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Идеи Михаила Константиновича Пет-

рова столько раз обсуждались и анализиро-
вались в общефилософских, эпистемологи-
ческих и культурологических контекстах, 
что, полагаю, какие-либо дополнения к их 
собственно содержательному ядру вряд ли 
возможны. Но, как замечал Г.Г. Шпет, у 
философских идей нет истории, у них есть 
достоинство, которое каждый раз по-иному 
раскрывается в различных исторических 
контекстах (Шпет, 2006: 28). Они стано-
вятся актуальными как элементы глубин-
ной исторической преемственности, благо-
даря которой мы начинаем более основа-
тельно понимать реальность, которая нас 
окружает, как историческую. Иными сло-
вами, современный смысл идей раскрыва-
ется не простым их воспроизведением, но 
благодаря их роли в углублении философ-
ского понимания реальности осмысливае-
мого феномена. Применительно к теме дан-
ной статьи это означает, что изменения, ко-
торые произошли буквально на наших гла-
зах в современной науке, осознаются нами 
в полной мере лишь в контексте обращения 
к истории их осмысления. И в частности, к 
таким, не в полной мере еще осмысленным, 
явлениям относится роль прикладной ори-
ентации современной науки в становлении 
феномена междисциплинарности ее про-
двинутых исследовательских программ. 
Именно в этом контексте я хочу обратиться 
к идеям М.К. Петрова и попытаться актуа-
лизировать некоторые их аспекты в про-
цессе анализа нарастающей внутри науч-
ной деятельности междисциплинарности.  

В книге «Социологический анализ 
проблем культуры», написанной в 
1974 году, но увидевшей впервые свет 

только в 1991-ом под названием «Язык, 
знак, культура», М.К. Петров рассматри-
вает феномен междисциплинарности 
именно в том аспекте, который реально 
определял в его время смысл этого термина. 
Он предлагает нам социально-формальную 
структуру научной дисциплины как некий 
инвариант, с помощью которого можно го-
ворить о «дисциплинарной» структуре 
(Огурцов, 1988) любого социального фено-
мена, в котором есть знаниевый компонент: 
теология, наука, философия и т. д. В каче-
стве одной из составляющих этой дисци-
плинарной структуры он выделяет обяза-
тельное присутствие в дисциплине четырех 
видов деятельности: исследователя, исто-
рика, теоретика, учителя. И здесь же он де-
лает очень важное уточнение «На той же 
междисциплинарной инвариантной основе, 
но факультативно могут появляться роли: 
редактора, референта, оппонента, рецен-
зента, эксперта, популяризатора» (Петров, 
2004: 234‒235). Таким образом, инвариант, 
который лежит, с точки зрения Петрова, в 
основании любой области рационального 
познания, имеет «междисциплинарный» 
характер (то есть, если продолжить мысль 
Петрова, этот инвариант пригоден для того, 
чтобы успешно объяснять положение дел в 
любой дисциплине). Это традиционное по-
нимание феномена междисциплинарности, 
с определения которого он и начинает 
книгу: «Предлагаемая работа носит меж-
дисциплинарный характер, опирается на 
данные нескольких дисциплин – истории, 
философии, лингвистики, антропологии, 
этнографии, науковедения, социологии – и 
поэтому не имеет четкого дисциплинарного 
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адреса, а следовательно, и читателя» (Пет-
ров, 2004: 19). И чуть ниже уточняет: 
«Междисциплинарность в этом смысле – 
предельно неблагодарная почва для взаи-
мопонимания, что требует постоянного 
внимания автора и постоянных усилий 
удержать изложение в предметной области 
взаимных пересечений различных дисци-
плин» (Петров, 2004: 19). 

Тем не менее, в этой же книге он четко 
фиксирует, что междисциплинарность ста-
новится проблемой для науки, которая на 
его глазах приобретала прикладной харак-
тер. «Фирменные и государственные лабо-
ратории, группы, исследовательские инсти-
туты – основные организационные интерь-
еры утилизации научного знания, его пере-
мещения к местам и датам приложения – 
возникают в конце XIX в., и процесс орга-
низационного формообразования 
настолько активен, что с этой точки зрения 
наука и сегодня еще должна рассматри-
ваться, скорее, как возникающая и раскры-
вающая свои потенции, чем как возникшая 
и функционирующая в устойчивом наборе 
институтов» (Петров, 2004: 230). И далее он 
ссылается на статьи своего ученика 
Э.М. Мирского и свою, опубликованные в 
1972 году в ежегоднике «Системные иссле-
дования»: «В значительной степени это ка-
сается не только оформления системы 
трансмутационных каналов утилизации 
знания, но и оформления новых дисциплин, 
поскольку междисциплинарные и систем-
ные исследования1 могут быть истолко-
ваны в духе появления дисциплин “второго 
поколения”, типологически отличающихся 
от естественнонаучных2» (Петров, 2004: 
230). Для нас в данном случае важно, что 
Мирский связывает междисциплинарность 
с появлением прикладной науки, нацелен-
ной на решение социально значимых про-
блем (Мирский, 1972: 14). При этом они 
оба, и Мирский, и Петров, отдавали себе от-
чет в том, что междисциплинарность бы-
вает разных типов (так, Мирский выделял 

                                                            
1 См. об этом подробнее: (Мирский, 1972). 

«три уровня объединения»: от исследова-
ния проблемы параллельно разными специ-
алистами с междисциплинарным обсужде-
нием полученных результатов до комплекс-
ного исследования проблемы на всех эта-
пах) (Мирский, 1972: 20). 

А теперь вернемся к тому моменту, 
где Петров выделяет функции ученых в от-
дельные типы познавательной деятельно-
сти. Он фактически констатировал (причем, 
не только в книге, но и в статье 1972 года), 
что факультативные типы познавательной 
деятельности дифференцируются именно 
тогда, когда наука приобретает приклад-
ной, а значит, и междисциплинарный (а 
стало быть, и проблемный) характер (Пет-
ров, 1972: 30). Тем самым, Петров фактиче-
ски предвосхитил ситуацию, в которой ока-
залась современная нам наука. Он уже то-
гда констатировал, что проникающая в 
науку междисциплинарность ‒ это фено-
мен в значительной мере внешний для соб-
ственно научного познания, что он появля-
ется именно тогда, когда нарастают про-
цессы превращения науки в гигантский со-
циальный институт, и общество просто вы-
нуждено не только регулировать науку как 
систему дисциплин, но включать ее в реше-
ние своих проблем. Петров (как и Мирский) 
уже тогда осознал, что наука не только рас-
ширяет знание о мире, но «служит» людям 
в решении именно их социальных проблем, 
и это «служение» все более нарастает (Пет-
ров, 2004: 46): как правильно организовать 
городское пространство и как избежать эко-
логического кризиса, каковы должны быть 
адекватные параметры питьевой воды и по-
чему нельзя осушать болота и т. д. Петров 
отлично понимал (и детально описал эту 
ситуацию в статье 1972 года) – для решения 
такого рода задач и социальных вопросов 
наука должна выйти за пределы конкрет-
ных (устоявшихся в своих границах) дисци-
плин в междисциплинарное пространство. 
А государство и общество в свою очередь 
должны усовершенствовать свою научную 

2 Здесь Петров ссылается на свою статью, опублико-
ванную в том же ежегоднике. См.: (Петров, 1972). 
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политику, создавая новые формы организа-
ции ученых, с помощью которых научные 
достижения будут быстрее находить своего 
социального адресата (Петров, 1972: 30). 

Сегодня мы уже можем просто кон-
статировать, что наука стала принципи-
ально междисциплинарной. Самые продви-
нутые ее направления – это междисципли-
нарные исследовательские программы, ко-
торые неслучайно называют мегасайенс. В 
центре этих программ сложнейшие техни-
ческие устройства типа Большого адрон-
ного коллайдера. Такие устройства должны 
обслуживаться зачастую несколькими ты-
сячами специалистов различных специаль-
ностей. Взаимодействие этих профессиона-
лов – большая проблема для современной 
философии науки, которая начинает пони-
мать, что для успешного функционирова-
ния мега-исследовательских программ тре-
буется совместная деятельность ученых, то 
есть коллаборация (см. подробнее: (Прон-
ских 2018; Галисон, 2018)), а не параллель-
ная работа каждого из них с предметно-
стью. Ученый, участвующий в мегапро-
грамме, является специалистом в своей осо-
бой области и представляет на своем науч-
ном языке совместную работу, предмет ис-
следования и методологические основания. 
Возникает проблема не только взаимопони-
мания участников мега-программы, но и 
координации их совместной познаватель-
ной деятельности, подчиненной определен-
ной социально и культурно обусловленной 
практической цели.  

Кроме того, ученый должен иметь со-
лидный опыт решения практических задач, 
уметь переносить имеющиеся в его арсе-
нале знания на другие проблемные области, 
то есть применять (но не примирять) их. Бо-
лее того, Петров сумел увидеть и то, что 
главнейшей стратегией в такого рода науч-
ной деятельности становится уже не за-

                                                            
3 Он определяет «междисциплинарный круг» в 
науке как ситуацию, «когда события одной дисци-
плины объясняются событиями в другой, и наобо-

мкнутость на внутридисциплинарных ис-
следовательских проблемах, и даже не раз-
мыкание «междисциплинарного круга»3 (в 
классической теоретической деятельности 
ученых), но принципиальная установка на 
общение друг с другом в междисциплинар-
ной когнитивной среде. Этот тезис был для 
него очевиден, как он был очевиден и для 
Мирского. Ученые, писал Петров, должны 
если не создать единый язык новой междис-
циплинарной области, то хотя бы вырабо-
тать тезаурус, с помощью которого они бу-
дут понимать другу друга в процессе ра-
боты в междисциплинарном пространстве. 
И это внимание Петрова к языку науки об-
ращало его, между прочим, к знаково-сим-
волическим особенностях научного знания. 
Он полагал, что наука как культурный фе-
номен, помимо всего прочего, есть язык. 
Это убеждение, по моему мнению, было од-
ной из причин, в силу которой он концен-
трировал свое внимание на «социокоде», то 
есть на том, в чем социокультурный кон-
текст проявляется в языковом плане.  

В этой связи, в заключение, не могу не 
отметить еще ряд идей Михаила Констан-
тиновича, которые сегодня приобретают 
особую актуальность. Читая работы Пет-
рова, я иногда поражался созвучности его 
идей с традициями, которые сформирова-
лись в русской философии первой поло-
вины XX века. Как мы с Т.Г. Щедриной 
уже указывали, русская философия «обла-
дала рядом особенностей, поскольку ре-
флексивно прорабатывала проблемы рус-
ской действительности. Заметим, эти осо-
бенности: культурные, исторические, соци-
альные и даже географические (Россия 
между Востоком и Западом) не исчезли и 
сегодня. Современный язык, на котором 
пытаются осмыслить мир и отыскать «глав-
ное» в бытии мыслители России, напоми-
нает нам о них. Поэтому, говоря о традиции 
русской философии, мы имеем в виду и 

рот: биология в объяснении вымерших видов опира-
ется на геологию, геология в объяснении ката-
строф – на вымершие виды, на биологию» (Петров, 
2004: 297). 
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век XIX, и день нынешний4. <…> Обратив-
шись в свое время к конкретным областям со-
циально-гуманитарного знания, отечествен-
ные философы еще в самом начале ХХ века 
сформулировали ряд идей, оказавших влия-
ние на развитие европейской философии. 
Именно русские философы и гуманитарии 
стимулировали идеи семиотики и структура-
лизма, разрабатывавшиеся затем в Европе и 
вернувшиеся позднее в Россию. Подчеркнем, 
эта констатация продуктивного влияния рус-
ской философии на формирование идей рас-
сматривается в данной работе не в качестве 
локального исторического примера, но как 
стержневая тема русской эпистемологической 
традиции, расширяющая концептуальный го-
ризонт философско-методологической ре-
флексии над наукой» (Эпистемологический 
стиль…, 2013: 8‒9). Тогда (в 1970-е гг.) он, мо-
жет быть, и знал, но вряд ли мог писать и го-
ворить о том, что идея общения в русской фи-
лософии проникала также и в эпистемологи-
ческие сюжеты, и что, к примеру, Павел Фло-
ренский говорил о науке как об особом 
языке5. То же можно сказать в этом плане о 
его апелляции к смысловой целостности науч-
ной культуры, которую создает лежащий в ее 
основаниях социокод (подчеркну, он пишет 
не об интегрируемой системе, но именно о це-
лостности). И кстати, его апелляция к семан-
тическим аспектам социокультурной среды 
позволяет по-новому посмотреть на ситуацию 
в науке и увидеть, что в центре современной 
методологии науки, например, оказывается не 

                                                            
4 Конечно же, были весьма и весьма разные периоды 
в истории русской философии 19‒21 вв. Но мы по-
лагаем, что прав был В.Н. Садовский, оценивающий 
ее внутреннюю целостность в один из самых слож-
ных периодов ее истории. В философском сообще-
стве 40–60-х годов ХХ века в СССР просматрива-
ются три поколения, или «генерации»: «небольшая 
группа сохранившихся – буквально чудом – филосо-
фов старшего поколения (их деятельность начина-
лась еще в 20-е и 30-е гг.), ифлийцы (так себя назы-
вали слушатели Московского института истории, 
философии и литературы, существовавшего в 1931–
1941 гг.) – поколение людей, родившихся в 20-е гг., 
прошедших войну и завершивших свое философ-
ское образование или перед самой войной, или 
вскоре после ее окончания уже на философском фа-
культете МГУ, и, наконец, поколение философов 

просто традиционное уточнение норм науч-
ного познания, а использование нормативных 
стандартов научного знания в качестве мето-
дологических инструментов, позволяющих 
расширять сферу знания. А это заставляет нас 
возвращаться к теме, которая сегодня, опять 
же, весьма остро обсуждается – к теме фунда-
ментальной науки, к теме развития современ-
ной науки именно как самостоятельной куль-
турообразующей составляющей нашей исто-
рической реальности. Расширение знания – 
вот что сегодня делает науку не только прак-
тическим феноменом, но и культурным, экзи-
стенциально ориентируя ученых на исследо-
вания, позволяющие соотносить прикладные 
и фундаментальные аспекты в науке.  

Углубление во все эти актуальные сю-
жеты заставляет нас вновь и вновь обращаться 
к наследию Михаила Константиновича Пет-
рова.  
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Аннотация. В настоящее время социально-гуманитарное знание находится в со-
стоянии «культурной войны» между проектами, которые нашли в себе смелость 
после тотальной деконструкции, присущей постмодерну, творить свои локаль-
ные миры для интерпретации глобальных событий. Самая крупная битва проис-
ходит за звание доминирующей культурной парадигмы современности. На по-
беду претендуют домодерн, модерн, постмодерн и метамодерн. За модерн в дан-
ной статье выступает немецкий философ Юрген Хабермас; на стыке домодерна 
и постмодерна стоит англо-католический теолог Джон Милбанк; «партия» мета-
модерна пока не сформирована, но в ее состав мог бы войти словенский философ 
Славой Жижек. Одним из важнейших вопросов, без решения которого сегодня 
не сможет обойтись ни одна из сторон, является проблема соотношения религи-
озного, секулярного и атеистического элементов в сознании и поведении людей, 
поскольку тема религии неожиданно сильно ворвалась в интеллектуальную, по-
литическую и повседневную жизнь в начале XXI века. В статье анализируются 
три модели данного соотношения, разработанные этими мыслителями – постсе-
кулярная, де(анти)секулярная и метасекулярная. Проведенный анализ если и не 
определит победителя, то поможет заинтересованному исследователю разо-
браться в программах данных «партий» и выбрать ту, которая ближе всего его 
интеллектуальной интуиции.   
 
Ключевые слова: модерн; постмодерн; метамодерн; постсекулярность; десеку-
лярность; метасекулярность; Хабермас; Милбанк; Жижек  
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Abstract. Currently, humanitarian knowledge is in a state of “cultural war” between 
projects that have found the courage, after the total deconstruction inherent in post-
modernity, to create their own local worlds to interpret global events. The biggest bat-
tle is for the title of the dominant cultural paradigm of our time. Pre-modernity, mo-
dernity, postmodernity or metamodernity claim to win. The German philosopher Jür-
gen Habermas advocates modernity in this article; at the intersection of pre-modern 
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and post-modern stands the Anglo-Catholic theologian John Milbank; The “party” of 
metamodernism has not yet been formed, but the Slovenian philosopher Slavoj Zizek 
could be part of it. One of the most important issues, which none of the parties can do 
without today, is the problem of the correspondence between religious, secular and 
atheistic elements in the consciousness and behavior of people, since the topic of reli-
gion unexpectedly burst into the intellectual, political and everyday life at the begin-
ning of the 21st century. The article analyzes three models of this correspondence de-
veloped by these thinkers – postsecular, de(anti)secular and metasecular. This ap-
proach, if it does not determine the winner, will help the interested researcher to un-
derstand the programs of these “parties” and choose the one that is closest to his (her) 
intellectual intuition. 
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«Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины,  

и действительно было бы, что истина вне Христа,  
то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной» 

Ф. М. Достоевский  
 

Положение человека в начале 
XXI века еще более драматично, чем во 
времена Достоевского: у него нет ни Хри-
ста, ни истины, по крайней мере, как весо-
мых аргументов в политических, социаль-
ных или философских спорах. В период 
Средних веков вопрос, поставленный перед 
Достоевским, мало кому мог прийти в го-
лову: Бог и истина были тождественны. 
Хотя уже в XII-XIII вв. это тождество было 
существенно ослаблено в теории «двой-
ственной истины», разрабатываемой сна-
чала латинскими аверроистами, а затем 
школой номинализма, в особенности У. Ок-
камом. Критикуя томизм, Оккам ради-
кально разводит истину науки, философии 
и истину религии, теологии, разделяя их ис-
точники: разум и откровение. Второй удар 
по томизму был нанесен концепцией «од-
нозначности бытия» Дунса Скота, согласно 
которой «первым естественным понятием 

                                                            
1 В онтологии Фомы Аквинского (основоположника 
томизма) единственной подлинной вещью (res) был 

нашего разума» является бытие, предше-
ствующее познанию конечного и бесконеч-
ного, а значит, Бог бытийствует в том же 
смысле, в каком бытийствует его творение1. 
Как только предметом онтологии стано-
вится унивокальное (однозначное) бытие, 
она получает право отделиться от теологии, 
а ее трансценденталии (бытие, благо, ис-
тина) могут изучаться отдельно в том же 
смысле, в каком род может изучаться от-
дельно от видов, в него входящих (Adsett, 
2019). Таким образом, уже к концу периода 
схоластики появилась легитимная онтоло-
гия и эпистемология, которая не нуждалась 
в «гипотезе Бога».  

Ответ на вопрос, была ли победа но-
минализма над средневековым реализмом 
решающим фактором в появлении секуляр-
ной науки и общества, в немалой степени 
зависит от «культурной парадигмы», кото-
рой придерживается отвечающий. Напри-

только Бог, творение обладает бытием лишь по ана-
логии, через дар бытия, полученный от Бога. 
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мер, Джон Милбанк, известный современ-
ный англокатолический богослов, отвечает 
на него утвердительно, считая секуляриза-
цию сознания и общества результатом от-
клонений внутри христианской теологии, 
не пошедшей за Фомой Аквинским. Фило-
соф и католик Чарльз Тейлор, автор книги 
«Секулярный век», придерживается менее 
элитарных взглядов на природу секуляри-
зации, указывая, что средневековый номи-
нализм был движением внутри элит, тогда 
как секуляризация – явление массовое и 
включала в себя факторы миграции, инду-
стриализации, урбанизации и пр. Кроме 
того, номинализм, в отличие от научно-тех-
нической революции, не порождает моти-
вов отказываться от веры в Бога (Тейлор, 
2017: 947-950). Самой же распространен-
ной версией причин размежевания светской 
и религиозной областей является классиче-
ская теория секуляризации, согласно кото-
рой религия под давлением политиков и 
ученых непрерывно теряет свою власть над 
сознанием и поведением людей, выпуская 
из-под своей опеки все новые области чело-
веческой жизни. Ныне данный взгляд объ-
явлен скорее «партийно-политической про-
граммой, чем «безоценочной социальной 
теорией» (Gorski, Kim, Torpey, 2012: 6), так 
как он всецело зависит от устаревшей мо-
дернистской парадигмы, согласно которой 
отделение новоевропейской философии и 
науки произошло не благодаря, а вопреки 
схоластике и церковным институтам, кото-
рые многие века сдерживали свободный ра-
зум от реального постижения мира. В 
XVI веке за свое свободомыслие Дж. Бруно 
поплатился жизнью, в XVII в. Галилей был 
вынужден отречься от гелиоцентрической 
системы, а в XVIII в. Декарт, хотя и воздер-
жался от публикации своего труда «Мир» 
из-за боязни инквизиции, все-таки вошел в 
историю как автор механицизма, деист и 
одна из ключевых фигур секулярной фило-
софии и науки Нового времени, «ясно и от-
четливо» отделявшей себя от теологиче-
ского взгляда на мир. Эти наглядные 
факты, а также очевидное уменьшение вли-

яния института церкви на политику госу-
дарств Западной Европы и постепенное 
превращение религиозных взглядов людей 
в их «личное дело», убедило первых теоре-
тиков секуляризации в том, что история 
развития человечества идет по пути смеще-
ния религиозного сознания к светскому и 
безразличному к религии или даже атеисти-
ческому.  

Таким образом, в эпоху модерна чело-
век учился мыслить, заключая свою веру в 
Бога «в скобки». Одной из главных забот 
новоевропейской философии стал поиск 
достоверности, на которую смогло бы опи-
раться мышление, потерявшее возмож-
ность ссылаться на Бога. Рационализм 
нашел ее в субъекте, точнее cogito, позднее 
«усовершенствовав» его до трансценден-
тального субъекта; эмпиризм же увидел 
точку опоры в чувственном опыте. Однако 
история мысли не пощадила и эти кон-
цепты. К середине XX века, которая совпа-
дает с началом постмодерна, стало оче-
видно, что любой эмпирический научный 
факт или высказывание имеет теоретиче-
скую нагрузку. Неполная индукция никогда 
не сможет перейти в полную, поэтому вос-
принять целое, опираясь только на эмпири-
ческие наблюдения, невозможно. Автоном-
ному субъекту повезло еще меньше: он стал 
результатом внешних влияний, лингвисти-
ческим конструктом, лишенным какой-
либо опоры в самом себе. 

В итоге, остался только язык, на кото-
ром произносились все разоблачения. Тем 
не менее, происходили множественные та-
лантливые попытки создать твердые языко-
вые конструкции в рамках как аналитиче-
ской, так и континентальной философии. 
Но без опоры на что-то внешнее – Бога, 
субъекта, физический мир – язык оставался 
предельной, но, по сути, произвольной кон-
струкцией – интерпретацией, из которой 
уже невозможно вывести объективную ис-
тину. Единственная «истина», о которой 
оставалось говорить, это «осознание того, 
что окончательной истины не существует, 
что любая "истина" – последствие механиз-
мов и практик» (Caputo, Vattimo, 2007: 42). 
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Так мы оказались в эпохе постправды (post-
truth), ставшей словом 2016 года по версии 
Оксфордского словаря2. «Метафизика 
языка заместила метафизику истины» – 
подытоживает Крестон Дэвис, организо-
вавший дискуссию между Джоном 
Милбанком и Славоем Жижеком о религии, 
которая будет рассмотрена во второй части 
статьи.  

Здесь следует сказать о двойственно-
сти содержания приставки «пост-», которая 
используется, как минимум, двумя «парти-
ями»3. Строго говоря, приставка «пост-» 
означает нейтральное «после», но часто она 
принимает значение «де-» или даже «анти». 
Например, термины «постмодерн», «пост-
метафизика» или «постсекуляризация» мо-
гут использоваться в первом значении и 
подразумевать следующую стадию, кото-
рая включает в себя предыдущую, или же 
во втором, когда они воспринимаются со-
знательно или бессознательно как «антимо-
дерн» или «антиметафизика» или «десеку-
ляризация». Положение осложняется тем, 
что декларировать исследователь может 
одно значение, а фактически придержи-
ваться другого.  

Эпоха постмодерна породила множе-
ство концепций, продолжающих критику 
«чистых» понятий, которые утверждала 
или к которым стремилась эпоха модерна. 
Для наших целей особенно интересны тер-
мины «постметафизика», «постсекуляр-
ность», «пострелигиозность», «постате-
изм». Для верного понимания этих терми-
нов нужно постоянно держать в уме их 
двойственность и симпатии исследователя 
к той или иной культурной парадигме. 
                                                            
2 Oxford Languages [сайт] 
https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ 
(дата обращения 15.11. 2023). 
3 Имеются ввиду «партии» модерна и постмодерна. 
4 Возможно, полезно разграничить термины «пост-
модерн» как парадигму, охватывающую культуру в 
целом в некоторый период, и «постмодернизм» как 
направление в искусстве и литературе, которые со-
ставляют часть культуры. 
5 Что касается уровня политики и государственных 
институтов (который мы, по сути, не затрагиваем в 

Кроме того, следует принять во внимание, 
что степень радикальности, заложенная в 
терминах с приставкой «пост», зависит от 
степени консервативности области, к кото-
рой они прилагаются. Так постмодернизм4 
в искусстве и литературе наиболее радика-
лен и часто близок к открытому бунту про-
тив модерна; в философии, привыкшей к 
глубокой и последовательной рефлексии 
своих корней, скинуть Платона или Канта с 
«парохода современности» намного слож-
нее, отчего «постметафизика», сохраняя 
внутри себя антиметафизический посыл, на 
поверхности может настолько основа-
тельно работать с классическим наследием, 
что читатель может увидеть в ней новую, 
пусть и неклассическую, но метафизику. 
Религия – самая консервативная область 
культуры, поэтому в ее попытках преодоле-
ния модерна больше всего чувствуется ори-
ентация на выход из того метафизического 
ничто, в которое нас заводят постмодер-
нистские стратегии мысли5.  

Однако современные пострелигиоз-
ные движения, «духовный поворот» (Tacey, 
2004), начавшийся с конца XX века, свиде-
тельствуют о том, что человеку очень тя-
жело чувствовать себя «ансамблем своих 
размыканий» (Хоружий6), а не единой лич-
ностью. Ведущие антропологи и социологи 
сегодня пишут о непреходящей человече-
ской потребности в неотмирных, сверхъ-
естественных основаниях для веры и для 
действия (Карпов, 2012: 155). Насколько 
этот поворот вписывается в идеационный 
тип культуры, как его видел Питирим Соро-
кин, в центре которого будет снова вера в 
сверхъестественное, сказать пока сложно, 

этой статье), часть стран, прошедших модерниза-
цию, пошла по постмодерному пути, который часто 
ассоциируется с мультикультурализмом, поздним 
капитализмом, волнами различного феминизма, во-
просами гендера и пр.; другую часть стран «идейные 
войны» затронули мало, и их политику и структуру 
институтов можно называть почти образцово модер-
нистскими.  
6 Конспект лекции от 3 октября 2011 г. С.С. Хору-
жего «Человек как ансамбль своих размыканий» 
[сайт] https://gistbooster.livejournal.com/572.html 
(дата обращения 15.11. 2023) 
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однако повсеместное возвращение религи-
озных, этических, ценностных вопросов в 
повестку научных, социальных и государ-
ственных проектов не вызывает сомнения. 
Часть исследователей и политиков считает 
вопрос возвращения более-менее твердой 
системы ценностей вопросом выживания 
среди подчеркнуто религиозных, особенно 
исламских, государств. 

Итак, постмодернистское общество 
было поставлено перед почти библейского 
масштаба задачей: сотворения позитивной 
программы ценностей, смысла жизни и че-
ловека как агента реального влияния после 
того, как все религиозные и даже секуляр-
ные авторитеты были обращены в ничто, в 
тотальную игру дискурсов, бесконтрольно 
переходящих границы друг друга.  

Для Иммануила Канта в свое время 
такой позитивной программой стала «кри-
тика практического разума», в которой он 
попытался вернуть возможность обосно-
ванно верить в свободу, бессмертие души и 
Бога. Сегодня существует множество про-
ектов воскресения подобных некогда 
«сильных» понятий, которые, с одной сто-
роны, не станут возвращением к докантов-
ским способам мышления, а с другой, учтут 
некоторые стратегии и результаты постмо-
дернистской философии и смогут ввести 
некое универсальное поле для размещения 
гипермножественных дискурсов, либо уни-
версальные техники работы в условиях их 
тотальной неопределенности. Таковы, в 
частности, проекты постсекулярной фило-
софии Ю. Хабермаса, радикальной орто-
доксии Дж. Милбанка и параллаксного ви-
дения С. Жижека, на которых мы остано-
вимся в этой статье. Эти и подобные им 
культурологические, философские и теоло-
гические проекты, пробующие творить из 
ничто постмодерна, могут быть модернист-
скими, постмодернистскими или метамо-
дернистскими по духу.  

                                                            
7 См. программную статью Тимотеуса Вермюлена и 
Робин ван де Аккера «Заметки о метамодерне», вы-
шедшую в 2010 г.: (Vermeulen, Akker, 2010); рус-
ский перевод: (Вермюлен, Аккер, 2015). 

Если термины «модерн» и «постмо-
дерн» давно на слуху, то «метамодерн» 
начал активно популяризироваться только 
после 2010-х годов. С конца XX века все 
больше авторов стало писать о «смерти 
постмодерна» (Hatcheon, 2002: 165-166), 
который, доведя технику деконструкции до 
совершенства, деконструировал в итоге сам 
себя, потеряв способность корректно опи-
сывать новейшие явления в культуре и ис-
кусстве. Тимотеус Вермюлен и Робин ван 
ден Аккер, с именами которых ассоцииру-
ется направление метамодернизма7, под-
черкивают, что метамодерн – это колебание 
(осцилляция) между постмодерном и мо-
дерном. Они используют метафору маят-
ника, колеблющегося между бесчисленным 
количеством разных положений. Причем 
полюса этого маятника одновременны, а не 
последовательны, «эта странная одновре-
менность и есть состояние метамодерна. 
Они соединены в дисгармонии, остаются 
противоречия» (Вермюлен, Аккер, 2015). 
Встретившись с полюсами модерна и пост-
модерна, метамодернист начинает их рас-
шатывать и интуитивно отталкиваться в 
противоположную сторону. Например, 
«всякий раз, как энтузиазм метамодерна 
качнет [его] в сторону фанатизма, гравита-
ция вытягивает его обратно к насмешке; в 
миг, когда насмешка качнется в апатию, 
гравитация вытягивает его обратно в энту-
зиазм». Так и качается метамодерн между 
иронией постмодерна и энтузиазмом мо-
дерна, «между сарказмом и искренностью, 
между эклектичностью и чистотой, между 
разрушением и созиданием и т. п.» (Аккер, 
Вермюлен, 2020: 48). Одновременно ав-
торы термина «метамодерн» настаивают на 
том, что движение этого маятника не стре-
мится к балансу и, в конечном счете, оста-
новке в какой-то одной точке8: колебание – 
это норма. Достижение стабильного состо-
яния не предполагается, однако мы можем 

8 Тогда хорошим образом для метамодернистского 
движения служил бы образ неваляшки, традицион-
ной русской игрушки.  
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двигаться к нему, «как если бы» оно суще-
ствовало. Скорее всего, человечество дей-
ствительно не имеет какой-то естествен-
ной, путеводной, но неизвестной для него 
цели, но действует так, как будто имеет ее, 
чтобы развиваться нравственно и полити-
чески. «Метамодернизм движется ради са-
мого движения, пробует, несмотря на неиз-
бежный провал; бесконечно ищет истину, 
которую никогда не может найти», – заклю-
чают Аккер и Вермюлен (Вермюлен, Ак-
кер, 2015). Истина метамодерна в данном 
случае похожа на кота Шрёдингера, до того 
как черный ящик мира будет открыт: она и 
жива и мертва одновременно. Модернисты 
считали, что могут залезть внутрь этого 
ящика, постмодернисты ограничили себя 
изучением его поверхности, а метамодер-
нисты пытаются увидеть в этой поверхно-
сти глубину и действуют так, как если бы 
котик был жив. Таким образом метамодерн, 
в отличие от постмодерна, предлагает не 
размывание и даже стирание границ, а бес-
престанное перемещение между ними, даю-
щее необходимый капитал, чтобы выйти из 
«банкротства постмодерна к царствам об-
новленного пафоса, этоса и логоса» (Аккер, 
Вермюлен, 2020: 45). 

Вне зависимости от того, является ли 
метамодерн уточненным постмодерном 
или следующей культурной парадигмой, 
нам бы хотелось ввести в качестве экспери-
ментального термина слово «метасекуляр-
ность», отражающее состояние сознания, 
которое, с одной стороны, стремится сохра-
нить границы дискурсов, в частности тео-
логического и секулярного, а с другой, 
находится в положении постоянного коле-
бания между ними, но именно с целью по-
иска определенности и истины, которые 
воспринимает как реальную возможность. 
Метасекулярное сознание снова ищет твер-
дых оснований, как в эпоху модерна, но 
ищет их, в первую очередь, для себя, не 
навязывая их всему человечеству, отвергая 

                                                            
9 Мы оставим в стороне популярные ныне в акаде-
мической среде споры о том, существовала ли «ре-
лигия» до Нового времени, и, следовательно, все 

ту часть универсализма, которая тесно свя-
зана с насилием и тоталитаризмом. Метасе-
кулярность тесно связана с попыткой выйти 
за пределы власти дискурсов к чему-то зна-
чимому, твердому, искреннему, будь то 
вечные ценности, Бог или Вселенная. 
«Пока люди полагают, что способны видеть 
“предел человеческого понимания”, они 
также убеждены, что могут заглянуть за 
него», утверждал Л. Витгенштейн (Витген-
штейн, 2010: 44). Принимая ограничен-
ность своего языка и разума, а также ради-
кальную конечность своей жизни, метасеку-
лярно мыслящий человек дерзает заглянуть 
за пределы «имманентной рамки» (Ч. Тей-
лор) доступного мира, используя индивиду-
альный коктейль из духовных, интеллекту-
альных и физических практик, щедро посту-
пающих из современного мира. Возможно, 
именно при таком подходе удастся парадок-
сально сохранить баланс между тотально-
стью имманентности и трансцендентно-
стью, понятой по-новому, между отсут-
ствием двух одинаковых точек зрения и при-
сутствием безграничной, внутрикосмиче-
ской или запредельной реальности.  

В контексте рассмотрения различных 
видов секулярности, то есть отделения 
мышления и поведения человека от религии 
и ее институтов9, логично обратиться еще к 
одному богатому источнику культурного ка-
питала – домодерну, или традиционному об-
ществу, важной чертой которого является 
доминирование в культуре и мышлении ре-
лигиозного мировоззрения и традиций. Со-
ответственно, рассматриваемые ниже мо-
дели секулярности будут колеблется между 
досекулярным, секулярным, постсекуляр-
ным и намечающимся метасекулярным со-
стояниями сознания и общества.  

Последние десятилетия темы секу-
лярности, секуляризма, секуляризации при-
нято обсуждать в рамках постсекулярного 
поворота. Однако понимание постсекуляр-

связанные с этим термином феномены, поскольку 
четко различаем феномены и термины, которые опи-
сывают эти феномены. 
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ности крайне различно, вплоть до противо-
положных мнений. В этом разнообразии 
подходов не последнюю роль играет много-
значность приставки пост-, о которой упо-
миналось выше, а также внутренняя склон-
ность исследователя следовать логике мо-
дерна, постмодерна или метамодерна. Рас-
смотрим последовательно эти три случая.  

Юргена Хабермаса можно назвать по-
следним живым модернистом Европы. Его 
титанические усилия по сохранению и раз-
витию модернисткой системы ценностей на 
фоне всепоглощающего постмодерна вы-
глядят поистине героически10. Принадле-
жащая ему концепция «постсекулярного 
общества» и «постметафизического мыш-
ления» стремится сохранить базовые «крас-
ные линии» модерна, не игнорируя разви-
тие общества после него, но избегая край-
ностей постмодернистских подходов, кото-
рые склонны либо размывать границы дис-
курсов до неузнаваемости11, либо запи-
раться в изолированных несоизмеримых 
языковых играх. Хабермаса интересует, 
«как можно усвоить семантическое насле-
дие религиозных традиций, не стирая при 
этом границу между универсумами веры и 
знания» (Хабермас, 2009: 33). Сама филосо-
фия, на его взгляд, настаивает на родовом 
                                                            
10 Его знаменитая программная статья «Модерн – 
незавершенный проект» вышла в 1990 году (переве-
дена на русский язык в 1992 г.) на фоне доминиро-
вания в интеллектуальной и молодежной среде ан-
тимодернистской парадигмы. 
11 Например, исследователь постсекулярности 
А. Кырлежев считает, что отныне «мир не делится 
на “религиозное” и “нерелигиозное” – эти сферы 
совместились, происходит их взаимопроникновение 
вплоть до неразличимости. Теперь нет ни секуляр-
ного, ни религиозного в собственном смысле, всё 
может быть сакральным и всё – профанным. Пост-
модерн сохраняет и усиливает ситуацию абсолют-
ной свободы и плюрализма» (Кырлежев, 2004). Бли-
зок этот подход и Д. Узланеру: «Для постсекуляр-
ной философии не существует ни религиозной, ни 
секулярной мысли, есть просто мысль, которая мо-
жет быть более или менее уточненной, более или ме-
нее догматичной» (Узланер, 2011: 29).  
12 Интересно, что поэма Парменида «О природе», 
которую многие исследователи называют первым 
дошедшим до нас философским произведением, 
написана на стыке секулярной и религиозной речи, 

различии между секулярной речью, доступ-
ной всем, и речью религиозной, зависящей 
от истин откровения12. Хабермас настаи-
вает на четких границах между знанием и 
верой, и более того, открыто придержива-
ется тезиса Гегеля, согласно которому ве-
ликие религии принадлежат к истории са-
мого разума (Хабермас, 2011: 12). Также он 
убежден, что секулярное сознание макси-
мально нейтрально и наиболее пригодно 
для решения большинства социальных про-
блем. Уже начиная с 60-70 гг. XX века, не 
говоря о веке сегодняшнем, подобные воз-
зрения принимаются за запоздалый модер-
нистский реваншизм, желающий сохранить 
господство секулярного мировоззрения в 
политике и в быту13. Однако в вопросе о ре-
лигии Хабермас отнюдь не радикальный се-
кулярист, считающий, что религиозным ин-
ститутам и верующим следует оставаться 
«за церковной оградой», ибо, в конечном 
счете, это ведет к конфликту внутри обще-
ства. Частное и публичное, особенно в от-
ношении религиозной веры, очень трудно 
развести. Соответственно, государство вы-
нуждено контролировать религию как зна-
чимый фактор жизни своих граждан 
(Трейнор, 2012). И чтобы сохранить мир 
внутри общества, Хабермас предлагает 

что может служить доказательством как того, что 
именно в ней секулярная, то есть философская речь 
впервые получила свое место, так и того, что фило-
софия изначально представляла собой смешение 
языков мифа и логоса.  
13 Процитируем Х. Казанову как яркий пример по-
добной критики: «Однако, когда Хабермас говорит 
о религии, нельзя избавиться от впечатления, что он 
все еще придерживается проблематичного секуля-
ристского стадиального подхода, согласно которому 
религия – это некая стадия развития, замещенная 
постметафизической философией или наукой. Как 
следует интерпретировать утверждение, что религи-
озный дискурс, чтобы он всерьез рассматривался в 
публичной сфере, должен быть сначала переведен 
на якобы универсальный секулярный рациональный 
язык, как если бы секулярный дискурс был по опре-
делению рациональным и универсальным? Созда-
ется впечатление, что Хабермас, по крайней мере, 
имплицитно, продолжает ассоциировать секулярное 
с рациональным, а религиозное – с до-рациональ-
ным» (Казанова, 2018: 172). 
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проект «коммуникативной рационально-
сти», где каждая из сторон смогла бы пуб-
лично высказаться и быть услышанной. За 
исключением административных институ-
тов (судов, администраций, министерств и 
пр.), Хабермас готов поступиться самым 
дорогим – строгим делением между секу-
лярными и религиозными основаниями, 
чтобы религиозные граждане, не могущие 
или не хотящие переводить свои взгляды на 
секулярный язык, могли принять полноцен-
ное участие в обсуждении важных для их 
сообщества вопросов. Однако такой пере-
вод безусловно приветствуется, и должен 
лечь на плечи не только религиозных, но и 
секулярных граждан, так как последние, на 
его взгляд, уже предрасположены к диалогу 
на равных, тогда как верующим сложнее 
расстаться с универсальной значимостью 
убеждений, основанных на вере (Хабермас, 
2011: 246). Многие коллеги Хабермаса кри-
тикуют его идею перевода, указывая либо 
на ее невозможность ввиду того, что мно-
гие религиозные высказывания имеют вне-
рациональное основание и при переводе 
просто теряют суть, либо на ее несправед-
ливость, ибо она ставит религиозный дис-
курс в подчиненное по отношению к секу-
лярному положение.  

Несмотря на критику в свой адрес, 
именно Хабермас, благодаря своему авто-
ритету, многочисленным докладам и кни-
гам, сыграл заметную роль в возвращении 
религиозного дискурса в рамки публичного 
и академического пространства. Он высту-
пает за открытый диалог с религиями, за 
предоставление религиозным деятелям ме-
ста на публичной трибуне, за «полифонию 

                                                            
14 Классическая формула либерализма Милля «твоя 
свобода кончается там, где начинается свобода дру-
гого» дает, в лучшем случае, представление о нега-
тивной свободе, но как возможна позитивная, кол-
лективная свобода в таком обществе? 
15 Приведем цитату, ясно показывающую отноше-
ние Хабермаса к традиционным домодерным рели-
гиям: «Религиозные традиции по сей день обеспечи-
вают артикуляцию осознания того, чего не достает. 
Они сохраняют чувствительность к тому, что дает 

дискурсов», в которой должно найтись ме-
сто каждому. Более того, Хабермас видит в 
религии союзницу по борьбе с разруши-
тельным действием некоторых аспектов 
постмодерна. Он считает, что «либеральное 
государство неспособно к воспроизводству 
своих мотивационных предпосылок из соб-
ственного секулярного "арсенала"» (Ха-
бермас, 2006: 52). Если все думают о сво-
боде своей личности, то откуда взяться 
идеям общественного блага, когда нужно 
поступиться своими или просто потратить 
время и спокойствие на содействие не лич-
ному счастью, а общественному, пусть и 
тебе самому это, в конечном счете, вы-
годно?14 Религиозное сообщество важно 
для Хабермаса, чтобы люди не оказались 
отрезанными от важного источника учре-
ждения смысла: в нормативных религиоз-
ных высказываниях секулярные граждане 
могут узнать собственные распавшиеся ин-
туиции (Хабермас, 2011: 126)15. В этом мы 
видим постсекулярную черту его политиче-
ской философии, черпающую вдохновение 
из всех предшествующих культурных фор-
маций. Можно даже предположить, что Ха-
бермас был бы не против равенства свет-
ского и религиозного дискурсов в масшта-
бах всей человеческой культуры, однако 
это равенство должно, на его взгляд, бази-
роваться, с одной стороны, на четких гра-
ницах самих дискурсов, с другой – на их от-
крытости и способности выйти в публич-
ную сферу «на общих основаниях». Сам он 
стоит, как неоднократно заявлял, на пози-
циях умеренного агностицизма, сохраняя за 
светским разумом приоритет в вынесении 
суждений о мире (Хабермас, 2010: 17). Он 

сбой. Они предохраняют от забвения те измерения 
нашего общественного и личного сосуществования, 
в которых прогресс культурной общественной раци-
онализации вызвал безмерные разрушения. Так по-
чему же религиозные традиции не могут содержать 
все еще закодированные семантические потенци-
алы, которые, преобразуя обосновывающую речь и 
раскрывая содержание своей профанной истины, 
способны обнаруживать вдохновляющую силу?» 
(Хабермас, 2011: 12) 
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не против существования множества язы-
ковых игр, но если мы будем настаивать на 
их несоизмеримости, оберегая от любых 
намеков на редукцию, то сможем вести диа-
лог только подчиняя других или подчиня-
ясь. На сегодняшний момент, по мнению 
Хабермаса, секулярная рамка доступна 
максимальному количеству членов обще-
ства, сохраняя за ними особый человече-
ский статус16, кроме того, она более толе-
рантная и мировоззренчески нейтральная, 
чем религиозная, а потому является лучшей 
площадкой для диалога и мирного развития 
социума. Но, конечно, нужно понимать, что 
она не универсальна, а метафизика, стоя-
щая за ней, не претендует на высказывания 
о сущем в целом. 

Расчет Хабермаса, по-видимому, был 
таков: пожертвовать метафизикой и уни-
версальностью, но сохранить разум, истину 
и справедливость. Как отмечает Кристина 
Штёкль, Хабермас сместил «дискуссию о 
демократических принципах с секулярного 
консенсуса относительно «рационально-
сти» (rationality) на постсекулярный кон-
сенсус относительно «разумности» 
(reasonableness)» (Штёкль, 2011). Опреде-
ленно, Хабермас в концепции «постсеку-
лярного общества» пытался ограничить 
властные притязания как секулярного, так и 
религиозного дискурсов, не дав им погло-
тить друг друга или, наоборот, запереться в 
параллельных мирах. В частности, для 
этого он вводит концепцию «двоякого об-
разовательного процесса», в ходе которого 
религиозный и светский менталитет 
должны научиться работать сообща, не 
конфликтуя, над значимыми обществен-
ными вопросами. Несмотря на то, что об-
суждение должно вестись на секулярном 
поле, секулярным гражданам, по мнению 
немецкого философа, предстоит даже боль-
шая «работа на собой», так как за несколько 
                                                            
16 Ввиду распространения постгуманизма это осо-
бенно важно.  
17 Проект «радикальной ортодоксии» Милбанка ча-
сто называют «постсекулярным», пользуясь дву-
смысленностью, заложенной в приставке «пост», о 
которой упоминалось в начале статьи. С нашей 

веков господства секуляристские, часто ан-
тиклерикальные, установки эпохи Просве-
щения стали восприниматься как само со-
бой разумеющиеся в публичном простран-
стве.  

Прямым оппонентом Хабермаса в во-
просе соотношения светского и религиоз-
ного можно назвать популярного в узких 
кругах англо-католического богослова 
Джона Милбанка, лидера христианского 
интеллектуального движения «радикальная 
ортодоксия». Если Хабермас является по-
следним рыцарем модерна, то Милбанк 
предстает в образе христианского реакцио-
нера и постмодерниста одновременно, так 
как, с одной стороны, он хочет вернуть хри-
стианской церкви и теологии статус уни-
версального дискурса, а с другой, подвер-
гает секулярный дискурс разрушающей его 
самостоятельность деконструкции, в ре-
зультате которой он превращается в небла-
годарного ребенка христианской теологии. 
Однако от воинствующего клерикализма 
подход Милбанка отличается тем, что воз-
рождать всеобщее христианское братство 
он планирует исключительно мирным, воз-
можно даже избыточно интеллектуальным, 
путем: через соединение христианской доб-
родетели и пересмотренной философии 
различия, то есть домодерна и постмо-
дерна, игнорируя модерн как тупиковую 
ветвь развития. Это желание делает его 
проект романтичным и потому отчасти схо-
жим с метамодернисткими концепциями, 
силящимися вырастить что-то серьезное и 
ценностно значимое на выжженном декон-
струкцией поле культуры. Однако попытка 
Милбанка выбросить античность и модерн 
из культурного наследия человечества как 
виды язычества делает его концепцию ско-
рее пострелигиозной и де- или антисеку-
лярной17.  

точки зрения, ввиду противоположности концепций 
Хабермаса и Милбанка, разумно за первой оставить 
имя «постсекулярной», подчеркнув неомодернист-
ский посыл автора, а за концепцией Милбанка закре-
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В проекте «радикальной ортодоксии» 
Милбанк призывает пересмотреть не итоги 
секуляризации, а саму природу этого явле-
ния. Мы привыкли отделять светскую часть 
культуры от религиозной. Но сами эти фе-
номены и их деление, по мнению 
Милбанка – догматы теологии светского, 
которая пытается выдать себя за нейтраль-
ную идеологию. На самом деле, секулярная 
культура представляет собой дальнейшее 
развитие средневекового номинализма, 
уравнявшего в бытии Бога и его творение. 
Логическая проделка Дунса Скота зашла 
слишком далеко. Милбанк мечтает, исполь-
зуя последние достижения схоластической 
и постмодернистской техники – аналогию и 
деконструкцию – вернуть мышление и об-
щество на рельсы, проложенные св. Авгу-
стином и Фомой Аквинским и домчаться по 
ним к светлому христианско-социалистиче-
скому будущему18.  

Начинать этот путь Милбанк тради-
ционно предлагает со свержения идолов 
модерна и его идеологического наслед-
ника – постмодерна. Секулярное – это 
внутреннее извращение теологического. Но 
как развитие христианской схоластики вы-
лилось к XX веку в воинствующий атеизм и 
«как вообще было возможно столь резкое 
отклонение, которое в конце концов при-
вело к секулярной апостасии и забвению 
священного в той самой культуре, где одно-
значно было провозглашено, что Бог стал 
плотью»? (Милбанк, 2023: 22). Милбанк 
винит в этом избыточный акцент схоластов 
на божественной трансцендентности, кото-
рую он называет «монструозной», и оши-
бочное отношение к реальному миру как к 
обители лжи и греха, которую отдали на от-
куп человеку. Это помешало им признать 
божественность природы, жизни и способ-
ности человека к творчеству. Милбанк ви-
дит выход в повторном «заколдовывании» 

                                                            
пить эпитет «десекулярной» или «пострелигиоз-
ной», поскольку она четко направлена против секу-
лярности и модерна. 

мира и его объектов в духе иудейского ми-
стического символизма. Историческое хри-
стианство было чересчур склонно, по его 
мнению, «к уничтожению “локальной” ма-
гии, так что это привело к появлению аб-
страктной, формальной секулярности или 
просвещению, тогда как подлинное христи-
анство уникальным образом предлагает об-
щую теургическую оболочку» (Милбанк, 
2023: 22).  

Различение христианского и мир-
ского породило секулярную онтологию Но-
вого времени, уже являющуюся по своей 
сути онтологией различия, которую только 
довели до конца Ницше, Фуко, Хайдеггер, 
Деррида и другие философы XX века. Он-
тология различия для Милбанка есть то же 
самое, что мысль о власти, а мысль о власти 
ведет неизбежно к праву сильного, то есть 
к насилию, а торжество насилия – к ниги-
лизму и закату человеческой культуры. Бо-
лее того, поклонение различию-насилию – 
это характерная черта язычества, а значит 
модерн и постмодерн – это постхристиан-
ское язычество, а язычество – не более чем 
миф. Однако и христианство – это миф, 
столь же безосновательный, но все же во-
площенный в «онтологии мира» (ontology 
of peace), которая понимает различие как 
аналогически соотнесенное, а не диалекти-
чески конфликтующее (Милбанк, 2022: 
453). Получается, что в корне ошибочно 
пытаться исправить постмодернистический 
нигилизм через пересмотр модерна, как это 
делает Хабермас: философия постмо-
дерна – это прямое следствие секулярной 
философии модерна, утверждает Милбанк, 
поэтому бесполезно противопоставлять ни-
гилизму просвещенный разум.  

Тем не менее, он не отрицает, что мы 
живем в мире различий, которые далеко не 
всегда «благостно соседствуют друг с дру-
гом без всякого взаимовлияния; напротив, 

18 Как сказано на портале Богослов.ru, Милбанк – 
«идеолог христианского социализма» 
(https://bogoslov.ru/person/1945607?ysclid=lqnf5sfpsg
172427542). 
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каждое различие само по себе есть “нало-
жение”, есть нарушение порядка в какой-то 
части общего пространства» (Милбанк, 
2022: 468). Но надо ли объявлять каждое 
«положение дел» – результатом диалекти-
ческой войны всех против всех? Диалекти-
ческая модель взаимодействия различий 
основана на их борьбе друг с другом, «нега-
тивном соотнесении». Однако эта модель 
может быть заменена на аналогическую 
(восходящую к Фоме Аквинскому), в кото-
рой между различиями устанавливается 
«общая мера», аналогия или подобие, кото-
рое возникает на основе различий, а не по-
глощающего их тождества (общего рода, 
например). 

Этическим эквивалентом аналогии в 
концепции радикальной ортодоксии явля-
ется христианская, не агональная (в отли-
чие от античной), добродетель. Только хри-
стианство не признает никакого изначаль-
ного насилия. Бытие оно понимает не как 
хаос, а как гармоничный мир (peace). «Мир-
покой более не подлежит редукции к само-
тождественному, но есть общительность 
(sociality) гармонического различия. Наси-
лие же, наоборот, всегда является вторич-
ным волевым вторжением в этот потенци-
альный бесконечный порядок» (Милбанк, 
2022: 66). Милбанк стремится разбить при-
вычную для философии после Ницше связь 
различия, неопределенности смысла, рели-
гии с насилием и борьбой за власть. Это 
лишь один из мифов, кодирующих реаль-
ность. Христианство же, напротив, есть ко-
дирование трансцендентального различия в 
качестве мира-покоя. Милбанк даже рис-
кует определить триединого Бога как 
«трансцендентный мир-покой, существую-
щий через дифференциацию отношений» 
(Милбанк, 2022: 66). 

Стало быть, по мнению Милбанка, 
теология является единственным дискур-
сом, не опирающимся на властвование, а 
                                                            
19 Под «новым средневековьем» мы подразумеваем 
не секуляристский взгляд на эпоху Средневековья 
как на «темные века» человечества, а концепцию 
Н. Бердяева, во многих тезисах схожую с тем, что 
пишет Дж. Милбанк, но высказанных за век до него. 

потому его нужно переутвердить в качестве 
доминирующего, взамен секулярного. 
Свою задачу он формулирует так: «восста-
новить в постмодерных терминах возмож-
ность теологии как метадискурса» 
(Милбанк, 2022: 59). Теология сможет 
снова оказывать историческое воздействие 
на мир, если из властного измерения перей-
дет в сферу ценностей, став источником ис-
тины, даже если истина ныне открывается 
только через переживание красоты и невоз-
можность жить, «не отвечая на послание, 
переданное нам Библией» (Ваттимо, 2008: 
127). Самое интересное, что Милбанк пред-
лагает нам вернуть веру в Христа и истину, 
соглашаясь с ее радикальной имманентно-
стью – эстетической и социальной, и уже в 
ее имманентности искать следы божествен-
ной славы. В конечном счете Милбанк 
стремится вернуть влияние если не самой 
трансцендентной области на нашу жизнь, 
то хотя бы влияние суждений о трансцен-
дентном, признавая их рациональную не-
обоснованность и несоизмеримость. Транс-
цендентный горизонт необходим для при-
нятия даже малейшего культурного реше-
ния (Милбанк, 2022: 61). Настанет ли «но-
вое средневековье»19, покажет время. 

Интересным и опасным конкурентом 
Милбанка уже на квазитеологическом поле 
является словенский философ Славой Жи-
жек, который, не отрицая того, что мы до 
сих пор живем в парадигме «рождества 
Христова» и его смерти, радикально имма-
нентизирует само христианство, в рамках 
которого любые рассуждения о трансцен-
дентности становятся просто неуместны. В 
отличие от Милбанка, Жижек считает секу-
ляризацию и атеизм не только естествен-
ным, но и единственно возможным путем 
реализации самого христианства, доводя-
щим его до эсхатологического конца20. Та-
ким образом, самый последовательный 

20 «Христианство включает в себя свое собственное 
преодоление, т. е. свое преодоление (негация) в со-
временном атеизме вписано в саму его основу как 
внутренняя необходимость» (Жижек, Милбанк, 
2020: 518). 
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христианин сегодня – это атеист. Здесь Жи-
жек, по сути, воспроизводит логику раз-
мышлений немецкого философа Эрнста 
Блоха, утверждавшего, что только атеист 
может быть хорошим христианином. То 
есть современное секулярное состояние об-
щества еще недостаточно христианское, 
потому что оно недостаточно атеистиче-
ское. Парадоксальным образом, классиче-
ская теория секуляризации, согласно кото-
рой религия постепенно отмирает, вписы-
вается в теологию постатеизма Жижека. 
Однако если мы все еще находимся в рам-
ках христианства, то распространение ате-
изма становится следующей ступенью его 
развития, что может говорить о возрожде-
нии религии и постсекуляризации, в кото-
рой секулярный и религиозный дискурс 
действительно становятся неразличимы.  

Жижек предлагает христианам по 
вере или культуре продумать еще раз тезис 
Ницше о смерти Бога и понять его макси-
мально буквально. Ницше не говорит «Бога 
не существует», он говорит «Бог умер». Это 
значит, что Бог был, но воплотился в 
Иисусе Христе и умер на кресте. Совсем. 
Бесповоротно. Его смерть Жижек трактует 
по-гегелевски – как самораскрытие Абсо-
люта, в котором навсегда преодолевается 
пропасть между потусторонним Богом и че-
ловеком. Умирает на кресте, согласно Жи-
жеку, не земное воплощение Бога, а сам по-
тусторонний Бог. Он приносит в жертву 
собственную трансцендентность. После 
распятия нет больше ни Бога-Отца, ни Бога-
Сына, остается только Бог-Святой Дух, дух 
любви, который сам по себе бессилен, ибо 
он есть любовь между верующими, духов-
ная субстанция религиозного сообщества. 
Христос говорит: «Ибо где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф 18:20). Жижек и здесь призывает нас 
понимать это высказывание буквально. 
                                                            
21 См. подробнее Приложение к «Диалектике мифа» 
А. Лосева.  
22 Здесь, возможно, Жижек вдохновлялся тройным 
значением знаменитого немецкого философского 
термина autheben, которое вбирает в себя два проти-
воположных понятия – уничтожения и сохранения – 

Если Милбанк выступает за повторное за-
чаровывание реальности, то Жижек утвер-
ждает, что нам нужно научиться жить в 
разочарованном без-божном мире. Челове-
чество должно принять травмирующее его 
событие смерти Бога и, осознав себя в от-
чужденной фигуре Бога, взять бремя сво-
боды и ответственности за судьбу боже-
ственного творения и, по сути, бремя са-
мого Бога (Жижек, Милбанк, 2020: 49). 
Удивительным образом, это сообщество ве-
рующих будет обществом подлинных атеи-
стов, которые способы верить и любить в 
память об умершем за них Боге, без всякой 
опоры на предполагаемого «большого Дру-
гого». На основе этого сообщества церков-
ная и государственная власть смогут объ-
единится в подлинной «симфонии». Таким 
образом, Жижек присоединяется к тради-
ции мысли, предсказывающей наступление 
эры Святого Духа, о которой писали Гегель, 
Бердяев, Мережковский и многие другие 
христианские и иудейские мистики21. 

На первый взгляд, полное смешение 
границ религии и атеизма делает (а)теоло-
гию Жижека постмодернистской. Однако у 
Жижека есть секретное оружие, вытаскива-
ющее его, словно барона Мюнхгаузена, из 
болота без-различия – диалектика Гегеля и 
параллаксное видение. Диалектика в его 
понимании не направлена на то, чтобы раз-
решить противоречие в каком-то высшем 
единстве. Третий элемент не нужен. Проти-
воречие разрешается не столько в отмене 
различия, сколько в его полном принятии22: 
«в диалектическом примирении различие 
не стирается, но принимается как таковое» 
(Жижек, Милбанк, 2020: 487). Как и 
Милбанк, Жижек не желает иметь ничего 
общего с устаревшей философией тожде-
ства и остается в рамках философии разли-
чия, ссылаясь на гегельянское открытие Ла-

а также имеет значение «возвышения». На русский 
язык этот термин традиционно переводится как 
«снятие», хотя споры о лучшем переводе ведутся до 
сих пор. 
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кана: «совпадение двух несовместимых из-
мерений <...> поддерживается самим их 
расхождением, т. е. различие конститу-
тивно по отношению к различаемому. Или, 
говоря более формальным языком, само пе-
ресечение двух сфер конституирует их» 
(Жижек, Милбанк, 2020: 454). Чтобы уви-
деть первичность различия нужно иметь 
«параллаксное видение», при котором про-
исходит «непрерывное смещение перспек-
тивы между двумя точками, между кото-
рыми невозможен никакой синтез или опо-
средование» (Жижек, Милбанк, 2020: 40). 
Термин «параллакс» Жижек взял из кванто-
вой физики: это изменение статуса объекта 
в зависимости от позиции наблюдателя. 
Именно благодаря параллаксу мы имеем 
бинокулярное, то есть объемное зрение. 
Этот концепт выглядит вполне метамодер-
нистским, если вспомнить о его главном от-
личительном свойстве – колебательности: 
субъект метамодерна также непрерывно ко-
леблется между малыми и большими дис-
курсами, в поисках более объемного виде-
ния, не желая остановиться ни на одном из 
них, так как понимает присущую им фраг-
ментарность, но, в отличие от разочаровав-
шегося постмодерниста, не теряет надежду 
приблизиться к истине. В поле религии по-
добную стратегию можно было бы назвать 
метасекулярной или метарелигиозной, по-
скольку позиция Жижека отличается как от 
постсекулярного взгляда Хабермаса, так и 
от де(анти)секулярного подхода Милбанка. 
Во-первых, не случайно, что Жижек сфоку-
сирован на паре «религия–атеизм», а не на 
«религиозном–секулярном», поскольку 
вторая пара связана с борьбой за нейтраль-
ность, спором за право стать позицией здра-
вого смысла, в которой удастся ужиться 
максимальному количеству различий. Жи-
жек не верит в интеллектуальный или ка-
кой-либо другой глобализм. Во-вторых, 
диалектический метод и концепция парал-
лакса спасают его как от окончательного 
размытия религиозного и атеистического 
дискурсов, так и от полной их изоляции 
                                                            
23 Подробнее см.: (Малахов, Летняков, 2020)  

друг от друга. Дело не в том, есть Бог или 
нет Бога, но в том, что эти утверждения есть 
одно и то же из разных глобальных пер-
спектив. Бог и жив, и мертв – смотря где 
находится наблюдатель. Можно смотреть 
из глобальной перспективы бытия, а можно 
из глобальной перспективы становления, 
тождества и различия, веры и атеизма и т. д. 
И человек постоянно колеблется или сме-
щается между этими перспективами, по-
скольку, как предположил Хайдеггер, «сме-
щение является нашим конститутивным, 
изначальным условием, самим горизонтом 
нашего бытия» (Жижек, Милбанк, 2020: 
476). А. Кырлежев приводит любопытный 
пример, иллюстрирующий раскол разных 
всеобщих перспектив относительно одного 
частного: целование креста древнерусским 
князем (Кырлежев, 2012: 55): с секулярной 
перспективы, этот жест может быть расце-
нен как акт «структурного лицемерия» 
(П. Бурдье) светской власти, использую-
щей церковный ресурс для своего укрепле-
ния и нужд государства23; с до- или постсе-
кулярной точки зрения он будет доказы-
вать, что политическая власть всегда была 
неразрывно связана с церковной. Метасеку-
лярный взгляд на эту ситуацию, вероятно, 
будет означать, что эти интерпретации воз-
можны только совместно, раскрывая свой 
смысл в противопоставлении друг другу.  

 
Итак, мы кратко рассмотрели три со-

временных взгляда на соотношение мо-
дерна и постмодерна, добавив к ним еще 
одну точку зрения – перспективу зарожда-
ющегося метамодерна. Особенно нас инте-
ресовала взаимосвязь между религиозным, 
светским и атеистическим элементами. 
Хотя непрерывность эпох истории, по край-
ней мере после знаменитых работ М. Фуко 
и его концепции исторических apriori, пере-
стала быть общей предпосылкой гумани-
тарных исследований, мы все же склонны 
разделять ее, разграничивая понятия «исто-
рической эпохи» и «культурной эпохи». 
Непрерывность исторической эпохи, на 
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наш взгляд, является не конструкцией 
группы интеллектуалов, а частным след-
ствием общей для всех времен предпо-
сылки существования реальности вне рас-
суждающих о ней субъектах. Без этого есте-
ственного для многих реализма, мир пре-
вращается в чистый мысленный экспери-
мент, который, действительно, можно пере-
краивать на свое усмотрение, перемешивая 
песок представлений на берегу сознания 
без всякого смысла, цели и развития. Од-
нако отрицание радикальных разрывов в 
истории человечества может быть суще-
ственно ослаблено при осмыслении куль-
турных эпох. Именно в рамках разговора о 
культурных парадигмах стоит задуматься о 
словах Х. Казановы, критикующего стади-
альное мышление (Казанова, 2018), в кото-
ром помимо непрерывности эпох утвержда-
ется наличие у них четких границ, предпо-
лагающих, по сути, что наступление нового 
периода является отменой предыдущего, 
отчего мы постоянно вынуждены подстра-
ивать собственное мышление под стан-
дарты новой эпохи. В качестве гипотезы мы 
можем представить себе, что каждая новая 
культурная эпоха – это не следующая ста-
дия после предыдущей, а добавление новой 
линии поверх старой, и все линии идут 
дальше вместе в неопределенное будущее. 
Кроме того, новые линии не появляются из 
ниоткуда, они просто в какой-то период 
времени становятся заметны. Быть может, в 
отношении культурных эпох работает не 
линейная, а круговая логика, о чем писали, 
в частности, Н. Бердяев и П. Сорокин, од-
нако даже в их моделях возвращение к ста-
рой эпохе не означает ее повторения, обяза-
тельно происходит ее творческое пере-
осмысление на основе других прожитых 
эпох, и так или иначе человечество дви-
жется по кругу, но вперед, можно сказать 
по спирали.  

Логика метамодерна является не ли-
нейной, не круговой, а, как было уже заме-
чено, колебательной. В ее рамках нам пред-
лагается «освободиться от инертности, вы-
званной веком идеологической наивности 

модернизма и циничного лицемерия его ан-
тонимичного внебрачного ребенка», – 
постмодернизма (Тернер, 2011). Метамо-
дернист достаточно смел, чтобы проделать 
радикальную деконструкцию своих и чу-
жих убеждений и потом заглянуть в бездну 
в поисках выживших интуиций. Опираясь 
на них и на те конструкции, которые про-
должают казаться ему наиболее прочными 
и здравыми, он осознанно выстраивает 
свою идентичность, индивидуальную идео-
логию, окончательная формулировка кото-
рой невозможна, поскольку сам процесс по-
иска, колебания не может быть завершен 
ввиду радикальной историчности происхо-
дящего. Как нам кажется, метамодерн 
удачно показывает неустранимость проти-
воречий и антиномий из нашей жизни и 
культуры, предоставляя технику выжива-
ния среди них, а также указывает на опас-
ности для внутренней и политической 
жизни, которые таит в себе утверждение ка-
кого-то бесконечного чистилища идей, ко-
торое в своей нейтральной толерантности 
может поглотить и рай, и ад. М. Эпштейн 
верно замечает, что отсутствие границ ве-
дет «к прекращению событийности бытия, 
ибо событие всегда происходит на границе, 
пересекает ее» (Эпштейн, 2013: 217). 

Как бы ни оценивать жизнеспособ-
ность и самостоятельность метамодерна и 
метасекулярности, нам эти концепции ви-
дятся естественным продолжением постмо-
дерна как тотальной критики разума и всех 
его творений. Вслед за критическим перио-
дом мысли должна идти позитивная, твор-
ческая мысль, в которой «тысячеликий ге-
рой» продолжает искать Истину или Хри-
ста после объявления их смерти. Этот пара-
доксальный поиск и делает его человеком.  
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«Космофизические процессы» в их наблюдаемой  
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению наблюдаемой универсальности 
двух космофизических явлений – циклу солнечной активности (СА), равному 11 
лет, и «эффекту Шноля». Первое из этих явлений соотносимо с некоторыми воз-
можными влияниями на исторические процессы (известными по работам 
А.Л. Чижевского); второе – с тонкой структурой закономерностей течения про-
цессов различной физической, химической, биологической и др. природы, зави-
симых от координатных величин времени (сутки, год, «местное время») и гео-
графически фиксируемых величин широты. Оба эти явления наблюдаются в не-
которой их статистической динамике и имеют четкую периодичность – универ-
сальность, совершенно непонятную с точки зрения современной физики. В ка-
честве перспективной для эпистемологической верификации наблюдаемой уни-
версальности в статье допускается и обосновывается гипотеза о их возможной 
связи с «обобщенным принципом Маха», развитие которого дано в бинарной 
геометрофизике. 

Ключевые слова: цикл солнечной активности; эффект Шноля; принцип Маха; 
обобщенный принцип Маха; бинарная геометрофизика; нелокальность 
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Abstract. The work is devoted to the consideration of two phenomena – the cycle of 
solar activity (SA), equal to 11 years and the "Schnoll effect". Both phenomena are 
connected with the periodicity of phenomena and the "universality" of these phenom-
ena, which is completely incomprehensible from the point of view of modern physics. 
The first phenomenon is associated with the influence on historical processes, which 
is well known from the works of A.L. Chizhevsky. The second phenomenon is asso-
ciated with the "fine structure" of various observed statistical processes of various 
physical, chemical, biological, etc. nature. They also have a clear periodicity associ-
ated with "cosmophysical factors". As a possible justification for the observed effects, 
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the hypothesis is put forward that the observed universality of these effects may be 
related to the "generalized Mach’s principle", the development of which is given in 
binary geometrophysics. 
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«Есть некоторая внеземная сила, воздействующая извне на развитие событий  
в человеческих сообществах. Одновременность колебаний солнечной  

и человеческой деятельности служат лучшим указанием на эту силу». 
А. Л. Чижевский  

(«Физические факторы исторического процесса») 

Работа посвящена вопросу далеко не 
новому, обсуждаемому активно несколько 
десятилетий: как возможна физическая па-
радигма, в рамках которой целостным и не-
противоречивым образом объяснялись бы 
как новые, так и ранее известные физиче-
ские явления, эпистемологически конфлик-
тующие с основаниями общепринятых тео-
рий, оставаясь на их некоторой временной 
периферии эмпирически признаваемых эф-
фектов (квантовомеханических, физики 
микромира, астрофизики и космологии и 
др.)? Состояние вопроса таково, что неко-
торого общего ответа на него в ближайшее 
время ждать не приходится. Тем интерес-
нее отдельные разборы ситуаций наблюда-
емого универсализма в различных областях 
физических явлений. Я хотел бы здесь об-
ратить внимание только на два из них. Пер-
вый – это хорошо известный цикл солнеч-
ной активности, который астрономами и 
астрофизиками тщательно изучается с 
марта 1755 года; второй – так называемый 
«эффект Шноля», который активно изуча-
ется физиками в последние десятилетия. 
Оба эти явления параметрируются как цик-
лические и универсальные; впрочем, их 
вполне роднит и их парадигмальная неуко-
рененность, необъяснимость с точки зрения 
устоявшейся фундаментальной физической 

теории. Разумеется, это необъяснимость не 
нулевая, что особенно заметно в отношении 
цикличных эффектов солнечной активно-
сти, в отношении которых появилась, 
например, теория «солнечного динамо», но 
и она пока что имеет довольно много нере-
шенного. 

Цикл солнечной активности 
обычно связывается с процессом образова-
ния так называемых «пятен» на Солнце – 
мест выхода магнитных полей с поверхно-
сти Солнца в окружающее пространство. 
Средняя температура поверхности нашего 
светила составляет 6000 градусов по шкале 
Кельвина. В месте выхода магнитных по-
лей температура падает, именно поэтому 
оно выглядит темнее. Выход магнитных по-
лей связан с выбросом энергии и вокруг 
пятна образуются так называемые «фа-
келы». Их температура, в свою очередь, 
выше температуры поверхности Солнца на 
2000 градусов по шкале Кельвина. Количе-
ство пятен и факелов и характеризует сол-
нечную активность. Существуют периоды, 
когда на Солнце нет ни одного пятна (ми-
нимум солнечной активности); затем 
Солнце начинает проявлять свою актив-
ность, на нем начинают возникать пятна и в 
максимуме их количество достигает не-
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сколько десятков. Цикл этой активности ва-
рьируется, но в целом длится около 11 лет 
и является некоторой универсальностью – 
наблюдаемой связью с земными событи-
ями, причем не только собственно физиче-
ского, но и социального характера. Эта эм-
пирически заметная связь не верифициру-
ется с некоторой теоретической безуслов-
ностью, и сама ее возможность остается под 
вопросом. Между тем, еще в начале ХХ в. 
А.Л. Чижевский представил теорию сол-
нечно-земных взаимосвязей, оказывающих 
несомненное влияние на все события, про-
исходящие на планете. В своей докторской 
диссертации «О периодичности всемирно-
исторического процесса» (1924 г.) Чижев-
ский показал, что циклы солнечной актив-
ности длиною чуть более 11 лет тесно свя-
заны с войнами, революциями и эпидеми-
ями, катастрофами, а также экономиче-
скими кризисами и изменениями политиче-
ского устройства. Чижевский не был пер-
вым и единственным, кто посчитал эту 
связь заслуживающей внимания, – в эпоху 
всеобщих перемен и появления самых раз-
ных гипотез и теорий на это, так или иначе, 
указывали Д.О. Святский (1917), В.И. Ану-
чин (1918), американец У.Дж. Сайдис 
(W. Sidis, 1918), ученик К. Фламмариона 
француз Т. Морэ (Т  Moreux, 1920), 
В.М. Бехтерев (1921), об этом же говорил в 
своих публичных лекциях Н.И. Кульбин. 
Но А.Л. Чижевский сделал и следующий 
шаг – «реализовал особую исследователь-
скую программу и усмотрел в революциях 
элемент индуцированного извне психоза» 
(Владимирский, 2017: 228) и уточнил неко-
торую историческую структуру этой ин-
дукции. 

В циклы солнечной активности Чи-
жевский теоретически уложил мор Средне-
вековья, гениальность эпохи Возрождения, 
научные открытия конца XIX века и рево-
люции 1649 г. в Англии, 1848-1849 гг. – во 
Франции, Австрии, Венгрии, Германии и 
Италии, 1905-1907 гг. и 1917 г. – в России. 
В 1929 году Чижевский собрал подробные 
сведения об эпидемиях, сопоставил их с 

данными о солнечной активности и на ос-
новании полученных выводов предсказал 
некоторые эпидемии на 35 лет вперед. Ре-
зультат прогноза оказались впечатляю-
щими – почти все предсказанные эпидемии 
случились. В 30-е гг. А.Л. Чижевский рабо-
тал в контакте с некоторыми зарубежными 
исследователями – M. Faure, G. Sardon 
(Франция), C. Kindlimann, B. и T. Düll (Гер-
мания). Именно в это время были обнару-
жены воздействия космических циклов на 
сердечно-сосудистую патологию, частоту 
следования самоубийств и открыта косми-
ческая ритмика в эпидемических явлениях 
(Владимирский, 2009). В целом, Чижев-
ским впервые было обосновано положение 
о том, что понятие среды, влияющей на со-
циальные и природные процессы на Земле, 
гораздо шире общепринятого. В это поня-
тие необходимо включить как околоземное 
пространство, так и космос, окружающий 
планету. Космос, влияющий значительно 
активнее на наши решения и поступки, на 
инсайты и великие открытия, чем мы пола-
гаем. 

После публикации своих работ 
А.Л. Чижевский был подвергнут аресту и 
ссылке, был назван «мракобесом» и «солн-
цепоклонником» и лишь в 1962 году он был 
реабилитирован полностью. Научные ре-
зультаты А.Л. Чижевского получили широ-
кую известность лишь после 1969 года. Од-
нако в это же примерно время к аналогич-
ным исследованиям приступил советский 
астроном и историк науки Г.М. Идлис. 
Анализируя творчество ученых в период 
так называемого «Золотого века физики» 
(1869-1969 гг.), он выявил ту же самую за-
кономерность влияния солнечной активно-
сти на научные открытия и творчество уче-
ных. Уже позднее эта закономерность была 
подтверждена им и на более широком мате-
риале, а именно на примере истории разви-
тия естественнонаучного знания на протя-
жении XVII–XX вв. Интересно, что, начи-
ная свои исследования, он ничего не знал 
ни о Чижевском, ни о его работах. «Будучи 
в 1967 г. на Всесоюзном совещании в Су-
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хуми по количественным методам в социо-
логии, я обратил внимание на то, что про-
демонстрированный в одном из докладов 
естественный экспоненциальный график 
роста числа публикаций по теоретической 
физике содержит пару странных локальных 
пичков, относящихся к 1938 и 1949 годам, 
т. е. отстоящих друг от друга на интервал в 
11 лет, равный среднему периоду солнеч-
ной активности, и сразу же указал на то, что 
и соответствующие предшествующие исто-
рические эпохи (1927, 1916, 1905 гг.) явля-
ются объективно выделенными знамена-
тельными – для развития теоретической 
физики как эпохи оформления специальной 
теории относительности (1905), общей тео-
рии относительности (1916) и квантовой 
механики с ее принципом неопределенно-
сти (1927). Вернувшись в Алма-Ату, где я 
работал тогда директором Астрофизиче-
ского института АН Казахской ССР, я убе-
дился, что действительно имеет место зако-
номерная циклическая повторяемость скач-
ков в развитии теоретической физики, кор-
релирующих с максимумами солнечной ак-
тивности, и счел необходимым опублико-
вать полученный вывод» (Идлис, 2003: 
227). Первоначальный вариант статьи автор 
подготовил еще в 1968 году для Вестника 
АН Казахской ССР. Однако работа так и не 
вышла в печать, так как «главный редактор 
Вестника АН КазССР вице-президент АН 
КазССР академик АН КазССР С.Б. Баишев, 
специалист по политической экономии и 
истории партии, не решился дать добро на 
эту публикацию» (Идлис, 2003: 227). 

Впоследствии Идлис еще несколько 
раз пытался опубликовать статью, но встре-
чал неизменный отказ. В начале 70-х годов 
Идлис перевелся в Москву, где стал воз-
главлять сектор истории физики ИИЕТ АН 
СССР. Здесь он также пытался опублико-
вать работу, что примечательно, в сборни-
ках, посвященных возможности прогнози-
рования будущего и космическим ритмам. 
Подготовленные сборники так и не были 
опубликованы. Этому, надо полагать, про-
тивился директор ИИЕТ АН СССР член-

корреспондент АН СССР С.Р. Микулин-
ский. Он «не решился дать разрешение на 
выход этих изданий в свет (хотя сам он вхо-
дил в комиссию по реабилитации А.Л. Чи-
жевского). И только в 1979 г. (как раз через 
характерный 11-летний период после сво-
его первоначального создания!), причем 
именно в очередной максимум солнечной 
активности, была, наконец, опубликована 
эта моя многострадальная работа "Законо-
мерная циклическая повторяемость скачков 
в развитии науки, коррелирующая с солнеч-
ной активностью"» (Идлис, 2003: 228). В 
этой работе Идлис поддержал теорию Чи-
жевского и обосновал связь творческой ак-
тивности ученых в истории науки и перио-
дов солнечной активности.  

По мнению Г.М. Идлиса, невозможно 
отрицать наблюдаемую связь между цик-
лом солнечной активности и фундамен-
тальными прорывами в теоретической фи-
зике. В истории «Золотого века физики» им 
выделяются десять фундаментальных от-
крытий, имеющих четкую связь с циклами 
Солнечной активности:  

1) открытие Менделеевым периоди-
ческого закона системы атомных химиче-
ских элементов (1869);  

2) теоретико-вероятностный вывод 
Больцманом зависимости интенсивности 
излучения абсолютно черного тела от тем-
пературы («закон Стефана-Больцмана», 
1884);  

3) развернувшаяся вокруг работ Боль-
цмана о статистическом понимании вто-
рого начала термодинамики интенсивная 
дискуссия (1894-1895), после которой, од-
нако, кинетическая теория тепла оконча-
тельно утвердилась лишь тогда, когда Эйн-
штейн проанализировал количественно 
броуновское движение взвешенных в жид-
кости частиц (1905);  

4) создание Специальной теории от-
носительности Эйнштейном (1905); 

5) создание тем же Эйнштейном Об-
щей теории относительности (1916); 

6) создание не без участия Эйнштейна 
квантовой теории (в результате интенсив-
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ных усилий Бора, Гейзенберга, Шрёдин-
гера, Борна, Паули, Дирака и ряда других 
физиков) (1925-1927); 

7) решение проблемы движения мас-
сивных тел в релятивистской теории грави-
тации, полученное Эйнштейном с сотруд-
никами в результате неоднократного обра-
щения к этой проблеме (1927, 1938, 1949), а 
также, независимо от них, В.А. Фоком 
(1939); 

8) разработка Швингером, Фейнма-
ном и Дайсоном квантовой электродина-
мики (1949) и попытка Ю.Б. Румера в раз-
витой им так называемой "5-оптике" при 
дополнении 4-мерного пространственно-
временного многообразия релятивистской 
теории гравитации циклически замкнутым 
пятым измерением придать последнему 
квантовую интерпретацию (1949); 

9) попытки Гейзенберга с сотрудни-
ками создать единую теорию элементарных 
частиц в виде единой нелинейной спинор-
ной теории поля с универсальной констан-
той длины (1958-1960);  

10) создание теории электро-слабого 
взаимодействия Вайнберга-Салама (1967-
1968), которую затем Глэшоу соответ-
ственно модифицировал (1970) и даже по-
пытался (совместно с Джорджи) объеди-
нить с теорией сильного взаимодействия в 
теорию великого объединения трех специ-
фических фундаментальных физических 
взаимодействий (1972), а Цвейг фактически 
в эту же эпоху пришел к суперсимметрич-
ной системе элементарных лептонов и ра-
нее введенных им – независимо от Гелл-
Манна – субэлементарных кварков и анти-
кварков, участвующих в этих специфиче-
ских фундаментальных физических взаи-
модействиях (1969). С тех пор и до сего дня 
идея суперсимметрии оказывается домини-
рующей в современной физике. 

Г.М. Идлис констатировал, что фун-
даментальные прорывы имеют место там, 
где до этого наблюдалось максимальное 
напряжение мыслительной деятельности, 
подчеркивая таким образом, что солнечная 
активность лишь способствует проявлению 

инсайтов, но не гарантирует их появление. 
«Всевозможные психо-био-геофизические 
проявления максимальной солнечной ак-
тивности», писал Г.М. Идлис, играют роль 
«спускового крючка» в наблюдаемых про-
рывах в науке (Идлис, 2003: 228).  

Его выводы были позже подкреплены 
другими учеными. Т.В. Плотникова в ста-
тье, изданной в 2003 году, на основании 
анализа количества опубликованных работ 
П.А.М. Дирака и индексов активности 
Солнца сделала однозначный вывод: такая 
корреляция имеет место быть. Анализируя 
даты выхода самых известных и оказавших 
несомненное влияние на развитие кванто-
вой физики, работ Дирака она пишет: «Все 
эти труды сыграли огромную роль в станов-
лении современных представлений о мик-
ромире. Время их выхода в свет совпадает 
с временными промежутками, когда 
Солнце было активно. …Не менее яркая 
связь прослеживается, если рассматривать 
работы, которые оказали большое влияние 
на дальнейшее развитие науки, т. е. работы, 
которые часто цитируются другими уче-
ными» (рисунок) (Плотникова, 2003).  

Ее выводы подтверждает и Б.М. Вла-
димирский, который, рассматривая корре-
ляционную связь социальных показателей с 
циклами солнечной активности, отмечает: 
«Сомнения по поводу реального вмеша-
тельства космической погоды в процесс 
творчества должны были бы исчезнуть (ка-
залось бы...) после открытия кооператив-
ного синхронизма в динамике творческой 
активности в Европе и Китае в ХV-
ХVШ вв. – когда китайская и европейская 
цивилизации не были непосредственно свя-
заны»; при этом Владимирский показал, 
что «упомянутые пики творческой продук-
тивности совпадают во времени с особыми 
эпизодами в динамике солнечной активно-
сти – Большими Минимумами Шперера и 
Маундера. Данные Эртеля подчеркивают 
важнейшее свойство психотропного фак-
тора – он действует глобально» (Владимир-
ский, 2017: 231). 
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Рис. Графическое представление результатов исследования Т.В. Плотниковой  

«О корреляции всплесков творческой активности П.А.М. Дирака и других классиков теоре-
тической физики XX века со всплесками солнечной активности» (Плотникова, 2003) 

Fig. Graphic presentation of the Plotnikova’s research results “On the correlation of bursts  
of creative activity of P.A.M. Dirac and other classics of theoretical physics of the 20th century 

with bursts of solar activity" (Plotnikova, 2003) 
 
Для закрепления выводов о корреля-

ции циклов солнечной активности с годами 
фундаментальных открытий в науке 
Т.В. Плотниковой были проанализированы 
также пики творческой деятельности 
Ричарда Фейнмана. Автор пишет, что 
начало научной деятельности Фейнмана, 
осень 1939 г., приходится на начало спада 
солнечной активности (W=89). А решение 
уравнений лэмбовского сдвига с помощью 
метода Фейнмана было сделано в 1947 г. 
Именно в этот период активность Солнца 
была максимальной (W=152). С 1948 г. по 
1951 гг. были опубликованы две крупные 
работы Фейнмана по квантовой теории. С 
1953г. по 1958 г., как пишет автор, Фейн-
ман работает над теорией текучести поля, 
попутно решая проблему теории слабых 
взаимодействий. И здесь также наблюда-
ется корреляция между пиком солнечной 
активности (W=142 в 1956 г. и W=190 в 
1957 г.) и периодом наивысшей творческой 
продуктивности Фейнмана. В декабре 
1959 г. Фейнман делает доклад на заседа-
нии Американского физического общества, 
с которого, по сути, началась новая эпоха 
нанотехнологий – эпоха техники в масшта-
бах молекул и атомов (Плотникова, 1985: 

417). Автор делает однозначный вывод о 
совпадении пиков солнечной активности с 
пиками творческой деятельности Фейн-
мана, наглядно и достоверно подтверждая 
выводы о наличии четкой связи между 
творческими озарениями и солнечной ак-
тивностью. Плотникова пишет: «С 1963 по 
1966 гг. на обоих графиках (индекс цитиро-
вания работ Р.Ф. Фейнмана и количества 
работ, изданных ученым за год. – А.С.) 
наблюдаются два ярких пика, которые 
были получены в результате цитирования 
изданных в эти годы «Фейнмановских лек-
ций по физике» по основным разделам об-
щей физики» (Плотникова, 1985: 417). Ци-
тируя Идлиса, автор пишет: «…это еще раз 
подтверждает теорию…о том, что …реше-
ние любой фундаментальной проблемы 
требует длительного и напряженного 
научно-исследовательского труда. Лишь 
при этом необходимом условии оно рано 
или поздно …завершится тем, что ученого 
спонтанно озаряет искомое открытие, не 
вытекающее непосредственно из всего уже 
известного <…> и вероятность подобных 
аномальных творческих “озарений”, возни-
кающих в результате своеобразных случай-
ных мутаций мышления, может зависеть от 
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различных изменяющихся внешних физи-
ческих факторов, в том числе и от солнеч-
ной активности…» (Плотникова, 1985: 
418). 

По предположению Б.М. Владимир-
ского, если в научной деятельности в боль-
шинстве случаев пики озарений совпадают 
с пиками солнечной активности, то у музы-
кантов и художников они проявляются опо-
средованно, через «волны Кондратьева», 
которые, впрочем, также увязаны с «экстре-
мальными точками вариаций солнечной ак-
тивности» (Владимирский, 2005). Будучи 
сторонником идей Г.М. Идлиса, Б.М. Вла-
димирский утверждает, что воздействие 
солнечной активности можно проследить 
как на уровне отдельных личностей, так и 
на уровне популяций, народов. Он пишет, 
что рост творчества и культуры в Европе в 
эпоху Возрождения (первая треть 
XVI века) и в «эпоху гениев» (середина 
XVII века) протекали одновременно с твор-
ческими подъемами в Китае, хотя эти два 
региона в то время почти никаким образом 
друг с другом не взаимодействовали (Вла-
димирский, 2017: 231). 

Ю.В. Махлина, опираясь на работы 
Г.М. Идлиса о коррелирующих с цикличе-
ской солнечной активностью скачках в раз-
витии науки, рассматривает с точки зрения 
вопроса выявления подобной корреляции 
биографию Иммануила Канта (Махлина, 
2005). Автор отталкивается от очевидного 
знания о том, что развитие науки представ-
ляет собой сложный процесс, происходя-
щий под действием разнообразных внеш-
них и внутренних факторов. Однако, как 
подчеркивал Идлис, ни один из этих факто-
ров не является доминирующим. Солнеч-
ная активность придает совокупности этих 
факторов дополнительный стимул через – и 
на это автор указывал особо – через почти 
одномоментно возрастающую активность 
умственной деятельности. В качестве кон-
трольных периодов Махлина использовала 
годы наиболее активной творческой актив-
ности Канта. Сопоставив их с периодами 
солнечной активности, автор делает оче-
видный вывод: первый значительный 

всплеск творческой активности Канта при-
ходится на 1781 год, когда вышло в свет 
первое издание «Критики чистого разума». 
Максимум солнечной активности прихо-
дится на 1778 год, когда работа над книгой 
была наиболее интенсивности.  

Принимая во внимание период ра-
боты над книгой (Кант уже в 1772 году 
написал письмо своему коллеге М. Герцу, в 
котором изложил основные ее идеи), автор 
приводит вполне обоснованную корреля-
цию между периодом переизданий книги 
(1781, 1787 и 1790 гг.) и периодом солнеч-
ной активности.  

В 1788 году была издана «Критика 
практического разума» (пик солнечной ак-
тивности 4 цикла, W = 141), а в 1790 г. – 
«Критика способности суждения». «”Три 
критики” Канта, – пишет Ю.В. Махлина, – 
имели огромное влияние на дальнейшее 
развитие философии, формирование ме-
тода естественных наук, разработку про-
блем этики и на развитие эстетики – теории 
прекрасного. Эти главные работы Канта, по 
сути, дали главный толчок для развития 
немецкой классической философии. Мас-
штаб и значимость… трудно переоце-
нить… Их корреляция с периодами солнеч-
ной активности особенно ярко выражена в 
период наибольшего напряжения интеллек-
туальных сил философа, когда он создавал 
свои самые выдающиеся произведения…» 
(Махлина, 2005). 

Характерны оговорки Ю.В. Махли-
ной: «…активность Солнца не является 
одинаково проявляющим себя, постоянно 
действующим фактором активизации твор-
ческого потенциала человека…» и «уста-
новленная корреляция касается именно 
творческой активности ученых физиков-
теоретиков и не распространяется на исто-
рию экспериментальной физики, которая 
развивается более или менее непрерывно, 
без каких-либо существенных скачков» 
(там же). Вообще говоря, это не верно; куда 
точнее утверждение Идлиса, что эта зако-
номерность касается всех экстраординар-
ных событий, как в науке, так и в политике, 
и эти закономерности распространяются и 
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на эмпирический материал. Приведу ряд 
открытий, которые покамест не рассматри-
вались: 

1896 г. – открытие радиоактивности; 
1919 г.  – подтверждение ОТО; 
конец 1938 – начало 1939 г. – откры-

тие деления ядер урана; 
2003 г. – открытие «темной массы», 

«темной энергии» и особой додекаэдриче-
ской симметрии Вселенной; 

2012 г. – открытие бозона Хиггса; 
2015 г. – открытие гравитационных 

волн. 
Рассуждая о взаимосвязи между цик-

лами солнечной активности и периодами 
творческой активности, результатом кото-
рых являются прорывные положения в тех 
или иных науках или искусстве, основыва-
ясь на выводах А.Л. Чижевского, Г.М. Ид-
лиса, Б.М. Владимирова, Т.В. Плотниковой 
и других, можно с определенной долей уве-
ренности сказать: теория А.Л. Чижевского 
о влиянии солнечной активности на соци-
альные процессы на планете не подлежит 
сомнению. Более того, вероятность творче-
ских озарений вполне можно предсказать, 
руководствуясь графиком солнечных цик-
лов. Как пишет В.Н. Ишков, «11-летние 
солнечные циклы группируются в семей-
ства, поочередно составляющие эпохи “по-
ниженной” и “повышенной” солнечной ак-
тивности (~ по 5 циклов), которые значимо 
отличаются друг от друга по параметрам, 
эволюционным характеристикам и прояв-
лениям пятнообразовательной активности» 
(Ишков, 2013: 114). Все изученные нами ис-
следования указывают на вполне конкрет-
ный фактор, сопутствующий творческим 
«озарениям» – это период повышенной сол-
нечной активности. И, если основываться 
на этом факторе, ближайший всплеск твор-
ческой активности ожидается в 2024-
2025 гг., причем, как ожидается, этот пик 
будет мощнее и активнее, чем предыдущие. 

*** 
Перейдем ко второму явлению. 25 лет 

назад в журнале «Успехи физических наук» 
была опубликована статья сотрудника Ин-

ститута теоретической и эксперименталь-
ной биофизики РАН (г. Пушкино) 
С.Э. Шноля с рядом соавторов, в которой 
была представлена странная, ничем не объ-
яснимая закономерность целого ряда физи-
ческих, химических и других процессов 
(Шноль и др., 1998). Статья вызвала опре-
деленный резонанс, критику, так как основ-
ные выводы авторов работы сильно разо-
шлись с устоявшимися физическими пред-
ставлениями. Наиболее спорным был вы-
вод о том, что скорость радиоактивного 
распада периодически менялась со време-
нем. Именно этот пункт стал, например, 
предметом дискуссии между двумя акаде-
миками, В.Л Гинзбургом и Э.П. Кругляко-
вым, которые являлись членами «Комиссии 
РАН по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований». Академик 
Э.П. Кругляков возглавлял эту Комиссию, а 
В.Л. Гинзбург в то время являлся главным 
редактором журнала «Успехи физических 
наук». В свое время мне приходилось при-
сутствовать на семинарах, где С.Э. Шноль 
докладывал о результатах и выводах своих 
работ. Со слов С.Э. Шноля, академик 
В.Л. Гинзбург не без колебаний согласился 
на публикацию статьи. С одной стороны, 
выводы авторов расходились с современ-
ными физическими представлениями, а с 
другой, он хорошо знал, что Шноль прово-
дил эти эксперименты, начиная с 50-х годов 
ХХ века, и им был накоплен огромный эм-
пирический материал. В целом работа была 
открыта для научной критики и дискуссии, 
которые сразу и последовали после публи-
кации статьи. В результате авторам при-
шлось через два года отвечать на критику в 
том же журнале (Шноль и др., 2000).  

Основные выводы самими авторами 
кратко были сформулированы в самом 
начале второй статьи. «Установлено следу-
ющее: 

«1. Toнкaя cтpyктypa pacпpeдeлeний 
peзyльтaтoв cинxpoнныx измepeний л ю б ы 
x пpoцeccoв в кaждый дaнный oтрeзoк 
вpeмeни c дocтaтoчнo выcoкoй 
вepoятнocтью cxoднa. Этo cxoдcтвo пpoяв-
ляeтcя и пpи paccтoянияx мeждy 
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лaбopaтopиями в сoтни и тыcячи 
килoмeтpoв. Cxoдcтвo фopмы cooтвeтcтвy-
ющиx гиcтoгpaмм не мoжeт быть oбъ-
яcнeнo кaкими-либo apтeфaктaми ввидy 
нeзaвиcимocти экcпepимeнтaльныx ycтaнo-
вoк, a инorдa и  пpинципиaльнoгo paзличия в 
мeтoдax измepeний. 

2. Фopмa гиcтoгpaмм c выcoкoй 
вepoятнocтью пoвтopяeтcя в ближaйшиx 
coceдниx интepвaлax врeмeни (эффeкт 
”ближнeй зoны”) и c пepиoдaми, paв-
ными 24 чacа, 27 cyток и гoд, как обычный – 
тропический, так и сидерический. 

3. Из утвepждeний 1 и 2 cлeдyeт, чтo 
oбcyждaeмый фeнoмен oбycлoвлeн 
кocмoфизичecкoй пpичинoй» (Шноль и др., 
2000: 214). 

Эти выводы нуждаются в некотором 
пояснении. Авторами рассматривается так 
называемая «тонкая структура» различных 
статистических процессов, например, α-ак-
тивность 239Pu. Обычно рассматривается 
«гладкая», усредненная форма тех или 
иных статистических процессов. Авторы 
же рассматривали флуктуации, отклонения 
от среднестатистического распределения. 
И тут выяснились поразительные вещи. 
Первое, оказалось, что эти флуктуации под-
чинены ряду четких периодических про-
цессов, связанных с «космофизическими 
факторами». Периоды, которые назывались 
в первых публикациях, это только тропиче-
ские сутки, равные точно 24 часам, лунный 
месяц продолжительностью в 27 суток и 
период, точно равный году. Однако ими к 
тому времени был накоплен достаточно об-
ширный материал и по другим периодам, о 
которых в первых публикациях не упоми-
налось. Например, наряду с тропическими 
сутками четко прослеживался период рав-
ный «сидерическим», звездным суткам, 
точно равный 23 часам и 56 минутам, а 
также период сидерического года. Наряду с 
суточным периодом (1440 мин) наблюда-
ется «аномальный» солнечный период рав-
ный точно 1444 мин. Во время суток также 
выделяется несколько периодов, связанных 
с повторяемостью явлений на их протяже-
нии. Особая форма тонкой структуры всех 

наблюдаемых статистических процессов 
оказалась тесно связанной с восходами и за-
ходами светил, выделяется четкий цикл 
Полнолуний и Солнечных затмений. Также 
была выявлена связь наблюдаемых эффек-
тов с циклом активности Солнца. В целом 
наблюдается общая связь наблюдаемых 
«тонких процессов» и периодически повто-
ряющейся геометрии расположения Земли, 
Солнца и Луны. Уже более детально все эти 
явления были тщательно описаны в моно-
графии С.Э. Шноля, которая вышла в 2009 
году в Швеции (Шноль, 2009). 

Второй вывод касается всеобщей 
универсальности данных процессов. И это 
является наибольшей загадкой в интерпре-
тации данных опытно наблюдаемых явле-
ний. Отмеченная выше периодичность про-
является в явления любой природы, будь то 
явления физические, химические, биологи-
ческие или еще какой-либо иной природы. 
Приведу неполный список явлений, в кото-
рых наблюдалась отмеченная выше перио-
дичность. Итак авторами описаны: Альфа 
распад 239Pu, Бета распад углерода 14, дей-
терия, биохимические реакции, а также 
ферментативная активность, химические 
реакции, время релаксации протонов в воде 
в переменном магнитном поле, электрофо-
ретичесая подвижность частиц латекса, 
время ожидания разряда в RC генераторе на 
неоновой лампе, флуктуации амплитуд ко-
лебаний реакции Белоусова-Жаботиского, 
измерение флуктуаций потока нейтронов, 
исходящих из земной коры, флуктуации 
темнового тока в фотоумножителях, шумы 
в диодах Зенера и других полупроводнико-
вых генераторах шума и в целом ряде иных 
явлений. 

Далее авторами работ было найдено, 
что проявление большинства этих эффек-
тов не зависит от расстояния. Сходство 
«тонких эффектов» проявляется на рассто-
яниях в сотни и тысячи километров. Это, 
естественно, не относится к явлениям, ко-
торые привязаны к определенной точке 
земного шара, например, связанные с вос-
ходами светил. К этому роду явлений отно-
сится и найденный эффект «локального 
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времени». Оказывается, что форма наблю-
даемых «тонких эффектов» привязана и к 
линии земной широты. Например, в момент 
«истинного полдня», когда Солнце с точки 
зрения астрономии находится точно в Зе-
ните на любой широте также наблюдается 
поразительное сходство «тонких эффек-
тов». В небольшом сообщении невозможно 
детально описать множество всех найден-
ных эффектов. Упомяну лишь кратко о 
связи наблюдаемых феноменов с ориента-
цией установки в пространстве, то есть с ре-
альной анизотропией пространства. 

С.Э. Шноль проводил свои экспери-
менты на протяжении 70 лет, вплоть до 
своей кончины в 2021 году. В настоящее 
время эти работы продолжаются и его уче-
никами, и другими независимыми груп-
пами. Эти явления нуждаются в своей трак-
товке и обосновании. То, что весь массив 
накопленных данных находится в сильном 
противоречии с фундаментальными осно-
ваниями современной физики, давно было 
понятно авторам. Так в статье, опублико-
ванной в 2000 году, после приведенных 
выше трех основных выводов, авторы пи-
шут следующее: «Авторам ясна экстрава-
гантность этих выводов. Этим и обуслов-
лена длительная всесторонняя проверка их 
достоверности» (Шноль, 2000). В более 
ранних публикациях в журнале «Биофи-
зика» Шноль пытался давать обнаружен-
ным эффектам обоснование, связывая их с 
возможными флуктуациями пространства-
времени. 

Как нам представляется, природа 
наблюдаемых эффектов связана с совер-
шенно новыми фундаментальными основа-
ниями физики. Очевидно, что устоявшиеся 
основные представления современной фи-
зики не могут дать обоснования этим эф-
фектам. Многие физики ХХ столетия и со-
временности отдавали себе отчет в необхо-
димости новой объединенной теории. 
Предлагались различные варианты такого 
рода возможных теорий. Мы можем ука-
зать только одну теорию, которая уже в са-
мих своих основаниях содержит импли-
цитно объяснение эффектов Шноля. Это 

бинарная геометрофизика Ю.С. Владими-
рова. В основе этой теории лежат опреде-
ленные метафизические представления, ко-
торые сходятся воедино в так называемом 
«обобщенном принципе Маха». Перечис-
лим основные положения и кратко сформу-
лируем суть этого принципа.  

Прежде всего, считается, что в основе 
физического мира лежат определенные эле-
менты системы. Второе, все эти элементы 
взаимодействуют между собой и переходят 
из одного состояния в другое. Третье из 
ключевых утверждений состоит в том, что 
все эти взаимодействующие между собой 
частицы существуют еще до пространства-
времени. Уже в процессе развития теории 
показывается, как, опираясь на еще одно 
положение, называемое «уравнением фун-
даментальной симметрии», которое явля-
ется по сути обобщенным принципом отно-
сительности, можно получить наблюдае-
мую геометрическую структуру простран-
ства времени. В этом отношении такая тео-
рия является развитием идеи Маха – прин-
ципа «обусловленности локальных свойств 
материальных образований закономерно-
стями и распределением всей материи 
мира» (Владимиров, 2021a: 137). «Обоб-
щенный принцип Маха» естественным об-
разом расширяет изначальное положение 
Маха. В этой теории наблюдаемый физиче-
ский мир разворачивается, проходя не-
сколько этапов. Из бинарной геометрии из-
начально получаются 2-компонентные спи-
норы, применимые для описания физики 
элементарных частиц. Отношения этих 
спиноров задают геометрию как импульс-
ного, так и координатного пространства. 
Спиноры здесь же задают и структуру ато-
мов и излучений, которые уже и задают за-
тем наблюдаемую структуру Вселенной. 
Примечательно, что принцип Маха рабо-
тает только для замкнутой (закрытой) сфе-
рически симметричной модели Вселенной, 
где метрика мира имеет так называемый 
О(4)-симметричный вид. Оказывается, что 
аналогичное свойство О(4)-симметрии 
усматривается в структуре массивной мик-
рочастицы. Это связано с тем, что правая и 
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левая компоненты микрочастицы, описыва-
емой спинором, «удовлетворяют ряду усло-
вий, приводящих к тому, что ее инвариант 
обладает свойством О(4) симметрии» (Вла-
димиров, 2021b: 161). Оказывается, что 
простейший атом водорода также обладает 
этой симметрией, а так как на всех уровнях 
используется принцип Маха, то оказыва-
ется, что на всех уровнях микро- и макро-
мир обладают одинаковой симметрией, что 
трактуется «как проявление зеркального 
отражения в физике микромира глобальной 
симметрии Вселенной» (Владимиров, 
2021b: 162). Ну и наконец, в реляционном 
подходе квантовые явления проявляют 
наблюдаемые свойства только относи-
тельно выбранного базиса, здесь работает 
«принцип относительности Фока», наблю-
даемое квантовое явление зависит от 
средств наблюдения. Если продумать все 
эти условия до конца, то мы можем полу-
чить естественное обоснование и для эф-
фектов Шноля. Так как в основе лежат 
квантовые процессы, а их реализация зави-
сит от данного конкретного базиса, связан-
ного с принципом Маха, то можно предпо-
ложить, что наблюдаемая «тонкая струк-
тура» в эффектах Шноля зависит от локаль-
ной структуры, то есть от наблюдаемых 
«космофизических факторов». Этот вывод 
мы формулируем в виде рабочей гипотезы, 
которая должна найти свое подтверждение 
(или опровержение) в ходе дальнейшего 
развития реляционной бинарной геометро-
физики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы этического характера, вы-
званные к жизни развитием биомедицинских технологий. Акцент делается на 
современных методиках редактирования генома (CRISPR/Cas9), вызывающих 
наибольшую обеспокоенность в связи с появлением возможности неправомер-
ных манипуляций с наследственным материалом. Отмечается, что степень 
«проблематизации» данной области определяется не столько прогрессом био-
технологий, сколько эволюцией в сфере нравственности, которая ведет к по-
степенному изменению представлений о сущности и природе человека. Разу-
меется, само это изменение до известной степени является результатом разви-
тия технологий, в свете которых традиционное видение человеческой телесно-
сти, ценности и цены жизни непрерывно подвергается ревизии. 

Ключевые слова: геномика; биоэтика; гуманитарная экспертиза; генетика; 
эпигенетика; проект «Геном человека»; технология CRISPR-Cas9 

Для цитирования: Хен Ю.В. Этос науки: гуманитарная экспертиза 
инновационных технологий в биологии и медицине // Научный результат. 
Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9. № 4. С. 40-52. DOI: 
10.18413/2408-932X-2023-9-4-0-4 

Yu. V. Khen The Ethos of Science: Humanitarian Expertise of Innovative  
Technologies in Biology and Medicine 

Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, bld. 1, 12 Goncharnaya St., Moscow, 
109240, Russian Federation; hen@iph.ras.ru 
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and price of human life is constantly being revised. 
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Литература, посвященная проблемам 
биоэтики, весьма многочисленна, хотя, к 
величайшему сожалению, не отличается 
разнообразием подходов и идей. Еще реже, 
чем оригинальные теории, в этом массиве 
попадаются примеры взвешенных и кон-
структивных решений, а также реалистич-
ных выходов из конфликтных ситуаций. 
Большинство исследователей придержива-
ются в вопросах прав человека достаточно 
близких позиций, которые суммируются 
приблизительно следующим образом: чело-
век является абсолютной ценностью, что в 
терминах категорического императива 
(И. Кант) означает, что относиться к нему 
всегда надо как к цели, и никогда – как к 
средству. Применительно к генетике это 
следует понимать так, что никакие манипу-
ляции с геномом недопустимы. Формула 
классической евгеники, согласно которой 
жестокие методы расовой гигиены служат 
благородной цели, в данном контексте тоже 
не может служить оправданием, поскольку 
целью евгеники является не человек, а че-
ловечество в целом, отдельными предста-
вителями которого можно (и нужно) по-
жертвовать. 

Позиция абсолютизации человече-
ской ценности весьма привлекательна 
своей предельной обтекаемостью и кор-
ректностью (даже «политкорректностью», 
как принято сегодня говорить), поскольку 
не оскорбляет ничьих религиозных, куль-
турных, этнических или любых других 
предпочтений и принадлежностей. Зато она 
не способна породить никаких интересных 
решений, тем более примирить противопо-
ложные взгляды по вопросам смысла 
жизни. Невозможно привести к консенсусу 
противников абортов и тех, кто считает, что 
«моё тело – это моё дело», или сторонников 
эвтаназии смертельно больных пациентов и 
тех, кто считает, что жизненное страдание, 
посланное судьбой (Богом), следует избыть 

полностью, и только это гарантирует чело-
веку хорошее посмертное бытие. Кроме 
того, жесткий запрет на любые попытки 
вмешательства в установленный природой 
ход вещей очевидным образам создает пре-
пятствие для многих перспективных иссле-
дований в генетике. Подобно тому, как за-
прет на «осквернение трупов» некогда пре-
пятствовал развитию анатомии. 

Разумеется, на практике формальные 
запреты соблюдаются не столь строго, и 
даже официальные судебные инстанции 
признают некоторые иски противореча-
щими здравому смыслу, как это произошло 
в пресловутом «казусе Генриетты Лакс». 
Но некоторая напряженность ощущается, и 
моральный дискомфорт имеет место быть 
всякий раз, когда активисты движения за 
права человеческих эмбрионов окружают 
вашу лабораторию. 

В этой связи интересно проследить 
истоки идеи высшей ценности человече-
ской жизни, поскольку нельзя же сказать, 
что жизнь считалась священной на протя-
жении всей истории. Скорее наоборот, учи-
тывая, что до недавнего времени пребыва-
ние в состоянии войны было для человече-
ского племени нормой. А если к смерти в 
бою присовокупить преждевременную кон-
чину от болезней, голода, высокую детскую 
смертность, то станет очевидно, что до ста-
рости мало кто доживал. Смерть от старо-
сти на заре истории была редчайшим явле-
нием. С учетом этих обстоятельств можно 
сказать, что исторически человеческая 
жизнь стоила (и ценилась) совсем невы-
соко. Но в какой-то момент ситуация изме-
нилась, и жизни было приписано высочай-
шее значение ценности. Для прояснения не-
которых аспектов биоэтической поста-
новки вопроса будет полезно выяснить, в 
какой момент цивилизационного развития 
произошла эта метаморфоза. 
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Отражение изначальной «антигуман-
ной» установки в вопросах ценности чело-
веческой жизни легко отыскать в трудах ве-
ликих философов античности, которые, 
кстати, также ответственны за создание 
первых проектов усовершенствования че-
ловеческого рода (евгеники). Примеча-
тельно, что, разрабатывая «архитектуру» 
идеального общественного устройства, фи-
лософы древности вообще не уделяли вни-
мания такому важному для нас аспекту, как 
желание (или нежелание) людей следовать 
намеченному для них плану жизни. Мнение 
отдельных граждан не имело значения (и 
это неоднократно повторено в трудах и 
Платона, и Аристотеля), когда великий 
мыслитель обнародует свое видение иде-
ального мироустройства. Отдельные люди 
в этом плане – просто фишки, которые 
можно передвигать с одной позиции на дру-
гую, в соответствии с тем, как видится их 
предназначение «архитектору». Конкрет-
ная единичная жизнь, которая нам пред-
ставляется наивысшей ценностью, не стоит 
ничего. Например, Платон в своем знаме-
нитом «Государстве», описывая механику 
подбора оптимальных производителей, пи-
шет, что выращивать следует далеко не все 
потомство, но только тех детей, которые 
здоровы и соответствуют принятым госу-
дарственным стандартам. Остальных же 
следует «относить в укромное место». Так 
великий гуманист представляет слегка за-
вуалированный вариант эвтаназии непол-
ноценных. 

Современники Платона, и в первую 
очередь Аристотель, памятный большин-
ству людей формулой «Платон друг, но ис-
тина дороже», спокойно отнеслись к идее 
уничтожения неудавшихся детей, как к 
чему-то естественному и само собой разу-
меющемуся. И это говорит о том, что такая 
практика в античные времена уже была рас-
пространена (и не только у спартанцев). Ил-
люстрацией этого может служить извест-
ный роман «Дафнис и Хлоя» (Лонг, 
II век н.э.). По сюжету юноша Дафнис ро-
дился в богатой семье, в которой было уже 

много детей и рождение еще одного гро-
зило снизить общее благосостояние. По-
этому новорожденного младенца украсили 
лентами и отнесли в лес, «в дар богам». У 
истории «хороший» конец: большинство 
братьев и сестер героя умерли от разных 
причин, поэтому родители были рады вер-
нуть в семью вновь обретенного сына. 
Больше всего при чтении этого произведе-
ния меня поразило то, что и Дафнис был рад 
воссоединиться с семьей, поскольку не счи-
тал поступок родителей «нечестивым». 

Аристотель, который практически по 
всем вопросам устройства идеального госу-
дарства придерживался отличных от плато-
новских представлений, в вопросе об авто-
номии и ценности индивида был с ним пол-
ностью солидарен. 

Свое пренебрежение человеческими 
желаниями в вопросе продолжения рода 
Платон объясняет тем, что «в государстве, 
где люди процветают, нечестиво допустить 
беспорядочное совокупление или какие-ни-
будь такие дела, да и правители не позво-
лят… Ясно, что в дальнейшем мы учредим 
браки, по мере наших сил, насколько 
только можно, священные. А священными 
были бы браки наиболее полезные» (Пла-
тон, 1971: 255-256). Этой же позиции при-
держивается Аристотель, который без оби-
няков говорит, что «не следует, кроме того, 
думать, будто каждый гражданин сам по 
себе; нет, все граждане принадлежат госу-
дарству, потому что каждый из них явля-
ется частицей государства» (Аристотель, 
1984: 628). 

Этот момент, на наш взгляд, весьма 
существенен, поскольку объясняет разли-
чие в отношении к правам личности в ан-
тичные времена и сегодня. Человек Пла-
тона и Аристотеля – это не просто часть 
государства, он принадлежит ему, как не-
кий предмет, которым правитель в праве 
распоряжаться по своему усмотрению. 
«Счастье человеческое», которое в Новое 
время становится самоцелью («наибольшее 
счастье для наибольшего числа людей»), в 
античной культуре просто не имеет значе-
ния. Как говорит Платон, «мы основываем 
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это государство, вовсе не имея в виду сде-
лать как-то особенно счастливым один из 
слоев его населения, но, наоборот, хотим 
сделать таким все государство в целом 
<…> Сейчас мы лепим в нашем воображе-
нии государство, как мы полагаем, счастли-
вое, но не в отдельной взятой его части, не 
так, чтобы лишь кое-кто в нем был счаст-
лив, но так, чтобы оно было счастливо все в 
целом» (Платон, 1971: 207. 

Как это возможно в реальности, нам 
трудно представить, для этого требуется 
античная способность воспринимать себя 
неотъемлемой частью целого. Одиночки 
долго не живут. И это важный момент для 
понимания происхождения этических про-
блем классической евгеники. Дело в том, 
что исторически она зарождалась как госу-
дарственное дело, и для успешной реализа-
ции ее проектов был необходим свободный 
доступ к человеческому материалу. Однако 
эволюция нравственности привела к появ-
лению представления о личности, ее само-
ценности, правах и свободах. Вследствие 
этих изменений классическая (или «науч-
ная», как подчеркивали ее адепты) евгеника 
с самого начала получила привкус амораль-
ного и антигуманного предприятия, при-
том, что ее задачи совершенно не измени-
лись с античности (и даже аргументация пе-
решла из греческой древности). Платонов-
ское «Государство» воспринималось совре-
менниками как философский, то есть науч-
ный труд, творение мудреца. Но уже ра-
боты Т. Мора и Т. Кампанеллы – это только 
утопии, относиться к которым серьезно не 
следует. 

Что же касается «научной» евгеники, 
то весь корпус трудов (весьма обширный), 
относящихся к этому периоду (рубеж ХIХ и 
ХХ веков), уже можно рассматривать как 
предпосылку и обоснование необходимо-
сти введения этической экспертизы в об-
ласть генетических разработок. Развитие 
представлений о человеческих свободах, о 
правах людей на самоопределение в отно-
шении своей телесности и образа жизни 
привело к пониманию этической экспер-
тизы научных инноваций как необходимой 

меры и непреложного требования. Мрачная 
история практического внедрения про-
грамм расовой гигиены является ярким 
тому доказательством. Можно ли приду-
мать что-либо более доходчивое, чем конц-
лагеря и сотни тысяч искалеченных и уни-
чтоженных людей по всему миру? При-
бавьте к этому еще и основной генетиче-
ский урок, который был преподан человече-
ству фашистским режимом. Все радикаль-
ные и безжалостные меры, призванные очи-
стить население от дефективных произво-
дителей, не принесли ожидаемого резуль-
тата: как показала статистика конца 
ХХ столетия, несмотря на десятки тысяч 
уничтоженных и стерилизованных душев-
нобольных, в послевоенной Германии их 
количество не стало меньше, «оздоровле-
ния» генофонда нации не произошло. 

Парадоксальным образом одним из 
результатов войны стало более глубокое 
осознание ценности человеческой жизни. 
Никаких прямых исследований этого во-
проса мне не встречалось, но фактические 
перемены очевидны. Одним из проявлений 
этого глобального процесса с весьма нечет-
кими контурами стало оформление биоэ-
тики в самостоятельную дисциплину. Надо 
заметить, что причиной этого явления было 
не только (и не столько) появление новых 
медицинских технологий, сколько уже упо-
мянутое изменение отношения к жизни и 
переосмысление базовых общечеловече-
ских ценностей. Американский врач Р. Вич, 
один из первых профессионалов от биоэ-
тики, писал, что «большая часть моральных 
проблем возникает в медицинской прак-
тике там, где ни состояние здоровья боль-
ного, ни назначаемые ему процедуры сами 
по себе их не порождают» (Вич, 1992: 36). 
Из этого следует, что искать источник про-
блем в прогрессе биотехнологий напрасно. 
Не технологии порождают проблемы, хотя 
невнимательному наблюдателю ситуация 
видится именно так. Источником противо-
речий является постоянно меняющееся по-
нимание сущности и природы человека, ко-
торые в свете технологических инноваций 
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и новых возможностей предстают совер-
шенно в ином обличии. 

В 90-х годах прошлого века 
А.П. Огурцов определил биоэтику как одну 
из «точек роста современной философии 
вообще и этики, в частности», поскольку 
технологическое переоснащение меди-
цины, широкое использование биотехноло-
гических инноваций, а также многообеща-
ющий прогресс в области генной инжене-
рии (трансплантации органов), возмож-
ность поддерживать  жизнь пациентов чуть 
ли не до бесконечности и многое другое не 
просто расширили возможности медицины, 
но и «невиданным образом обострили мо-
ральные проблемы» (Огурцов, 1992: 5). 

На фоне столь впечатляющего техно-
логического прорыва необходимость обще-
ственного контроля над разработками вы-
глядела назревшей необходимостью. 
Остроту ситуации придавало также то об-
стоятельство, что генетика наконец-то до-
стигла в своем развитии того уровня «могу-
щества», на который прежде лишь претен-
довала. По меньшей мере, была оконча-
тельно решена проблема материального но-
сителя наследственной информации, и все 
согласились с тем, что это ген, то есть уча-
сток хромосомы, ответственный за синтез 
определенного белка. Выдающийся биолог 
ХХ столетия, основатель эпигенетики 
Г.Х. Уоддингтон писал, что отныне во вве-
дениях ко всем учебникам генетики под-
черкивалось «очень важное различие 
между генетическими потенциями, кото-
рые организм наследует от родителей, и ха-
рактером их реализации. Первые представ-
ляют собой генотип, вторые – фенотип» 
(Уоддингтон, 1970: 18). В терминах эволю-
ционной теории это означало, что, хотя фе-
нотипы проходят жернова естественного 
отбора, но наследуются именно генотипы, 
«упрятанные» глубоко внутри организма и 
не испытывающие непосредственного вли-
яния окружающей среды. А это означало, 
что у дарвинизма имеются серьезные про-
блемы и механизм эволюции не так прост, 
как представляется в свете естественного 
отбора. 

Чтобы оценить значительность науч-
ного прорыва в области генетики и пока-
зать, в каких потемках она блуждала отно-
сительно недавно, до того, как эта простая 
формула была зафиксирована, напомним, 
что всего лишь в 1925 году российский био-
лог А.А. Любищев, рассуждая о природе 
наследственности, писал, что «гены не яв-
ляются ни живыми существами, ни кусками 
хромосомы, ни молекулами автокаталити-
ческого фермента, ни радикалами, ни физи-
ческой структурой, ни силой, вызываемой 
материальным носителем; мы должны при-
знать ген как нематериальную субстанцию, 
подобную эмбриональному полю Гурвича, 
но потенциальную» (Любищев, 1925: 13). 
Этот небольшой фрагмент показывает, 
насколько широким был спектр несостояв-
шихся гипотез, насколько запутанными и 
далекими от реальной картины наслед-
ственности были представления тех самых 
ученых, которые так свободно рассуждали 
о практических способах усовершенствова-
ния человеческого рода. Формула Г.Х. Уод-
дингтона в этой перспективе представляет 
значительный прогресс по сравнению с тео-
ретическими конструкциями современни-
ков А.А. Любищева, да и с его гипотезой 
тоже. 

С другой стороны, как уже отмеча-
лось, в этой формулировке, которая факти-
чески утверждала, что естественному от-
бору подвергается не то, что затем переда-
ется по наследству (отбираются фенотипы, 
наследуются генотипы) было заложено 
принципиальное противоречие с теорией 
Дарвина, которая к тому времени была по-
всеместно признана и прочно утвердилась в 
фундаменте науки. Для устранения этого 
противоречия в течение долгого времени 
велась работа, которая позже будет названа 
историками и философами науки «вторым 
эволюционным синтезом» (первым синте-
зом считается дарвинизм). Результатом 
этих усилий стала так называемая СТЭ – 
синтетическая теория эволюции. СТЭ была 
призвана устранить пропасть между гене-
тикой и эволюционизмом. Заметим, что 
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многие современные исследователи счи-
тают, что сделать этого не удалось. Потому 
и возникла потребность в «третьем син-
тезе», работа над которым ведется сегодня 
полным ходом. 

Забегая вперед, заметим, что именно в 
работах Г.Х. Уоддингтона впервые появля-
ется термин «эпигенетика», который пол-
века спустя фактически привел к смене био-
логической парадигмы. Стало понятно, что 
эволюция часто идет «не по Дарвину», а по 
Ламарку, и что, хуже того, ретроград Лы-
сенко Т.Д. практически во всем был прав: 
картошку можно «закалять», и морозо-
устойчивость полученных методом «воспи-
тания» корнеплодов будет унаследована 
потомством. Конечно, лысенковское пони-
мание сути процесса было далеко от ис-
тины, да и политическое преследование 
коллег ничем не способствовало развитию 
генетики. 

Как уже отмечалось, не меньшее (а 
возможно, и большее) значение для пере-
мен в вопросах контроля за исследовани-
ями имело «смягчение» нравственного кли-
мата в послевоенном мире. Человеческая 
жизнь обрела статус наивысшей ценности и 
отныне рассматривалась как фундамент, на 
котором зиждется все остальное: и матери-
альные блага, и духовное богатство, воз-
можность продолжить род или просто сде-
лать карьеру. Предельным условием лю-
бого «жизнепроживания» является сама 
жизнь. Удивительно, что для осознания 
этой простой истины человечеству понадо-
билось столько времени. Принятие этой 
тривиальной по сути аксиомы привело к 
тому, что совершенно другие теории и 
представления легли в основу оценки допу-
стимости или недопустимости манипуля-
ций с лабораторными животными и, тем бо-
лее, с человеком. Вступив на новую терри-
торию (биологические исследования но-
вого уровня), человечество осознало, что 
приемлемых нравственных нормативов для 
поведения в этой области у него попросту 
нет. Была необходима новая практическая 
этика, которая давала бы достаточно четкие 
регулятивы, чтобы врач или исследователь 

мог руководствоваться ими как запове-
дями, не сомневаясь, что остается на сто-
роне добра. Требовались новые модели мо-
рального поведения, и задача их создания 
не становилась легче от того, что послево-
енный мир признал равноправие мораль-
ных ценностей различных этнических 
групп и религиозных конфессий с европей-
ским, христианским видением добра и зла. 
Это означало, что биоэтика, выросшая в 
значительной мере из необходимости при-
мирять разное восприятие смерти в рамках 
повседневной больничной практики, оказа-
лась вынуждена искать консенсус в реше-
нии «смысложизненных» вопросов. Право-
вые конфликты, сопутствовавшие обще-
нию клиник с пациентами, также были от-
несены к сфере биоэтики и тоже не слиш-
ком способствовали примирению сторон. 

Давая оценку исторической ситуации, 
в которой происходило оформление биоэ-
тики в самостоятельную дисциплину, 
Ю. Хабермас писал, что по мере ускорения 
темпов социальных изменений закат ста-
рых моделей нравственной жизни стано-
вился все более стремительным. Поэтому 
ставить перед собой задачу построения но-
вой единой системы ценностей, которая к 
тому же отвечала бы практическим потреб-
ностям современного этапа развития циви-
лизации (имеется в виду глобализация), по 
меньшей мере, самонадеянно. Ни религия, 
ни философия таким потенциалом больше 
не обладают, о чем свидетельствует провал 
экуменического движения с одной стороны 
и множественность философских систем с 
другой. О том же говорит и численный рост 
противников глобализации: по мнению все 
большего количества людей, «в демократи-
ческом конституционном государстве 
большинство не в праве предписывать 
меньшинствам собственную форму куль-
турной жизни (поскольку та отличается от 
общей политической культуры страны) в 
виде так называемой “ведущей культуры”» 
(Хабермас, 2002: 13). В этом смысле биоэ-
тика с ее нечеткой структурой, размытыми 
контурами, а также способностью ассими-
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лировать «иные» нравственные представле-
ния прекрасно отвечала требованиям вре-
мени «постмодернистской деконструкции 
универсалистских нравственных систем» 
(Хабермас), то есть времени объединенного 
мира. 

Привести к «общему знаменателю» 
этические системы, произрастающие из 
разных культур и религий, – поистине мас-
штабная задача, даже если мы с самого 
начала договариваемся, что ограничива-
емся сферой врачевания и биомедицинских 
исследований и при этом полностью отдаем 
себе отчет в том, что всякий консенсус – это 
паллиатив по определению. То есть такое 
решение, которое заведомо не удовлетво-
ряет ни одну из сторон, но с которым все 
участники соглашения договорились ми-
риться, ибо любое другой выход из кон-
фликта интересов является еще менее жела-
тельным. И при такой широкой постановке 
задач, пишет Ю. Хабермас, биоэтика не 
претендует на статус теории морали, огра-
ничиваясь сферой практических вопросов 
из области медицины. Но она не отказыва-
ется от нормативных высказываний во-
обще, просто ограничивается вопросами 
справедливости. Оправданием для такого 
намеренного ограничения притязаний, по 
мнению Ю. Хабермаса, служит тот факт, 
что традиционная этика все равно не дает 
ответов на главные вопросы. Поэтому 
странно было бы ожидать от биоэтики, про-
блемное поле которой лишь немногим 
шире традиционной медицинской деонто-
логии, что она справится с этой задачей. 

«Публичным» признанием статуса 
биоэтики можно считать привлечение спе-
циалистов по биомедицинской этике к уча-
стию в двух масштабных международных 
проектах, которые стартовали в 1990 г. Это 
проекты «Геном человека» (HGP) и «Гене-
тическое разнообразие человека» (HGDP). 
Учеными была поставлена «амбициозная» 
задача – полностью секвенировать геном 
человека, и хотя нобелевский лауреат Уот-
сон, участвовавший в исследованиях на 
начальном этапе, говорил, что это работа не 
столько для биолога, сколько для химика, 

именно биология, конкретно генетика чело-
века, стала основным бенефициаром этого 
проекта. Потому что для того, чтобы читать 
генетические «тексты» и иметь возмож-
ность переписывать их по своему усмотре-
нию, надо сначала выучиться грамоте. А 
именно этому фактически были посвящены 
усилия миллионов биохимиков, занятых 
расшифровкой генома. 

Но не только грандиозность задачи 
делает проект «Геном человека» столь при-
мечательным. Стремясь предусмотреть все 
возможные последствия и трудности, могу-
щие возникнуть у генетических исследова-
ний в будущем, авторы проекта приняли ре-
шение вложить финансовые средства в 
упреждающую этическую оценку послед-
ствий вмешательства в геном, чтобы учесть 
по возможности все потенциальные риски, 
оценить силу общественной реакции, а 
также продумать сценарии ответных дей-
ствий. Таким образом, пишут Б.Г. Юдин и 
П.Д. Тищенко, «впервые осуществление 
столь грандиозного естественнонаучного 
исследования производилось одновре-
менно с проработкой моральных и право-
вых проблем, возникающих или могущих 
возникнуть в процессе исследования или в 
связи с практическими приложениями его 
результатов» (Тищенко, Юдин, 1998: 9). 

До проекта «Геном человека» боль-
шинство исследователей соглашались с 
тем, что в виду превращения науки в реаль-
ную силу и с учетом потенциальных угроз, 
заключенных в передовых технологиях, гу-
манитарная экспертиза весьма желательна. 
Но после проекта ее наличие было при-
знано обязательным, при том, что само по 
себе секвенирование не несло в себе ника-
кой угрозы, не предполагало привлечения 
подопытных добровольцев или использова-
ния человеческих эмбрионов. Результаты 
исследования (которое, кстати заметить, 
было завершено только в 2022 г., хотя офи-
циально проект закрылся в 2002 г.) тоже не 
содержали ничего принципиально нового 
или сенсационного, помимо информации о 
последовательности нуклеотидов (функци-
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ональная расшифровка генома не преду-
сматривалась). Тем не менее, осознание 
того, что эта работа предваряет последую-
щие манипуляции с геномом, потребовало 
от добросовестных и ответственных орга-
низаторов проекта произвести оценку по-
тенциальных рисков и проблем (этических, 
юридических, социальных), могущих воз-
никнуть на данном поприще. Гуманитарная 
экспертиза стала обязательной частью при-
кладной науки. Это относится не только к 
биомедицине, но в первую очередь к ней, 
поскольку именно в этой области развитие 
идет сегодня наиболее интенсивно, а функ-
циональная расшифровка генома практиче-
ски ежедневно приносит новые возможно-
сти (например, использования иммунного 
механизма прокариот CRISPR-Cas для кор-
рекции конкретных генов). Перспективы 
открываются заманчивые, но, как и следо-
вало ожидать, необходимая точность воз-
действия сразу не получается. О.В. Попова 
пишет в этой связи, что «Биотехнологнче-
ские проекты конструирования человека, с 
одной стороны, вселяют надежды на реше-
ние многих человеческих проблем, а с дру-
гой, порождают весьма оправданные опасе-
ния: наука может быть использована во 
вред человеку, унизить его человеческое 
достоинство. разрушить сложившуюся за 
многие тысячелетия самоидентичиость, 
ограничить его свободу» (Попова, 2018: 3-
4). В скобках нелишне будет напомнить, 
что «тысячелетняя самоидентичность» – 
это, несомненно, гипербола, поскольку от-
носительно недавно (например, при созда-
нии вакцины против оспы или полиомие-
лита) в качестве лабораторного материала 
использовались дети из сиротских при-
ютов, и общественность против такой прак-
тики не выступала, поскольку ее просто не 
ставили в известность. Подобное примене-
ние «бесполезных» и «никому не нужных» 
человеческих особей (которое сегодня про-
сто невозможно себе представить) счита-
лось естественным и вполне оправданным, 
ибо на другой чаше весов лежало благоден-
ствие всего человечества. Таким образом, 

история медицины показывает, что мораль-
ный прогресс существует (некоторые фило-
софы ставят этот утверждение под сомне-
ние), и человечество довольно далеко ушло 
вперед по этому светлому пути. Сегодня не-
возможно представить многое из того, то 
относительно недавно считалось обычной 
врачебной или лабораторной практикой. Не 
только дети (вплоть до совершеннолетия, 
которое в некоторых странах наступает 
только к 21 году, то есть значительно 
позже, чем разрешение вступать в брак) по-
падают под защиту международных кон-
венций, но также военнослужащие, пожар-
ные, студенты и т. п., то есть все те группы 
людей, которым можно отдать приказ 
участвовать в эксперименте. 

В апреле 1997 года в испанском 
Овьедо по инициативе Совета Европы, ко-
торый решил двигаться «в ногу со време-
нем», начался сбор подписей под «Конвен-
цией о защите прав и достоинства человека 
в связи с применением достижений биоло-
гии и медицины». Этот международный до-
говор направлен на запрет неправомерного 
использования инноваций в биомедицине. 
Это также первый многосторонний доку-
мент обязательной силы, полностью посвя-
щенный биоправу. Конвенция вступила в 
силу 1 декабря 1999 г., и это говорит о том, 
что нынешние инициативы по правам чело-
века создаются не на пустом месте, но уже 
имеют собственную историю, сравнимую 
по продолжительности с исследованиями 
генома человека. 

В настоящее время внимание боль-
шинства генетиков сосредоточено на иссле-
довании специфической системы антиви-
русной защиты и адаптивного иммунитета, 
которая присуща многим прокариотам (ар-
хеям и бактериям). Это так называемые си-
стемы CRISPR и ассоциированные с ними 
Cas-белки. Аббревиатура на английском 
языке расшифровывается как «короткие па-
линдромные повторы, регулярно располо-
женные группами». Вообще-то открыты 
они были довольно давно, еще в 80-х годах 
прошлого века, то есть задолго до того, как 
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были расшифрованы первые полные ге-
номы прокариот. Однако уже тогда частота 
встречаемости данных «палиндромов» 
наводила на мысль, что они выполняют в 
клетке некую важную функцию. В соответ-
ствии с современными представлениями, 
эти совокупности нуклеотидов представ-
ляют собой механизм специфического кле-
точного иммунитета у бактерий и архей. 
«Система CRISPR-Cas защищает клетки 
прокариот от фагов и плазмид “ламарков-
ским путем”», – пишет вирусолог Е. Кунин. 
При этом «фрагмент гена фага или плаз-
мида интегрируется в локус CRISPR на бак-
териальной хромосоме и впоследствии 
транскрибируется и используется посред-
ством все еще плохо изученных механиз-
мов для подавления репликации эгоистич-
ных агентов» (Кунин, 2014: 118). Способ-
ность локуса CRISPR (который относится к 
числу «прыгающих генов») захватывать 
фрагменты других генов позволяет исполь-
зовать этот механизм (в совокупности с 
Cas-белками) в качестве своеобразных мо-
лекулярных ножниц, которые дают воз-
можность вырезать дефектные участки 
ДНК и заменять их на здоровые. Но это в 
идеале и в будущем. 

Разумеется, открывшиеся перспек-
тивы редактирования генома не могли не 
вызвать обеспокоенности как среди уче-
ных, так и у «широкой общественности». 
О.В. Попова, исследования которой в по-
следнее время сосредоточены на анализе 
этических проблем именно данного сег-
мента генетики, пишет, что «Появление ин-
струмента CRISPR-Cas9 ознаменовало но-
вый этап этического осмысления развития 
генетики. Оно сопровождалось скандалом, 
связанным с появлением первых в мире лю-
дей с модифицированными китайским уче-
ным Хэ Цзянькуем генами, – близнецов 
Лулу и Нанá. В то же время недобросовест-
ной экспериментальной практике был про-
тивопоставлен заряженный пафосом этиче-
ского высказывания научный протест» (По-
пова, 2021: 81). Так, в 2019 г. журнал 
«Nature» опубликовал призыв восемна-

дцати авторитетных ученых мировой из-
вестности объявить пятилетний (по мень-
шей мере) мораторий на использование ге-
нетического редактирования в медицин-
ских целях. По мнению авторов моратория, 
такая отсрочка совершенно необходима, 
чтобы оценить хотя бы самые очевидные 
последствия применения новых техноло-
гий, а также обсудить в кругу профессиона-
лов технические, социальные и этические 
проблемы, которые непременно возникнут 
при вступлении в сферу новых радикаль-
ных практик вмешательства в природу че-
ловека. Одновременно было высказано 
мнение о необходимости создания специ-
ального органа, который контролировал бы 
исследования в области редактирования ге-
нома человека. «Заявления научного сооб-
щества, а также инициативных научных 
групп, выражающих несогласие с прежде-
временным применением инструмента 
CRISPR-Cas9 в клинической практике, впо-
следствии прозвучали в разных странах 
мира. Не менее ярко выраженным оказался 
институциональный и религиозный про-
тест. В публичном пространстве появился 
целый ряд заявлений, направленных на 
сдерживание развития технологий редакти-
рования генома человека, в особенности в 
отношении половых клеток человека» (По-
пова, 2021: 83). 

Возможность редактирования генома 
в медицинских целях (пусть пока только 
потенциальная) привела к расширению 
биоэтического дискурса, в рамках которого 
происходит не только обсуждение, но и пе-
реосмысление прежних этических проблем 
и «старых моделей нравственной жизни» 
(Ю. Хабермас). Здесь были названы лишь 
немногие проблемы геномики, но они ясно 
показывают, насколько назрела необходи-
мость разработки «философски осмыслен-
ного ответа на вызовы технологической 
экспансии в интимнейшие механизмы че-
ловеческой жизнедеятельности» (Попова, 
2021: 85). Лабораторная практика показала, 
в первую очередь, насколько уязвим чело-
век перед вмешательством пытливого, но 
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безжалостного ума. Технологические воз-
можности науки возрастают день ото дня, 
поэтому совершенно необходимо что-то 
(комиссия, комитет, этический кодекс, 
юридические нормы), что охраняло бы че-
ловека, в том числе и от него самого, учи-
тывая, силу влияния на умы идей биоди-
зайна или евгенического улучшения физи-
ческого и ментального здоровья. 

Перечисленные мотивы нашли отра-
жение в рекомендациях, выработанных 
Консультативным комитетом экспертов 
ВОЗ в области редактирования генома1. До-
кумент содержит такие практические реко-
мендации по регулированию технологий 
редактирования генома человека, как со-
хранение лидерства ВОЗ и ее генерального 
директора; продолжение и расширение 
международного сотрудничества в целях 
эффективного управления и надзора за ис-
следованиями; создание «реестров» редак-
тирования генома человека; поддержка 
международных исследований и «медицин-
ских поездок»; отслеживание незаконных, 
незарегистрированных, неэтичных или не-
безопасных исследований; урегулирование 
проблем интеллектуальной собственности, 
и так далее в том же ключе. В «сухом 
остатке» видно, что основной заботой ВОЗ 
является сохранение контроля ВОЗ и уни-
фикация исследовательской деятельности, 
призванная облегчить осуществление этого 
контроля. 

Интересы науки никак не отражены, 
впрочем, этот аспект и не является предме-
том рассмотрения данного документа. Но 
если брать современную ситуацию в гене-
тике человека в целом, то мы видим, что, по 
меткому выражению О.В. Поповой, гене-
тика лицом к лицу сталкивается с этикой, и 
именно этой последней дается право ре-
шать вопрос ее дальнейшей эволюции. 

Гуманитарная экспертиза инноваци-
онных технологий – это, несомненно, знак 

                                                            
1 WHO. Human genome editing: recommendations // 
World Health Organization. WHO Expert Advisory 
Committee on Developing Global Standards for Gov-
ernanceand Oversight of Human Genome Editing. 2021. 

нашего времени и величайшее достижение 
гуманизма, цивилизации. Ее необходи-
мость не нуждается в обосновании и ни у 
кого не вызывает сомнений, учитывая, что 
современные технологии представляют ре-
альную опасность для жизни не только ны-
нешних, но и последующих поколений. 
Усилия ВОЗ в этом контексте можно 
только приветствовать. Фактически эта ор-
ганизация пытается выработать тот самый 
консенсус, которого не удалось выстроить 
биоэтике ХХ века. Правда, надежды на то, 
что сделать это получится на современном 
этапе, тоже мало, но путь формализации 
взаимоотношений и линий поведения, со-
здания кодексов и реестров – это хороший 
подход, который сулит снижение напря-
женности между участниками коммуника-
ции и лишает самых амбициозных из разра-
ботчиков иллюзии вседозволенности и бес-
контрольности. А таких персонажей не-
мало, особенно среди слишком увлеченных 
идеей облагодетельствовать человечество 
(против его желания) исследователей. 

В этой ситуации настораживает 
только то, что наука выступает в роли если 
и не прямого врага, то определенно в виде 
источника постоянно нарастающей угрозы, 
а это не слишком хорошо «для мировоззре-
ния» человека ХХ1 века, который не может 
«спрятаться» от инновационных техноло-
гий. В этом мне видится источник дополни-
тельных страхов и напряженностей в био-
медицинской практике. Например, тезис 
«информированного согласия» полностью 
утрачивает практический смысл, когда па-
циент сталкивается с технологией CRISPR-
Cas. И если он не имеет специального обра-
зования (довольно узкого, кстати), он не 
сможет «на равных» обсуждать с врачом 
стратегию лечения. А ведь принцип инфор-
мированного согласия считается одним из 
величайших достижений современной био-

64 p. Mode of access: https://www.who.int/publica-
tions/i/item/9789240030381 6. Moral and ethical issues 
in human genome editi 
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этики. Прогресс науки и технологий воз-
вращает, однако, отношения врач-пациент 
к состоянию классической медицины 
ХХ века, когда человек в своем невежестве 
(хорошо осознаваемом) доверял жизнь эс-
кулапу, полностью полагаясь на его квали-
фикацию, опыт и порядочность, оценить 
которые он никак не мог. Если добавить к 
этому пресловутую «клятву Гиппократа», 
которая, вопреки распространенному мне-
нию, была направлена в основном на за-
щиту корпоративных интересов, то поло-
жение страждущего становится совсем не-
завидным. 

В этом смысле сегодня положение па-
циента заметно улучшилось, в том числе 
благодаря усилиям биоэтики. Но соблюде-
ние баланса необходимо во всем. Как уже 
отмечалось, в документах ВОЗ и других 
обеспокоенных прогрессом науки групп и 
организаций практически не представлены 
интересы этой самой науки. А защищать 
свободу «научного любопытства» тоже 
надо. Как показывает пресловутый «казус 
Генриетты Лакс», тормозить исследования, 
даже если от их успеха зависят многие 
жизни, можно десятилетиями. Тот факт, 
что в конечном счете здравомыслие побе-
дило и лаборатория, использовавшая в ра-
боте клетки раковой опухоли давно почив-
шей пациентки (без письменного согласия 
с ее стороны), выиграла дело, не отменяет 
впустую потраченных лет и денег. 

Всеми силами охраняя интересы че-
ловека, следует помнить, что и наука рабо-
тает для него. Объявляя мораторий на ис-
следования, не следует слишком усердство-
вать. Иначе пострадают не только сами ис-
следования, но и сотни тысяч людей, с не-
терпением ожидающих новых лекарств, 
трансплантатов и т. д. Пять лет отсрочки, 
конечно, не слишком много, чтобы все хо-
рошенько обдумать и обсудить в узком 
кругу на международных конференциях. 
Но это означает также, что очень многие 
люди просто не доживут до выздоровления. 
Лучше всего эту ситуацию представил био-
лог А. Панчин, поскольку видит ее «из-
нутри». «Вот-вот, – пишет он, – мы должны 

были начать массовое лечение наслед-
ственных заболеваний, выращивать искус-
ственные органы, приостанавливать старе-
ние… Сложно было представить, что во-
площение этих и многих других технологий 
в реальность столкнется не столько с техни-
ческими проблемами (хотя и такие име-
ются), сколько с непониманием и отторже-
нием в обществе» (Панчин, 2016: 11). 

В заключение хочется еще раз напом-
нить, как важно соблюдать разумный ба-
ланс рисков и пользы. От того, насколько 
точно будет определена точка равновесия, 
зависят реальные жизни: переусердствуем с 
инновациями – тысячи людей могут пасть 
жертвой научного любопытства и самона-
деянности. Будем тянуть с внедрением но-
вых технологий – и десятки тысяч жизней 
оборвутся прежде срока. Современные тех-
нологии несут в себе надежду и спасение, 
но они же могут причинять страдания и 
смерть. Все это понимают, но постоянно 
упускают из виду, когда встает вопрос о 
том, например, можно ли использовать че-
ловеческие эмбрионы в лабораторных це-
лях. С одной стороны, абортус все равно 
подлежит утилизации, как обычные меди-
цинские отходы, и если он будет не просто 
уничтожен, а послужит науке, это будет хо-
рошо. Но, с другой стороны, та же логика 
может быть применена и к осужденным на 
смерть, и к коматозным больным. А затем и 
к тяжелым инвалидам, и к сиротам. У чело-
вечества уже имеется опыт такого рода. 

Но именно потому, что такой опыт 
есть, вряд ли человечество наступит по-
вторно на те же грабли. По крайней мере, 
направление, в котором движется совре-
менная биоэтика, говорит, что этого не слу-
чится. Поэтому сегодня можно со всей от-
ветственностью говорить, что настало 
время подумать о защите интересов науки, 
о защите свободы исследований от чрез-
мерной опеки поборников человеческой са-
моценности. Тем более, что при современ-
ном состоянии законодательства, регулиру-
ющего биоэтическую сферу, человечество 
в этом совершенно не нуждается. 

 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 40-52 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р. 40-52 51 

 

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

Литература 
Аристотель. Политика // Аристотель. Со-

чинения в 4-х томах. Т. 4. М.: Мысль, 1984. 
С. 376–644. 

Вич, Р. Модели моральной медицины в 
эпоху революционных изменений // Биоэтика: 
проблемы и перспективы / отв. ред. С.М. Мал-
ков, А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 1992. С. 36–46. 

Кунин, Е. Логика случая. О природе и 
происхождении биологической эволюции / пер. 
с англ. М.: Центрполиграф, 2014. 527 с.  

Любищев, А.А. О природе наследствен-
ных факторов: (Критическое исследование). 
Пермь: [б. и.], 1925. 142 с. 

Огурцов, А.П. Этика жизни или биоэ-
тика: аксиологические альтернативы // Биоэ-
тика: проблемы и перспективы / отв. ред. 
С.М. Малков, А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 
1992. С. 5–27. 

Панчин, А. Сумма биотехнологии. Руко-
водство по борьбе с мифами о генетической мо-
дификации растений, животных и людей. М.: 
АСТ, CORPUS, cop. 2016. 427 с. 

Платон. Государство. Сочинения: в 3 т. 
Т. 3. Ч. 1 / ред. В.Ф. Асмус. М.: Мысль, 1971. 
С. 89-454. 

Попова, О.В. Биотехнологическое кон-
струирование человека: этико-философские 
проблемы: Автореф. дис. … д-ра философских 
наук. М.: ИФ РАН, 2018. 56 c. 

Попова, О.В. Редактирование генома че-
ловека в этико-нормативном поле // Социогума-
нитарные контуры геномной медицины. М.: 
ИНИОН РАН, 2021. С. 79–101. 

Тищенко, П.Д., Юдин, Б.Г. Проект «Ге-
ном человека»: этические и правовые нормы // 
Этико-правовые аспекты проекта «Геном чело-
века» (международные документы и аналити-
ческие материалы), М., 1998. С. 9–24.  

Уоддингтон, К.Х. Пролегомены // На 
пути к теоретической биологии / пер. с англ. 
С.Г. Васецкого; под ред. и с предисл. акад. 
Б.Л. Астаурова. М.: Мир, 1970. С. 11–38. 

Хабермас, Ю. Будущее человеческой 
природы. На пути к либеральной евгенике / пер. 
с нем. М.Л. Хорькова. М.: Весь Мир, 2002. 
143 с. 

 
References 

Aristotlе (1984), “Politika”, Sochineniya v 
4-kh tomakh. T. 4. [Works in 4 volumes, vol. 4], 
Mysl', Moscow, 376-644 (in Russ.). 

Coonin, E. (2014). The Logic of Chance. The 
Nature and Origin of Biological Evolution, trans-
lated from Eng., Tsentrpoligraf, Moscow (in 
Russ.). 

Habermas, Ju. (2002), Budushhee che-
lovecheskoj prirody. Na puti k liberalnoy evgenike 
[The future of human nature. On the Way to Liberal 
Eugenics (Die Zukunft der menschlichen Natur)], 
transl. from German by Khorkov, M. L., Ves’ Mir, 
Moscow, (in Russ.). 

Lyubishchev, A. A. (1925), O prirode 
nasledstvennykh faktorov: (Kriticheskoe issledo-
vanie) [On the nature of hereditary factors: (Criti-
cal study)], Perm, (in Russ.). 

Ogurtsov, A. P. (1992), “Ethics of Life or 
Bioethics: Axiological Alternatives”, Bioetika: 
problemy i perspektivy [Bioethics: problems and 
prospects], Publishing House of the Institute of 
Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, 5–27 (in Russ.). 

Panchin, A. (2016), Summa biotekhnologii. 
Rukovodstvo po borbe s mifami o geneticheskoy 
modifikatsii rasteniy, zhivotnykh i lyudey [Biotech-
nology amount. A Guide to Combating Myths 
About Genetic Modification of Plants, Animals, 
and People], AST, CORPUS, cop., Moscow, (in 
Russ.). 

Plato (1971), “State”, Sochineniya: v 3 t. 
T. 3. Ch. 1 [Works: in 3 volumes. Vol. 3. Part 1] 
Asmus, V. F. (ed.), Mysl, Moscow, 89-454 (in 
Russ.).  

Popova, O. V. (2018), Biotechnological 
construction of man: ethical and philosophical 
problems: Abstract of D. Sc. dissertation... in Phi-
losophy, Moscow (in Russ.). 

Popova, O. V. (2021), “Editing the human 
genome in the ethical and normative field”, 
Sotsiogumanitarnye kontury genomnoi meditsiny 
[Social and humanitarian contours of genomic 
medicine], Publishing House INION RAS, Mos-
cow, 79–101 (in Russ.). 

Tishchenko, P. D. and Yudin, B. G. (1998), 
“The ‘Human Genome’ project: ethical and legal 
norms”, Etiko-pravovyye aspekty proyekta «Ge-
nom cheloveka» (mezhdunarodnyye dokumenty i 
analiticheskiye materialy) [Ethical and legal as-
pects of the project "Human Genome" (interna-
tional documents and analytical materials)], Mos-
cow, (in Russ.). 

Veach, R. (1992), “Models of moral medi-
cine in an era of revolutionary change”, Bioetika: 
problemy i perspektivy [Bioethics: problems and 
prospects], Publishing House of the Institute of 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 40-52 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р. 40-52 52 

 

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

Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, 36-46 (in Russ.). 

Waddington, C. H. (1970), “Prolegomena”, 
Na puti k teoreticheskoy biologii [On the way to 
theoretical biology], transl. by Vasetsky, S. G., 
Astaurov, B. L. (ed.), Mir, Moscow, 11–38 (in 
Russ.). 

 
Информация о конфликте интересов: ав-

тор не имеет конфликта интересов для декла-
раций. 

Conflict of Interests: the author has no con-
flict of interests to declare. 

 

ОБ АВТОРЕ:  
Хен Юлия Вонховна, доктор философ-

ских наук, ведущий научный сотрудник Cек-
тора философии естественных наук, Институт 
философии РАН, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, 
г. Москва, 109240, Россия; hen@iph.ras.ru 

 
ABOUT THE AUTHOR:  
Julia V. Khen, Doctor of Sciences (Philoso-

phy), Chief Research Fellow, Sector of Philosophy 
of Natural Sciences, Institute of Philosophy of the 
Russian Academy of Sciences, bld. 1, 12 Gon-
charnaya St., Moscow 109240, Russian Federa-
tion; hen@iph.ras.ru  

 
 



Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 53-64 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р. 53-64 53 

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

УДК 122/129          DOI: 10.18413/2408-932X-2023-9-4-0-5 

Михайлов И. А. Переживание и познание: позиция Дильтея 

Институт философии РАН, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, г. Москва, 109240, Россия; 
ia.mikhaylov@gmail.com 

Аннотация. В статье анализируется спектр значений термина «переживание», 
связанный преимущественно с когнитивными аспектами психической жизни. 
Показано, что первые примеры использования понятия относятся к периоду 
немецкого романтизма и связаны с пониманием природы поэтического творче-
ства. Опираясь на понимание творца как «гения», способного выразить данную 
в переживании непосредственность жизни наиболее полным и не искаженным 
теоретическими конструкциями образом, немецкий романтизм подготавливает 
использование «переживания» как базовой категории гуманитарного знания. 
Дильтей использует это понятие для маркировки изначальной неразделенности 
содержания воспринятого с субъектом, воспринимающим это содержание. Ка-
тегория «переживания» позволяет представить динамическую концепцию со-
знания, а также предложить решение такой традиционной проблемы теории по-
знания, как вера в реальность внешнего мира, предложить новые модели связи 
между эмоциональной и интеллектуальной сторонами психики. В статье пока-
зывается, что в современной психологии отсутствует проработанная концепция 
переживания, и этот термин используется преимущественно для обозначения 
способа повторной данности психических состояний или процессов, имеющего 
преимущественно эмоциональный характер.  

Ключевые слова: философия жизни; жизнь; опыт; Дильтей; немецкая филосо-
фия; романтизм; психология 
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Abstract. The article analyzes various meanings of the term “lived experience” (Erleb-
nis), that are primarily associated with the cognitive aspects of mental life. The first 
examples of the use of the concept date back to the period of German Romanticism 
and are based on an understanding of the nature of poetic creativity. Since the creator 
(a “genius”) is capable of expressing the immediacy of life given in experience in the 
most complete and undistorted way, German Romanticism prepares the use of the 
“lived experience” as a basic category of human sciences. Dilthey uses this concept to 
mark the initial non-separation of the content of the perceived, as well as the subject 
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who perceives this content. The category of “experience” allows us to propose a dy-
namic concept of consciousness, as well as to propose a solution to a traditional prob-
lem of the theory of knowledge as belief in the reality of the external world. It also 
offers new models of connection between the emotional and intellectual sides of our 
psychic life. The article shows that modern psychology lacks of a developed concept 
of experience, and that this term is used primarily to designate a method of repeated 
given mental states or processes, which is predominantly emotional in nature. 
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Введение. Переживание в психологиче-

ском и теоретико-познавательном 
смысле 

В конце XIX – начале ХХ вв. в фило-
софском языке немецкоязычной филосо-
фии утвердился термин, не имевший ко 
времени своего появления точного эквива-
лента в других языках. Речь идет о двух тер-
минах: Erlebnis, а также об используемом в 
качестве синонимичного к нему Erleben. 
Этот термин нашел свое применение сразу 
в двух достаточно различных традициях. 
Во-первых, термин стал одним из централь-
ных в идущей от немецкого идеализма и ро-
мантизма линии философии, направленной 
на гуманитарно-ориентированную филосо-
фию (в терминологии того времени «науки 
о духе»); ее главным представителем явля-
ется, без сомнения, Вильгельм Дильтей. Во-
вторых, термины Erlebnis и Erleben нашли 
широкое распространение в позитивист-
ски-ориентированной психологии (Фр. 
Брентано), ставшей в дальнейшем одним из 
источников немецкой феноменологии 
(Э. Гуссерль). Впрочем, и первая традиция 
(Дильтея) находилась под значительным 
влиянием экспериментальной психологии. 

Прежде всего необходимо определить 
это понятие переживания, о котором мы бу-
дем далее говорить исключительно в не-
психологическом смысле. Для психологии 
основным является понимание пережива-
ния как особой психической реакции, про-

являющейся в области деятельности выс-
ших чувств, или как эмоционального со-
стояния. Переживание – нечто, что выра-
жает отношение субъекта к каким-либо 
фактам (обстоятельствам, процессам) его 
собственной жизни. Переживание – неко-
торое отношение, которое субъект демон-
стрирует в собственной психической жизни 
по поводу каких-либо событий и процес-
сов, воспринимаемых в настоящем, или же 
сохраненных и воспроизведенных его па-
мятью. В психологическом понимании «пе-
реживания», далее, обыкновенно содер-
жится, что переживание есть, во-первых, 
сложная реакция психики на нечто психи-
ческим же образом данное; во-вторых, хотя 
в переживании имеется рефлексивный мо-
мент – субъект для самого себя совершает 
оценку определенного психического собы-
тия или состояния, то есть как-то выражает 
свое отношение к нему – но этот элемент 
«рефлексии» осуществляется преимуще-
ственно эмоциональной жизнью человека. 
Не является ли непоследовательностью, 
если мы желаем пользоваться как не-психо-
логическим понятием, хотя понятие это 
имеет в первую очередь применение к пси-
хической жизни человека? Нет, поскольку 
как раз понимание психического является 
важным.  

В наиболее широком смысле Erleben 
обозначает любой процесс или состояние 
сознания, в котором обладающий «пережи-
ванием» сознает, помимо того или иного 
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факта, также и себя самого как сознающего. 
Как показывают труды Дильтея, необходи-
мость в использовании этого понятия обу-
словлена самыми общими философскими 
ориентирами, из которых исходит немецкая 
философия в XIX в. Любое познание начи-
нается для нее с определенным образом ис-
толкованной субъективности. При этом 
воздействие идей позитивизма проявляется 
в том, что, начиная уже со второй половины 
XIX в., философы для конкретного анализа 
этой «субъективности» обращаются к пси-
хической, душевной жизни как к тому, что 
может быть измерено и разложено на про-
веряемые, хорошо распознаваемые струк-
туры. Это направление исследований при-
нимает форму исследований сознания. Как 
только это происходит, становится возмож-
ным в душевной жизни обнаружить аналог 
того, на что ориентируется естествознание, 
задающее в то время стандарты научности. 
Для позитивных наук это в первую очередь 
непосредственные, проверяемые и одно-
значно регистрируемые данности, факты. 
В этом же направлении идет и гуманитар-
ное знание. Оно теперь также говорит о 
непосредственных данностях сознания; в 
зависимости от той или иной версии, эти 
данности могут называться фактами созна-
ния или феноменами. Использование «пе-
реживания» или, как в феноменологиче-
ской философии, «интенциональных пере-
живаний» является примером той же тен-
денции гуманитарных наук. Теперь вместо 
более распространенных прежде категорий 
(разум, рассудок, дух) все стремятся ис-
пользовать терминологию, имеющую ана-
логи в естественных науках.  

Первое, на что мы можем обратить 
внимание в этой связи, – это то, что в фило-
софии и психологии используются два тер-
мина: Erleben, а также Erlebnis. Это первое 
различие Erleben и Erlebnis наиболее про-
сто: первый термин служит указанием на 
процесс, тогда как второй указывает на 
определенный результат, итог этого про-
цесса. Но значительно сложнее разъяснить, 
какое значение имеет (если вообще имеет 
смысл) терминологическое разграничение 

между «переживанием» и «опытом». Ука-
занные варианты и трудности с ними по-
буждают нас использовать элементы 
наглядности для разграничения различных 
способов данности (доступности) чего-
либо человеку в его собственном сознании. 

Далее разъяснение этой темы будет 
проведено в следующем порядке. Сперва 
будет показано, что именно подготавливает 
превращение «переживания» в термин, по-
пулярный в науках о человеке и куль-
туре (1). Затем предстоит разъяснить, какие 
общефилософские соображения побуж-
дают В. Дильтея использовать этот термин 
в качестве одного из центральных в своей 
философии (2). Подход Дильтея будет за-
тем сопоставлен с более традиционными 
психологическими и философскими теори-
ями познания (3); благодаря этому сравне-
нию мы получим более рельефную картину 
тех новаций, которые были предложены 
Дильтеем. В следующей части исследова-
ния я покажу (4), что, хотя современная 
психология использует понятие пережива-
ния в значении процесса или состояния соб-
ственно эмоциональной жизни, мы встре-
чаем также и несистематические случаи ис-
пользования термина «переживание» в зна-
чении, близком к предложенному Диль-
теем. 

1. Традиция использования термина 
«переживание» в немецкой литературе 

 и поэзии 
Современные исследования истории 

термина «переживание» показывают, что, в 
отличие от понятий «познание» или 
«жизнь», «переживание» нельзя обнару-
жить в понятийной функции не только у ос-
новных представителей немецкого идеа-
лизма (Кант, Шеллинг, Гегель), но и у кри-
тиков немецкого идеализма (Гаман, Гердер, 
Якоби, Фриз и Шлейермахер) (см. к исто-
рии: (Cramer, 1972; Sauerland, 1972)). Ситу-
ация начинает меняться под влиянием твор-
чества романтиков и происходившего в 
этой традиции акцента на «чувстве», кото-
рое не может быть сведено ни к «знанию», 
ни к «действию», но которое может рас-
сматриваться как форма непосредственного 
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самосознания. Со временем в текстах ро-
мантиков «переживанию» приписывается 
функция онтологически крайне значимая. 
«Культура, или развитие свободы, есть не-
обходимое следствие всякого человече-
ского действия и переживания, конечный 
результат всякого взаимодействия свободы 
и природы» (Шлегель, 1983a: 101). Как ука-
зывает Крамер, поздний Шлегель развивает 
«философию жизни», понимаемую им как 
опытную науку, она является «частью и 
элементом жизни» и находится в оппози-
ции к «изолирующей деятельности абстрак-
ции», превозносящей то одну, то другую 
способность души. Предлагаемая филосо-
фия жизни должна исходить, напротив, из 
«духовной внутренней жизни» во всей ее 
полноте. Абсолютное не может быть по-
знано иначе как через «конечную реаль-
ность человеческой индивидуальности» 
(Cramer, 1972: 704; Шлегель, 1983 b: 336-
255).  

К середине 50-х гг. XIX в. «пережива-
ние» уже устоявшийся термин теории лите-
ратуры (Sauerland, 1972: 7). Причины, по 
которым «переживание» могло превра-
титься в важную для гуманитарных наук ка-
тегорию, различны. Это не только практика 
словоупотребления, сложившаяся в кругах 
немецкого романтизма, но и ряд политиче-
ских, социально-экономических факторов. 
«Переживание» как источник познания воз-
можно лишь когда сама жизнь становится 
ценностью, но, одновременно, социальная 
ситуация теряет стабильность, и «дискрет-
ность», заключенная в понятии пережива-
ния, начинает отражать умонастроение вре-
мени (Sauerland, 1972: 32–33, 27). Среди 
разнообразных тенденций, способствовав-
ших популярности термина, особое значе-
ние для последующей теории Дильтея 
имеет развитое в романтизме представле-
ние о природе творческой способности по-
эта. «Поэзия на деле есть абсолютно-реаль-
ное <…> Чем больше поэзии, тем ближе к 
действительности». «Философия есть тео-
рия поэзии». «Поэт постигает природу 
лучше, нежели разум ученого». «Истинный 
поэт всеведущ». Что стоит за подобными 

громкими заявлениями романтика? (ср.: 
Новалис, 1980: 94, 96). Что имеет в виду 
Ф. Шлегель, когда призывает к «эстетиче-
ской революции»? (Шлегель 1983a: 128–
129). Поскольку исходят из того, что пере-
живание есть полное и «неусеченное» вы-
ражение жизненного опыта, то подразуме-
вается, что наиболее полно и мощно этот 
опыт будет выражен в произведении гения, 
гениального поэта. Потому одним из мно-
гочисленных путей познания человече-
ского мира (анализирующая интроспекция 
описательной психологии; изучение пато-
логических состояний психики; исследова-
ние различных форм «объективаций духа») 
является распознание собственно человече-
ского в произведении поэта (Dilthey, 1990a; 
Dilthey, 1905; Dilthey, 2005). 
2. Переживание в философии Дильтея: 

переживание и пережитое  
как факт душевной жизни 

2.1. Трактовка сознания и принцип  
феноменальности 

Разъяснения требует прежде всего по-
нятие сознания. Являясь изначальным 
условием всякого опыта, сознание есть та 
«реальность», которой нельзя дать опреде-
ление. «Выражение “сознание” (conscientia) 
не может быть определено, – отмечает 
Дильтей, его можно лишь показать, как по-
следнее, далее не разложимое достояние 
(Befund). Я переживаю в себе этот способ, 
каким нечто для меня присутствует. Какие 
бы различия ни находились во мне, то об-
щее, следствием чего является их для-меня-
присутствие (Für-mich-dasein), я называю 
“сознанием”» (Dilthey, 1997: 59). Такое 
определение необходимо для того, чтобы 
исключить сведение понимания сознания к 
процессам представления, интеллекта. О 
сознании идет речь в самых различных слу-
чаях: при восприятии запахов и красок, ко-
гда я регистрирую в себе чувство удоволь-
ствия, или когда размышляю о вызвавших 
его причинах: «“сознание” объемлет в себе 
все способы, каковыми для меня присут-
ствует психическое», сознание есть все, 
«что для нас вообще есть», все предметы 
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мира, все люди, с которыми я связан, «при-
сутствуют для меня лишь только в качестве 
фактов моего сознания». Это положение 
Дильтей называет «принципом феноме-
нальности» (Dilthey, 1997: 58–60; Dilthey, 
1990a: 90). Речь, конечно, не идет о позиции 
крайнего субъективного идеализма. Диль-
тей не утверждает, что мир состоит только 
лишь из того, что воспринимается мною. 
Речь о том, что все многообразие мира – 
если я действительно как-либо об этом 
знаю – должно непременно быть представ-
лено в моем сознании, быть его «фактом».  

Главная цель, которую Дильтей пре-
следует подобным широким определением 
сознания, уже названа. Теперь можно не 
сводить сознание только лишь к рассудоч-
ным, интеллектуальным актам, оно может 
теперь включать в себя также чувственный 
и волевой аспекты психического. Таким об-
разом философ делает важное дополнение к 
своему проекту основоположения наук о 
духе, начатому в 1883 г. Уже тогда Дильтей 
характеризует свою основную философ-
скую задачу известной формулировкой: «В 
жилах познающего субъекта, какого кон-
струируют Локк, Юм и Кант, течет не 
настоящая кровь, а разжиженный сок ра-
зума как голой мыслительной деятельно-
сти. Меня мои исторические и психологи-
ческие занятия, посвященные человеку как 
целому, привели, однако, к тому, что чело-
века в многообразии его сил и способно-
стей, это воляще-чувствующе-представля-
ющее существо, я стал брать за основу даже 
при объяснении познания и его понятий…» 
(Дильтей, 2000: 274). Но если первый том 
«Введения в науки о духе» имел преимуще-
ственно вводный характер, и значительная 
его часть состояла из широкой историче-
ской панорамы, показывающей, как на про-
тяжении тысячелетней истории западноев-
ропейской цивилизации в недрах филосо-
фии (имевшей форму метафизики) посте-
пенно зарождались подходы к исследова-
нию специфически человеческой реально-
сти, анализировалась та «совокупная ра-
бота», которая «пронизывает собой весь че-
ловеческий мир, историю и общество» 

(Дильтей, 2000: 718), то теперь, в набросках 
ко второму тому «Введения», Дильтей ре-
шает вторую часть задачи, без которой ос-
новоположение наук о духе (гуманитарных 
наук) не может быть успешным. Он перехо-
дит к логико-гносеологической части осно-
воположения. Уже в первой, опубликован-
ной части «Введения» обещано, что «все 
может быть объяснено исходя из этой це-
лостности человеческой природы, которая 
в воле, ощущении и представлении лишь 
развертывает различные свои стороны» 
(Дильтей, 2000: 274). А теперь фактически 
предлагается теория сознания, которая со-
ответствовала бы изначально поставлен-
ным задачам: чувство, волевые движения и 
интеллектуальные процессы образуют в 
этом сознании взаимосвязанное целое. 

На пути к реализации указанной об-
щей цели (создание теории сознания, кото-
рая бы соответствовала главной задаче 
обоснования наук о духе) Дильтею удается 
предложить дополнительные аргументы 
для решения некоторых задач, которые его 
давно волновали, а также предложить ме-
тод структурирования сознания, который 
отвечал бы его общей задаче основополо-
жения наук о духе. Дополнительный аргу-
мент обнаруживается для давно беспокоив-
шей Дильтея проблемы. В трактате «Иссле-
дования к вопросу о происхождении нашей 
веры в реальность внешнего мира и о ее 
обоснованности» (Dilthey, 1990a: 90–138), 
Дильтей, также начиная с изложения прин-
ципа феноменальности, показывает, что во-
прос о реальности внешнего мира в индиви-
дуальном опыте каждого индивида всякий 
раз уже решен задолго до того, как он вдруг 
возникает в качестве чисто интеллектуали-
стической постановки вопроса. В реально-
сти внешнего мира человек убеждается в 
постоянно сопровождающем его жизнь 
опыте импульса и сопротивления, в попыт-
ках приложить силу к достижению желае-
мого. Противодействие, сопротивление, ко-
торое он встречает всей целостностью сво-
его естества, убеждает в существовании не-
коего «Вне» (позднее, в рассудочной дея-
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тельности, это «Вне» расширится до поня-
тия «внешнего мира»). То, что есть про-
блема в случае селективного, только лишь 
интеллектуалистического подхода к пси-
хике – таков был смысл аргумента в трак-
тате «О происхождении нашей веры…» – 
разрешается при занятии позиции, исходя-
щей из «человека в его целостности». В 
набросках ко второму тому аргументация 
иная. Здесь сознание изначально толкуется 
таким образом, что сам способ данности 
есть данность в том, что Дильтей называет 
переживанием.  
2.2. Переживание в контексте общефило-

софских задач Дильтея 
Уже на лексическом уровне «пережи-

вание» (Erleben) идеально подходит под об-
щефилософскую задачу, которую ставит 
перед собой философ. Жизнь как целост-
ность интеллектуальной, чувственной и во-
левой жизни присутствует здесь в самом 
способе данности многообразного мира в 
моем сознании: этот мир есть все, что я в 
своем сознании переживаю (erlebe). Мо-
дель сознания становится не только более 
широкой за счет снятия ограничения когни-
тивной стороной нашей психики. Она те-
перь становится еще и значительно более 
динамичной. Переживание само может рас-
сматриваться как часть жизни. Таким обра-
зом, после модели Гегеля Дильтею удалось, 
как кажется, найти иную, причем концепту-
ально не менее удачную модель познава-
тельной деятельности. Акт переживания 
(Erleben), а также его содержание (Erlebnis) 
образуют живую взаимосвязь с тем «пред-
метом», с которым переживание соотне-
сено. Причем вся эта конструкция сама 
дана в переживании. Мы можем говорить о 
«непосредственно-аналитической» данно-
сти переживаемого и пережитого: при обра-
щении к одному элементу этой взаимосвязи 
даны также и остальные. Это значит, что 
выполняется еще одно методологическое 
требование Дильтея, которое он подробно 
обосновывал в «Описательной психоло-
гии». Мы можем надеяться на то, что здесь, 
при обращении к внутреннему миру, в ко-

тором с той или иной степенью отчетливо-
сти присутствует (или может присутство-
вать) «всё», мы можем обойтись без ис-
пользования гипотез на самых ранних эта-
пах построения нашего знания. Наш метод 
будет не гипотетическим, то есть не тем, ко-
торый может оказаться неистинным, но ме-
тодом аналитическим. 

Приведем несколько примеров един-
ства переживаемого и сознания об этом пе-
реживаемом, встречающихся у Дильтея. В 
нашей самости то, что сознает, и то, о чем 
имеется сознание, объединено, отмечает 
Дильтей. И поэтому под самосознанием, то 
есть сознанием себя самих (Selbst), он пред-
лагает понимать «знание-в-одном того, кто 
сознает, с тем, о чем у него имеется созна-
ние» (Dilthey, 1990b). Это значит, что со-
держание такого «знания-в-одном» не про-
тивопоставлено человеку как непознавае-
мая вещь в себе. Это знание есть выражение 
живой индивидуальности и должно быть 
постигнуто, интерпретировано, как такое 
выражение. Анализ проявлений душевной 
жизни доступен пониманию, а затем может 
быть дополнен интерпретацией других 
форм проявлений («объективаций») жизни.  

3. Общефилософское значение теории 
сознания Дильтея 

Мы лучше всего поймем, что меняет в 
своей теории познания Дильтей, если срав-
ним его подход с господствующими кон-
цепциями познания. В качестве примера 
обратимся к одному из популярных учебни-
ков по философии, многократно переизда-
вавшихся в конце XIX – начале ХХ в., 
«Введению в философию» Вильгельма 
Иерузалема (1854–1923), австрийского ис-
торика, философа и психолога, ставшего в 
1907–1909 гг. одним из популяризаторов 
идей прагматизма в Германии, преподава-
теля философии, довольно чутко реагирую-
щего на новейшие тенденции и идеи совре-
менности (он, к примеру, был одним из не-
многих, кто включал в свой учебник фило-
софии такие новые направления филосо-
фии как органицизм). 
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В его крайне традиционном введении 
в философию практически нет места «жиз-
ненным» категориям и понятиям, подоб-
ным тем, которые использует Дильтей. Пы-
таясь учесть теории Шопенгауэра, Э. фон 
Гартмана и Ницше, он допускает «темное 
жизненное чувство» (Lebensgefühl) лишь в 
качестве предположительного «начала ду-
шевной жизни» (Jerusalem, 1919: 86). Это 
«чувство» не сопровождается никакими 
представлениями и являет собой только 
лишь недифференцированные реакции удо-
вольствия и неудовольствия. Следующий 
этап качественного развития душевной 
жизни заметен, когда в состояниях созна-
ния появляется новый «момент» – ощуще-
ние; простые ощущения в развитой душев-
ной жизни достаточно редки, и потому мы 
чаще имеем дело с их комплексами, кото-
рые называем восприятиями. Восприятия, 
далее, оставляют в нашей душевной жизни 
«диспозиции», благодаря которым в нашем 
сознании может возникнуть образ предмета 
также и после того, как прекратится дей-
ствие раздражителя, вызывавшего ощуще-
ния или их комплексы. Такие репродуциро-
ванные (воспроизведенные) восприятия 
Иерузалем называет «представлениями». 
Течение представлений регулируется раз-
личными законами, из которых основным 
является концентрация организма на значи-
мых для него вещах (этот процесс он назы-
вает вниманием). Дальнейшее сосредоточе-
ние внимания на биологически значимых 
чертах приводит к созданию типических 
представлений и, позднее, логических по-
нятий. Упрощенность этой схемы оче-
видна. Однако она полезна для наших це-
лей, поскольку в ней с максимальной отчет-
ливостью прослеживаются базовые пред-
ставления о психической жизни, в основ-
ном ставшие итогом экспериментальной 
психологии XIX в. и сохранившиеся в учеб-
никах по психологии и теории познания 
вплоть до 60–70-х гг. ХХ в. К этим очевид-
ностям относится схема «ощущение – вос-
приятие – представление», да и вся в целом 
модель развития психики (сознания), ори-

ентированная на познавательную деятель-
ность. Еще одной важной особенностью 
традиционных представлений о психиче-
ском является так называемое ее триадич-
ное членение на интеллект, чувство и волю. 
Его придерживается и сам Дильтей – с той 
лишь весьма существенной разницей, что 
стремится мыслить их во взаимосвязанном 
единстве.  

Какие проблемы решает теория созна-
ния В. Дильтея? Новая концепция сознания 
означает, во-первых, что сознание теперь 
не может быть сведено к отношению между 
субъектом и объектом, то есть не может 
мыслиться исключительно лишь в интел-
лектуалистическом плане, быть сведено 
только лишь к познавательной деятельно-
сти. Это означает, помимо прочего, что 
Дильтей закладывает философские основы 
нового понимания психики, в котором эмо-
циональной и чувственной жизни будет от-
ведена иная, значительно более важная 
роль. Дильтей – важный предшественник 
Макса Шелера и его исследований мира 
эмоций и чувств, без которых современные 
теории «эмоционального интеллекта» воз-
никли бы, скорее всего, намного позже. Во-
вторых, Дильтей динамизирует понимание 
сознания. Если сознание – не «отражение» 
предметов вне нас, но изначальная, живая 
данность мира, то наше сознание (психику) 
нельзя мыслить по «накопительной» мо-
дели, как «склад», хранилище впечатлений 
и данных. Это, в свою очередь, содержит в 
себе важную гуманистическую составляю-
щую: к тому, что не является «складом», 
нельзя и относиться как к вместилищу, ко-
торое следует заполнять где-то и кем-то по-
лученными познаниями. Иначе говоря, воз-
можность основать догматическую, идео-
логически заряженную систему, опираясь 
на такую психологию и такого рода фило-
софию, значительно более ограничена в 
сравнении, скажем, с представлением о 
психике, основанном на психологии 
И. Гербарта. Сознание не может быть за-
фиксировано в неподвижном «слепке», но 
продемонстрировано в своей живой измен-
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чивости. Отмечу, что сходный гуманисти-
ческий заряд заключен и в феноменологии 
Гуссерля, которой Дильтей одним из пер-
вых дал высокую оценку (Дильтей, 2004: 
50). В-третьих, разрешаются многие тради-
ционные проблемы теории познания и он-
тологии. К ним, как уже упоминалось, от-
носится проблема существования внешнего 
мира (Dilthey, 1997: 153; Dilthey, 1990a: 90; 
Dilthey, 1990b: 173). Теперь реальность 
внешнего мира – столь же непосредствен-
ная данность нашего опыта, как и сознание 
себя самого (Dilthey, 1990b: 174). Предло-
женная Дильтеем концепция сознания не 
только дает основания для завершения ве-
ковых споров о существовании внешнего 
мира (сами споры, конечно, не прекраща-
лись ни во времена Дильтея (Russell, 1922), 
ни позднее). Как сама проблема реально-
сти, так и понятие мира, которое становится 
возможным на основании дильтеевского 
подхода, оказываются достаточно продук-
тивными для последующего герменевтиче-
ского преобразования феноменологии, ко-
торое предпринимает М. Хайдеггер 
(Хайдеггер, 1997: 52–62, 202–208); влияние 
концепции Дильтея на Хайдеггера отмеча-
лось неоднократно (Pöggeler, 1987; Rodi, 
1987). Наконец, в-четвертых, само по себе 
введение категории «переживания» в гума-
нитарные науки становится этапом в разви-
тии герменевтики как методологии наук о 
духе, ее превращению в герменевтику фи-
лософскую, что будет завершено в трудах 
Г.-Г. Гадамера.  

4. Переживание между гносеологиче-
скими и психологическими  

трактовками 
Нахождение русскоязычных эквива-

лентов оказалось затруднительным при пе-
редаче идейного содержания как первой, 
так и второй традиции. Имевший необы-
чайный успех сборник В. Дильтея «Пере-
живание и поэзия», впервые вышедший в 
свет в 1905 г. (Dilthey, 1905), а затем выдер-
жавший многочисленные переиздания уже 
в течение двух последующих десятилетий, 
переводился с использованием совершенно 
другой лексической единицы: «опыт». Так 

было в англоязычных переводах (Dilthey, 
1985; Dilthey, 1989): «Poetry and experi-
ence». Аналогичным образом передается 
понятие Erlebnis и в работах о поэтике 
Дильтея на французском языке: «Опыт и 
поэзия», («L'expérience et la poésie»; Dilthey, 
1995). Правда, если «опыт» сохраняют в ка-
честве самого общего эквивалента, то в 
словниках к этим переводам все-таки при-
бегают к дополнительным уточняющим 
определениям. Так, например, в английских 
изданиях трудов Дильтея Erlebnis = lived 
experience (Dilthey, 1989: 503; Dilthey, 1995: 
363), где «Erlebnis» = “expérience vécu”, 
«жизненный опыт»). Этот вариант, ко-
нечно, создает определенные затруднения, 
поскольку, experience (также, как expéri-
ence) соотнесено с другим немецким терми-
ном, имеющим также свое определенное 
значение: «Erfahrung» («опыт»). Сам про-
цесс переживания, das Erleben передается 
как “le vécu” – что, в свою очередь, на рус-
ском означает «пережитое». 

В российской философии пока отсут-
ствуют работы, в которых проводились бы 
исследования этого термина, он, как пра-
вило, отсутствует в философских словарях 
и энциклопедиях. Причина в том, что «пе-
реживание» считают прежде всего относя-
щимся к области психологии. Однако и в 
психологической литературе крайне трудно 
найти отчетливые указания на то, в каком 
конкретно смысле в том или ином случае 
используется анализируемый термин. Сле-
дует ли переживание считать состоянием, 
или процессом? Насколько он универса-
лен? В обозначенном нами вначале «ти-
пично психологическом» смысле, то есть в 
качестве еще одного уровня осознанности 
состояний собственной психики, в качестве 
«чувства о чувствах» (например, пережива-
нии эмоций) «переживание» используется в 
подавляющем количестве контекстов (см., 
к примеру: (Выготский, 1982: 420–421, 423, 
425, 429–430, 432–436, 450; Выготский, 
1982: 45–46)). 

Впрочем, у одних и тех же авторов мы 
можем найти и употребление термина «пе-
реживание», которое по своему смыслу 
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приближается к дильтеевскому. Например, 
когда при анализе внешней стороны речи 
замечают, что «звук сам по себе способен 
ассоциироваться с любым переживанием, с 
любым содержанием психической жизни» 
(Выготский, 1982: 18–19). В некоторых из 
этих контекстов мы могли бы считать слово 
«переживание» синонимичным к «реги-
страции» чего-либо в сознании, с «сознава-
емостью» (Выготский, 1982: 460). Близость 
к употреблению этого термина в духе тра-
диции немецкой психологии усиливается 
по мере того, как российские психологи вы-
нуждены затрагивать проблемы психоло-
гии XIX в., в которой влияние немецкой 
психологии на российскую было заметно 
высоким. «Старая, субъективная, психоло-
гия видела основную задачу научного ис-
следования в выделении первичных, более 
не разложимых элементов пережива-
ния…», отмечает в этой связи Выготский 
(Выготский, 1983: 10). Имеются и более 
прямые указания на Дильтея и концепцию 
психологии, хотя и без упоминания имени 
немецкого философа: «Описательная пси-
хология называлась иногда аналитической 
и тем самым противопоставляла свою кон-
цепцию современной научной психологии 
[…] Анализ соответственно такому пони-
манию совпадал с расчленением пережива-
ний и по существу дела противопоставлял 
эту концепцию объяснительной психоло-
гии» (Выготский, 1983: 91–92). Современ-
ные исследования психологов не могут 
обойти вниманием это давнее значение «пе-
реживания», однако передавая его суть, не 
всегда разъясняют причины выдвижения 
подобных теорий, отчего сами эти теории 
иногда кажутся произвольными теоретиче-
скими конструкциями. О том, что у 
Н.О. Лосского «знание является пережива-
нием, сравнимым с другими переживани-
ями», совершенно справедливо говорит в 
своей истории психологии Ярошевский 
(Ярошевский, 1997: 333). Однако по какой 
причине «переживание отражает сущность 
объектов окружающего мира прямо и непо-
средственно» (там же)?  

Пример Лосского действительно за-
служивает чуть более пристального внима-
ния. Мы заметим, что российский философ 
исходит из той же общефилософской пози-
ции, для которой Дильтей формулировал 
свой принцип феноменальности. «В непо-
средственном опыте мы имеем дело лишь 
со своими состояниями сознания», пишет 
Лосский, понимая эти состояния как «лич-
ные индивидуальные состояния познаю-
щего субъекта» (Лосский 1991: 19). Он по-
нимает, что эта позиция может привести 
как к субъективному идеализму, так и к со-
липсизму, даже к «самому разрушитель-
ному скептицизму в учении о внешнем 
мире», но использует этот принцип для 
обоснования своей собственной концепции 
интуитивизма. Одним из ее исходных пунк-
тов является убеждение, что «теорию зна-
ния нужно начинать прямо с анализа дей-
ствительных в данный момент наблюдае-
мых переживаний» и «знание есть пережи-
вание» (Лосский 1991: 25, 77). По обосно-
ванию интуитивизма, предложенному в 
1906 г., мы видим, что «переживание» 
стало термином, настолько популярным 
уже и в российской философии того вре-
мени, что с его помощью излагаются мно-
гие традиционные вопросы теории позна-
ния и онтологии, в частности методическое 
сомнение Декарта (Лосский. 1991: 52) – как 
известно, Декарт этой терминологии еще не 
мог знать и даже не мог в ней нуждаться. 
Историки философии не раз писали о Лос-
ском как о представителе российской фено-
менологии, однако по крайней мере в отно-
шении «Обоснования интуитивизма» 
(1906) еще предстоит определить, чье влия-
ние, Дильтея или Гуссерля, является здесь 
более значимым для философской концеп-
ции Лосского в целом. 

Заключение 
Каковы перспективы использования 

термина в современном философском 
языке? Мы видели, что понятие «пережива-
ние» может использоваться для обозначе-
ния способа данности содержаний созна-
ния, а также для разъяснения. 
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Основные направления современного 
использования термина «переживание» ка-
саются возможности его применения в ана-
лизе социальной жизни отдельных групп 
или даже целых обществ. Это является 
определенной новацией, поскольку гумани-
тарная традиция вплоть до середины ХХ в. 
исходила из того, что «переживать» могут 
только индивиды, тогда как к группам лю-
дей это понятие не применимо. Другим 
столь же естественным убеждением было 
то, что термин этот применим только лишь 
в отношении людей. Проблема пережива-
ния, как она была задана этой гуманитарно 
ориентированной традицией, считала само 
собой разумеющимся, естественным фак-
том, что «переживать» могут только люди.  
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Аннотация. Статья посвящена становлению эстетико-философских текстов в 
эпоху немецкого Просвещения: на примере прозы Х. Вольфа, И. Винкельмана, 
Г.Э. Лессинга, И.Г. Гердера рассматриваются свойственные им жанровые и син-
тактико-стилистические характеристики. Уточняется разговорная, практическая 
определенность и диалогическая нормативность вновь возникавшей тогда 
немецкой философской речи, в которой тон задавали просветительские речевые 
жанры. Обосновывается, что тексты Х. Вольфа отличала новая, имплицитно 
диалогическая стабильность философской терминологии (например, равномер-
ный ритм предложений). Эти тексты были свободны от нагромождений синтак-
сических конструкций; как показывает исследование, Вольф полагался, в основ-
ном, на паратаксис; одно высказывание ведет к следующему и каждое рассмат-
ривается в отдельности как нечто цельное, в единстве «достойного восхищения 
стиля рационалистической философии». Показывается, затем, корреляция созер-
цательной стилистики И. Винкельмана, сторонника «благородной простоты и 
спокойного величия», с установкой Г.Э. Лессинга на правдивую речь, активную 
и диалогически действенную. В заключение статьи намечается перспектива 
междисциплинарного исследования немецких эстетико-философских текстов 
ХVIII в. («диалогизированных», как показывает анализ) как некой историчной 
жанровой реальности в своем собственно философском речевом генезисе. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of aesthetic and philosophical texts 
in the era of the German Enlightenment: on the example of prose by H. Wolf, I. Winck-
elmann, G.E. Lessing, and I.G. Herder, the genre, syntactic and stylistic characteristics 
inherent in them are considered. The conversational, practical certainty and dialogical 
normativity of the then newly emerging German philosophical speech, in which the 
tone was set by educational speech genres, is clarified. It is substantiated that the texts 
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of Chr. Wolf were distinguished by a new, implicitly dialogical stability of philosoph-
ical terminology (for example, the uniform rhythm of sentences). These texts were free 
from clutter of syntactic structures; as research shows, Wolf relied mainly on parataxis; 
one statement leads to the next and each is considered separately as something whole, 
in the unity of “the admirable style of rationalistic philosophy.” It then shows the cor-
relation between the contemplative style of I. Winckelmann, a supporter of “noble 
simplicity and calm grandeur,” with the attitude of G.E. Lessing on truthful speech, 
active and dialogically effective. In conclusion, the article outlines the prospect of an 
interdisciplinary study of German aesthetic and philosophical texts of the 18th century 
(“dialogized”, as the analysis shows) texts as a kind of historical genre reality in its 
own philosophical speech genesis. 
 
Keywords: aesthetic and philosophical text; dialogical normativity; genre; style; com-
position; syntax 
 
For citation: Olkhova N. A. (2023) “Genre, style, syntax: towards the dialogical fea-
tures of German aesthetic and philosophical texts of the 18th century”, Reaserch Re-
sult. Social Studies and Humanities, 9 (4), 65-71, DOI: 10.18413/2408-932X-2023-9-
4-0-6 

 
Размышляя о тех переменах, которые 

стали возможны в немецком философском 
мышлении «на путеводной нити языка» 
(Х.-Г. Гадамер), полезно обратиться к тем 
временам, когда это мышление явилось в 
своем творческом речевом генезисе – в Гер-
мании XVIII столетия, «стране философов 
и поэтов», интенсивно переустраивавшей 
стиль и синтаксис философской речи 
(Асмус, 1962; Жирмунский, 1977; Blackall, 
1966; Langen, 1952). Распространенными в 
то время становятся тексты определенного 
разговорного типа, в которых очевидны 
тона Просвещения, с его стремлением вы-
сказываться частным образом по вопросам 
предельного жизненного характера, urbi et 
orbi (Brummack, 1989: 277-293; Fick, 2010; 
Herder Jahrbuch, 2012; Jung, 2010; Schi-
rokauer, 1952: 1013-1076; Stockhorst, 2011). 
Возникающая диалогическая норматив-
ность немецкой философской литературы 
имела преимущественно практический вид, 
определяясь по мере своей деятельной са-
моидентификации, и, стало быть, нужда-
ется в своего рода междисциплинарном ис-
следовании, прежде всего, через синтак-
тико-стилистический (или, следуя меткому 
оксюморонному слову М.М. Бахтина, – 

«стилистико-грамматический») анализ об-
разцов немецкой философской речи 
XVIII столетия, речевые свидетельства вы-
сказывающихся о стремлении к самопозна-
нию и познанию мира (Жирмунский, 1977: 
172), когда характерным становится «обра-
щенное слово». Особенно проникнутой та-
ким героико-диалогическим началом, со-
блюдаемым с лингвистической, гармониче-
ской обстоятельностью, стали эстетико-фи-
лософские сочинения (Жирмунский, 1977: 
172), в которых «тон задают» (Бахтин, 
1986: 256) именно речевые жанры. 

*** 
Перестройка всей познавательной 

сферы жизни общества, просветительские и 
воспитательные цели немецких мыслите-
лей, обращавшихся через все более много-
численную печатную продукцию к различ-
ным слоям населения, открывали простор 
для поиска новых, соответствующих эпохе 
Просвещения, языковых правил. Еще в 
начале XVIII века немецкую письменную 
речь отличала академичность, но и тогда 
она уже ничего не имела общего с тяжело-
весностью языка периода барокко. В рабо-
тах Т.И. Сильман и Х. Хафена, посвящен-
ных изучению научной прозы того вре-
мени, на множестве примеров показывается 
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общее, свойственное просветителям, 
стремление выражать свою мысль четко, 
последовательно, ясно, и при этом отмеча-
ется, что стилистическое и структурное 
своеобразие произведений каждого кон-
кретного писателя обусловлено его отно-
шением к взаимодействию явлений дей-
ствительности, а также способом охвата и 
интерпретации им окружающего мира 
(Сильман, 1967; Hafen, 1952). Во всяком 
случае, на передний план выдвигалось тре-
бование всесторонней ясности, совершен-
ствования естественного языка, речевого 
размыкания латинской сферы научного (в 
том числе и философского) общения в 
пользу естественных, эмпирически посю-
сторонних национальных языков, которые 
придавали этому общению новую опреде-
ленность (Семенюк, 1984: 174-231). 

На мой взгляд, весьма показательны в 
этом отношении примеры Х. Вольфа, 
И. Винкельмана и Г.-Э. Лессинга, речь ко-
торых особенно замечается и характеризу-
ется их современниками. 

Х. Вольф стремился изъясняться на 
чистом немецком языке, желая быть поня-
тым как можно более широкой, даже необ-
разованной публикой, впрочем, не потакая 
ей, а вовлекая ее в область возвышенного 
опыта вновь созидаемой, ясной немецкой 
речи. Характерно рассуждение Х. Вольфа о 
сущности скромности как добродетели, ко-
торое приводит Э. Блэкл: «Wer sich nicht 
ueber andere erhebet, sondern einem jeden so 
viel Ehre giebet, als ihm gebuehret; der ist bes-
cheiden. Und also ist die Bescheidenheit eine 
Tugend jedermann seine gebuehrende Ehre zu 
geben» (Blackall, 1966:32) («Кто не возвы-
шает себя над другими, а оказывает каж-
дому столько чести, сколько ему подобает, 
тот скромен. И, таким образом, скромность 
есть добродетель оказывать каждому 
надлежащую честь». – перевод немецких 
текстов, кроме специально оговоренных, 
здесь и ниже мой. – Н.О.). Впрочем, Блэкл 
уточняет речевую характерность 
Х. Вольфа, обращаясь и к контекстам 
немецкой классической философии, – 
Им. Канту, утверждавшему, что именно 

Вольф внес «основательность» 
(«Gruendlichkeit») в немецкое мышление, 
или Гегелю, который также признавал 
вклад Вольфа в «образование ума» 
(«Verstandesbildung») немцев. Это именно 
эстетическое, чувствительное к речи обра-
зование ума: «Er ist es erst, welcher nicht 
gerade die Philosophie, aber den Gedanken in 
der Form des Gedankens zum allgemeinen Ei-
genthum gemacht und ihn an die Stelle des 
Sprechens aus dem Gefuehl, aus dem sinnli-
chen Wahrnehmen und in der Vorstellung in 
Deutschland gesetzt hat» («Он – это именно 
тот, кто даже не философию, а мысль в 
форме мысли сделал общим немецким до-
стоянием и заменил ею, оформленной в ре-
чевом образе, чувственный разговор») 
(Blackall, 1966: 34). 

Тексты Х. Вольфа, стилистически по-
влиявшие на всю современную ему немец-
кую философскую речь, отличала новая, 
имплицитно диалогическая стабильность 
философской терминологии: чрезвычайно 
равномерен ритм предложений; почти каж-
дое из них начинается с придаточной части, 
в которой содержится основа для вывода. 
Высказывания Вольфа свободны от нагро-
мождений синтаксических конструкций, 
автор полагается, в основном, на паратак-
сис; одно высказывание ведет к следую-
щему, и каждое рассматривается в отдель-
ности как нечто цельное. Никакой двусмыс-
ленности; ничто не остается сомнитель-
ным, ничто не отдается на волю случая, нет 
места речевой невнятности – «достойный 
восхищения стиль рационалистической фи-
лософии», предупредительный по отноше-
нию к читателю и, впрочем, довольно высо-
комерный, холодный, монотонный, как в 
плане словоупотребления, так и в ритме 
(Blackall, 1966: 32), – далекий от того, 
чтобы угодить читателю, но вполне сплачи-
вающий автора с читателем по мере поиска 
той истины, которая предельным образом 
проясняет речь и делает возможным обще-
ние.  

Говоря о синтаксических особенно-
стях философских и эстетических произве-
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дений ХVIII в., В.Г. Адмони отмечает уве-
личение емкости элементарного предложе-
ния, четкое размежевание сложносочинен-
ного и сложноподчиненного, активное при-
менение распространенных определений и 
оборотов, обособлений, инверсий, эллипси-
сов (Адмони, 1963). Просветители высту-
пали против скопления глаголов в конце 
предложения, рекомендовали ставить ска-
зуемое как можно ближе к субъекту, так как 
в противном случае смысл высказывания 
терял ясность. Э. Блэкл уместно уточняет, 
что в этот период ведущие позиции завое-
вывал стиль «анти-цицеронизма» («цицеро-
нианским» идеалом строя предложений 
был тщательно выверенный, пропорцио-
нальный период, отдельные части которого 
связаны между собой интегрирующими 
particulae). Предложения стали стремиться 
к естественному сочетанию на основе их 
деятельно-смыслового соединения, а не 
только грамматически, эстетически-фор-
мально (Blackall, 1966: 124). 

Стилистическое и синтаксическое 
начала связывались и пульсировали во 
вновь возникавшей философской речи 
И. Винкельмана, сторонника «благородной 
простоты и спокойного величия», и 
Г.Э. Лессинга, отдававшего предпочтение 
правдивой речи, активной и диалогически 
действенной. И.-Г. Гердер характеризовал 
эту «гармоническую пару» немецких мыс-
лителей с замечательной интерпретативной 
точностью: стиль Винкельмана – возвы-
шенный и статичный, это стиль, в котором 
мало движения и мало глаголов, но зато 
много существительных (особенно аб-
страктных), а также тяжеловесных частиц и 
конструкций (Blackall, 1966: 282-283). 
Стиль же Лессинга – полемичный, живой, 
легкий, тексты его отличаются динамично-
стью, подвижностью («Bewegtheit»), они 
насыщены глаголами и местоимениями, со-
юзами и союзными словами (Hafen, 1952). 
Согласно Гердеру, сравнившему тексты 
Винкельмана с произведениями древних, 
мысль Винкельмана, отточенная в деталях, 
законченная, благородная, величественная, 
предстает перед читателем как Минерва из 

головы Юпитера – «Geworden sey er» (der 
Gedanke) (Herder, 1806: 25). Произведения 
же Лессинга не сделаны, а делаются на гла-
зах читателя («wir sehen sein Werk 
werdend»), возникают перед ним как щит 
Ахилла у Гомера (Herder, 1806: 26). «Он как 
бы делает зримыми для нашего взора осно-
вания всякой своей мысли, заставляя нас 
вместе с ним то разлагать ее на части, то 
воссоединять; и вот пружина напряглась, 
колесо завертелось, одна мысль, одно умо-
заключение порождает другое, близится 
вывод – и перед нами общий итог рассмот-
рения». (перевод Т.И. Сильман: (Сильман, 
1967: 46)). 

Что касается языка самого И.Г. Гер-
дера, то здесь ясность достигается особым 
образом – на ассоциативной основе, при от-
сутствии строгой логической последова-
тельности в передаче мысли и вместе с 
тем – при последовательной ярко стилисти-
ческой передаче разного рода аффектов, 
внутренних душевных движений. Соответ-
ственно в синтаксисе широко представлены 
незавершенные, эллиптичные, эмоцио-
нально насыщенные предложения разго-
ворного типа. А. Широкауэр с аналитиче-
ской меткостью пишет о том, что предло-
жение у Гердера создается, складывается в 
процессе речи – «Herders Satz ist werdend» 
(Schirokauer, 1952: 1254). Но в отличие от 
произведений Лессинга, возникающих, 
«становящихся» на наших глазах, но 
вполне законченных и цельных, многие 
тексты Гердера не носят завершенного ха-
рактера, не содержат вытекающего из изло-
жения вывода; он часто прибегает к наме-
кам, лишь освещает идеи, но не «исчерпы-
вает» их. По образному выражению 
Р. Гайма, заметки Гердера «похожи не 
столько на описанный Гомером щит 
Ахилла, сколько на работу Пенелопы, кото-
рая ткала только для того, чтоб распускать 
сотканное и снова приниматься за тканье. 
Перед нами точно будто катящееся колесо, 
которое упадет на бок, если его не будут по-
стоянно подталкивать» (Гайм, 1888: 149). 
Стиль Гердера, взволнованный, торопли-
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вый, – стиль человека, считающего спон-
танность одним из главных требований к 
писателю, – этот стиль, который, однако, 
нельзя назвать небрежным, отражает тип 
гердеровского мышления («Denkungsart») 
(Blackall, 1966: 346-347). Говоря о «порыви-
стом» характере развития мысли Гердера, 
Э. Блэкл отмечает, что писатель, как бы 
разговаривая сам с собой, думая вслух, то 
продвигаясь вперед, то возвращаясь, все же 
направляет свою мысль по намеченному 
пути. За кажущимся «круговым движе-
нием» («Kreisbewegung») высказываний 
всегда скрывается устремленность его 
мысли вперед («Drang nach vorwaerts») 
(Blackall, 1966: 347). 

Отдельно стоит отметить еще и то, 
что принципы композиционного построе-
ния текстов – последовательно, активно ре-
чевых форм немецкой жизни – здесь имеют 
свои особенности. 

Письменную речь Лессинга отличает 
тематическая, коммуникативная, семан-
тико-синтаксическая целостность и компо-
зиционная стройность. Абзацное членение 
его текстов отражает логичное, последова-
тельное развитие содержания. Это подчер-
кивает широкая распространенность в 
текстах коротких абзацев, состоящих из 
двух предложений. Такие абзацы нередко 
следуют один за другим, придавая дина-
мичность изложению. Они служат для вы-
деления особо важных мыслей, при этом 
автор охотно использует антитезу. Пере-
чтем, для примера, фрагмент из «Лаоко-
она»: 

«Doch ich gerathe aus meinem Wege. 
Ich wollte blos festsetzen, dass bei den Alten 
die Schoenheit das hoechste Gesetz der bilden-
den Kuenste gewesen sei. 

Muth und Verzweiflung schaendete kei-
nes von ihren Werken. Ich darf behaupten, dass 
sie nie eine Furie gebildet haben. 

Zorn setzten sie auf Ernst herab. Bei dem 
Dichter war es der zornige Jupiter, welcher den 
Blitz schleuderte, bei dem Kuenstler nur der 
erste» (Lessing, 1792:27-28). 

(Перевожу подстрочно: «Однако я от-
клоняюсь от темы. Я хотел лишь устано-
вить факт, что красота у древних была выс-
шим законом изобразительного искусства. 

Мужество и отчаяние не покрыли по-
зором ни одно из их произведений. Я поз-
волю себе утверждать, что они ни разу не 
создали ни одной фурии. 

Гнев они принизили до серьезности. 
У поэта это гневный Юпитер, мечущий 
молнии, у художника – только первый»). 

Напротив, членение многих текстов 
Гердера, в известной степени отступившего 
от «рационалистических» идеалов Просве-
щения, прихотливо, «скачкообразно». Он 
то начинает изложение темы, то, не завер-
шив ее, переходит к новой. Абзацы в его 
текстах часто не являются звеньями в цепи 
рассуждений, их выделение обусловлено 
скорее не логикой, а настроением, эмоцио-
нальным состоянием автора. Данные тек-
сты – пример иного, чем у Лессинга, стиля, 
также складывавшегося в рассматривае-
мую эпоху. Представители его (штюрмеры) 
обращались в своих сочинениях не только к 
уму читателей, но и к их чувствам: активно 
выражая свои собственные чувства и эмо-
ции, они стремились вызвать и в читателях 
соответствующую ответную реакцию. Это 
сказывалось и на композиционном постро-
ении произведений, и даже на их графиче-
ском оформлении. Так, тексты Гердера ха-
рактеризуются гипертрофированным упо-
треблением пунктуации как внутри абза-
цев, так и на их нижних границах. А. Ши-
рокауэр называет характер стиля Гердера, 
который отражается на графическом 
оформлении его текстов, «музыкально-мо-
нологическим» (Schirokauer, 1952: 1253). 
Например, абзац из «Первого леска», в ко-
тором речь идет о сравнении Лессинга и 
Винкельмана: 

«So duerfen beide seyn: und wie ver-
schieden! wie vortrefflich bei dem Unter-
schiede! Weg also mit der Brille, durch die 
man von einem zum andern schielen will, um 
durch Kontrast zu loben! Wer Lessing und 
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Winkelmann nicht lesen kann, wie jeder der-
selben ist, der soll keinen von beiden, der soll 
sich selbst lesen! - - » (Herder, 1806: 27) 

(«Вот такие они оба: и такие разные! 
Такие совершенные в своем различии! 
Прочь очки, через которые кто-то желает 
переводить взгляд с одного на другого, 
чтобы похвалить, подчеркнув (обнаружив) 
контраст! Кто не в состоянии читать Лес-
синга и Винкельмана, тот не должен читать 
ни одного из них, тот должен читать самого 
себя! - - » 

*** 
Коротко говоря, стремление просве-

тителей не только вводить читателя в круг 
проблем, но и убеждать, заинтересовывать, 
привлекать на свою сторону, вызывать 
определенные чувства, обусловило форми-
рование своеобразного «стиля убеждения» 
(Э. Блэкл) и соответствующих ему синтак-
сических форм. По мере исследований са-
мого разного дисциплинарного профиля 
все яснее становится необходимость трак-
товать особый тип «диалогизированных» 
текстов как некой историчной жанровой ре-
альности. Эти тексты содержат прямое об-
ращение к собеседнику, рассчитаны на его 
ответную реакцию, характеризуются разго-
ворностью языка, продуманным и целена-
правленным композиционным построе-
нием произведений. Мы располагаем об-
ширной мозаикой разнодисциплинарных 
исследований этих текстов; на мой взгляд, 
пришла пора исследовать всесторонне жан-
ровое единство, формы сплочения этой ре-
чевой мозаики; за рассмотрением особен-
ностей немецких эстетико-философских 
текстов XVIII в. вполне может последовать 
анализ их конкретно-речевого диалогизма, 
интонационно-смысловой полноты и, в це-
лом, жанровой взаимности. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу взглядов на 
объединение Германии королей Баварии (Максимилиана II Иосифа) и Саксонии 
(Иоганна). Будучи одними из наиболее образованных монархов своего времени 
и обладая значительным сходством в общеполитических воззрениях, они тем не 
менее не смогли обеспечить сотрудничество своих королевств в периоды 
обострения полемики вокруг Германского союза между революцией 1848 года и 
созданием Германской империи. Обращение к проблеме сходств и различий во 
взглядах и действиях этих королей позволяет дополнить картину саксонско-
баварских отношений в контексте союзной реформы, которая в большинстве 
случаев исследуется на примере успехов и неудач их министров и дипломатов. 
Выявляя и рассматривая различия в ранней биографии обоих королей, во 
взаимодействии с проводившими их политику министрами, а также их личном 
отношении к германскому вопросу, автор определяет ключевые внутренние 
противоречия и степень влияния этих противоречий на политику «третьей 
Германии» и приходит к выводу о том, что расхождения в политике двух королей 
носили неявный характер и не были непреодолимым препятствием в их 
сотрудничестве. Но, переходя в область конкретных практических решений, эти 
расхождения не только не компенсировали, но и усугубляли взаимные ошибки и 
противоречия, проявляясь как в несовпадении приоритетов, так и в разных 
представлениях о форме и сути консолидации государств «третьей Германии». 
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the views on the 
unification of Germany by the kings of Bavaria (Maximilian II Joseph) and Saxony 
(Johann). Being one of the most educated monarchs of their time and having 
significant similarities in general political views, they nevertheless were unable to 
ensure the cooperation of their kingdoms during periods of sharpened controversy 
about the German Confederation between the revolution of 1848 and the creation of 
the German Empire. Addressing the issue of similarities and differences in the views 
and actions of these kings allows us to add new details to the picture of Saxon-Bavarian 
relations in the question of federal reform, which in most cases is studied through the 
example of successes and failures of ministers and diplomats. By identifying and 
examining differences in the early biographies of both kings, their interactions with 
the ministers who carried out their policies, as well as their personal attitudes to the 
German question, the author identifies key internal contradictions and the degree of 
influence of these contradictions on the policy of the «third Germany» and comes to 
the conclusion that the differences in the policies of the two kings were of an implicit 
nature and not an insurmountable obstacle to their cooperation. But in the realm of 
practical decisions these differences not only did not compensate, but also aggravated 
each other’s mutual mistakes and contradictions, manifesting themselves both in a 
discrepancy in priorities and in different ideas about the form and essence of the 
consolidation of the states of the «third Germany». 
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В изучении политических программ 

эпохи образования Германской империи 
особое место занимает история 
политического курса средних и малых 
германских государств, к которой в 
сегодняшней историографии наблюдается 
рост интереса (Стерхов, 2022; Власов, 
                                                            
† The article was prepared in the State Academic University for the Humanities within the framework of the state assign-
ment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (theme FZNF-2023-0003 «Traditions 
and values of society: mechanisms of formation and transformation in the context of global history», number 
1022040800353-4-6.1.1;5.9.1). 
1 Все германские государства, кроме Австрии и Пруссии. 

2022). Заложенная в основу их политики 
идея нейтрализации австро-прусского 
соперничества в Германском союзе третьим 
элементом (так называемой «третьей 
Германией»1) объединяла многие из этих 
государств, но наиболее значительными ее 
сторонниками считались королевства 
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Бавария и Саксония. Во многом так 
сложилось благодаря инициативности и 
авторитету возглавлявших их внешнюю 
политику министров Л. фон дер Пфордтена 
и К. фон Шренка в Баварии и Ф.Ф. фон 
Бойста в Саксонии, в программах которых 
историки продолжают искать сходства и 
различия, пытаясь ответить на вопрос о 
внутренних причинах их неудачи. Но в то же 
время, сколь бы искусны и авторитетны ни 
были саксонские и баварские министры, 
определяющий вес в политической борьбе 
имели правители этих государств – короли 
Максимилиан II Иосиф и Иоганн. 

Обращение к различным аспектам 
участия этих монархов в развитии 
германского вопроса между 1848 и 1866 гг. 
обусловлено не только значением их 
государств в политике «третьей Германии», 
но и необходимостью определенного 
разграничения их роли (и, следовательно, 
ответственности) и роли их кабинетов и 
дипломатов. Примечательно, что в 
отношении саксонского и баварского 
королей этот вопрос впервые был поставлен 
еще ими самими. Максимилиан II в начале 
своих мемуаров, говоря о причинах их 
написания, привел слова, сказанные ему 
историком Леопольдом Ранке: «…было бы 
хорошо знать и различать, что сделал князь 
и что – министр, ведь в сегодняшнее время 
часто последнему приписывают то, что 
является заслугой первого» (Die Memoiren 
König Maximilians II., 1997: 104).  

Сам факт значимого участия этих двух 
монархов в борьбе идей и программ 
объединения Германии нельзя отрицать уже 
в силу их статуса. Хотя их правление 
пришлось на эпоху, когда монархический 
принцип в государствах Германского союза 
уже в целом прошел эволюцию в сторону 
конституционно ограниченной власти2, в 
руках этих и других князей оставался 
мощный инструмент в виде государствен-
ного аппарата, который все еще владел или 
претендовал на владение прерогативой в 

                                                            
2 Тем не менее вопрос о главенстве монарха и роли 
представительных органов не утратил в эти годы 

решении внешнеполитических вопросов. 
Эффективность работы с этим аппаратом (а 
точнее с возглавлявшими его министрами) 
во многом зависела от личностей самих 
князей: в то время как, например, король 
Ганновера Георг V в силу физического 
недуга (слепоты) не мог полноценно 
участвовать в управлении и был вынужден 
гораздо больше полагаться на своих 
советников и министров, другие князья 
(например, король Вюртемберга Виль-
гельм I) были излишне властными 
правителями, лишавшими свои кабинеты 
самостоятельности во внешней и внутренней 
политике. Максимилиан и Иоганн в этом 
аспекте занимали срединную позицию, 
рассматривая взаимодействие со своими 
кабинетами как почти равноправное 
сотрудничество, при котором и монарх, и его 
правительство обладали примерно схожей 
степенью свободы действий, хотя, 
разумеется, в силу монархического принципа 
решающее слово все равно оставалось за 
правившим князем.  

Основными аспектами для сравнения, 
таким образом, выступают те, в которых у 
Максимилиана и Иоганна уже отмечены 
значительные сходства и в которых наиболее 
ярко заметны их личные взгляды и стиль 
правления: годы формирования их взглядов и 
становления как будущих монархов, 
особенности их взаимодействия с 
министрами, наконец, их трактовка 
германского вопроса и представления о том, 
какую роль должны играть их королевства в 
его решении. 

Не менее важным фактором при этом 
являются личные взаимоотношения двух 
королей и их взаимная оценка. Однако из 
введенных в научный оборот источников 
определить эти взаимоотношения почти не 
представляется возможным: в публикациях 
их воспоминаний, писем и личных бумаг 
встречаются буквально единичные примеры 
их непосредственного общения, которое 
имело довольно формальный стиль 

свою остроту. Из последних трудов по этой теме см.: 
(Rahe, 2021).  
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Kretzschmar, 1960: 124-125). В своих 
мемуарах Максимилиан ни разу не 
упомянул Иоганна; в свою очередь, 
Иоганн – только однажды: в 1831 году 
Максимилиан во время своей учебы в 
Берлине посетил Дрезден, и Иоганн 
характеризовал его как «прекрасного 
цветущего юношу» (Lebenserinnerungen 
Johann, 1958: 117). Из этого, однако, нельзя 
сделать вывод об отстраненности или 
неприязни двух монархов. Принимая во 
внимание тесное родство их династий3 и 
частые взаимные семейные визиты, такой 
вариант представляется маловероятным. 
Тем не менее, проблема чрезвычайно 
слабого отражения их взаимоотношений в 
письменных источниках остается 
актуальной и требует привлечения новых 
архивных источников и новых иссле-
дований. 

Ранние годы Максимилиана и 
Иоганна, формирование их увлечений и 
взглядов, безусловно, имели основопола-
гающее значение для их будущего 
правления, и в этом аспекте между ними 
можно увидеть больше сходств, чем 
различий. Хотя оба будущих короля застали 
эпоху наполеоновских войн, но Иоганн в 
силу возраста (он на десять лет старше 
Максимилиана) был погружен в 
политические события Германии и Европы 
гораздо дольше и глубже. С ранних лет он 
находился в окружении военных и 
правящих фигур Саксонии и всей Европы, в 
том числе несколько раз (в 1807 и 1812 гг.) 
лично видел Наполеона, оставив о нем 
довольно положительные воспоминания 
(Lebenserinnerungen Johann, 1958: 41-42). 
Максимилиан же, родившись в 1811 году, не 
мог иметь такого опыта, его детство было 
достаточно размеренным, в котором 
«последние вспышки корсиканского (лже-
)титана раздавались лишь в коротких 
ужасных далеких образах на горизонте его 
детского мира» (Dirrigl, 1984: 429). 

3 Сам Иоганн был женат на тете Максимилиана, 
принцессе Амалии-Августе Баварской.  

И Максимилиан, и Иоганн с детства 
тяготели к наукам и искусствам. Максими-
лиан, будучи кронпринцем, получил в 
детстве всестороннее образование под 
руководством целого ряда видных 
воспитателей, в том числе тирольского 
историка и политического деятеля эпохи 
наполеоновских войн Й. фон Хормайра. 
Затем он обучался в Гёттингенском и 
Берлинском университетах, где с огромным 
усердием погрузился в учебу, его таланты и 
увлечения проявились особенно ярко в 
изучении истории, лекции по которой ему 
читал лично Л. Ранке, особенно высоко 
ценивший дружбу с кронпринцем (Dirrigl, 
1984: 468) и ставший впоследствии одним 
из его доверенных советников. 

Ранние годы Иоганна отличало то 
обстоятельство, что он не был прямым 
наследником престола. Вместе с братьями и 
сестрами он получал свои первые знания 
непосредственно от своего отца, принца 
Максимилиана, который обучал их письму, 
чтению и счету, а также основам религии 
(Lebenserinnerungen Johann, 1958: 40). 
Также в отличие от Максимилиана он не 
проходил обучение в университетах, но 
компенсировал это усердным само-
образованием, к тому же он довольно рано 
был вовлечен в вопросы государственного 
управления, уже в 20 лет став членом 
Тайной финансовой коллегии, в 24 –ее 
вице-президентом, а после 1830 года вошел 
в состав верхней палаты саксонского 
ландтага. Несмотря на занятость, он уделял 
огромное внимание наукам (особенно 
праву) и культуре, в особенности 
литературе. Главным предметом его 
интересов было творчество Данте, с 
которым он впервые познакомился во время 
своей поездки по Италии в 1821 году 
Интерес к этому поэту был настолько 
велик, что Иоганн инкогнито (под 
псевдонимом «Филалет»), уже с конца 
1820-х гг., издавал свой собственный 
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стихотворный перевод произведений 
Данте. 

Стоит отметить, что приобщение 
Максимилиана к государственным делам 
происходило примерно в те же годы, что и 
у Иоганна, однако в силу юного возраста 
затрагивало в основном церемониаль-
ный аспект: в 1824 году в возрасте 13 
лет Максимилиан впервые участвовал 
в официальной церемонии – 
закладке памятника в честь 25-летия 
правления его деда Максимилиана I 
Иосифа (Dirrigl, 1984: 444-445).

Стремление обоих молодых людей 
как к самообразованию, так и к 
покровительству научным и культурным 
учреждениям в своих королевствах 
впоследствии стало настолько яркой 
особенностью их биографий, что именно 
научный и культурный аспекты их 
государственной политики становились 
преобладающими как для историков и 
биографов (Kretzschmar, 1960: 20; Weigand, 
2004), так и для современников, 
зачастую использовавших для 
Максимилиана и Иоганна обозначение 
«ученые монархи» (Weigand, 2004: 189).

Общим для будущих королей было 
и сравнительное равнодушие к престолу 
по сравнению с интересом к научной 
и общественной деятельности: Макси-
милиан часто говорил, что если бы 
не его королевское происхождение, он 
бы с удовольствием стал профессором 
(Dirrigl, 1984: 491). Иоганн вспоминал, 
что в юности, будучи далеко не первым в 
очереди на престол, он мог вернее всего 
поступить на военную службу, но 
предпочел бы дипломатическую 
карьеру (Lebenserinnerungen Johann, 1958: 
60-61).

Наконец, общеполитические взгляды 
обоих монархов к моменту их активного 
вовлечения в германский вопрос также 
во многом совпадали, хотя применительно 
к 1830–1831 гг. Иоганн оценивал 
4 Так, например, известна тщательная, «лист за ли-
стом», редактура Иоганном саксонского проекта со-
юзной реформы 1861 года (Kretzschmar, 1960: 31). 

господствующие взгляды в семье своей 
жены – то есть в семье Максимилиана – как 
резко антиреволюционные и консерва-
тивные. При этом свои убеждения в то 
время он считал более либеральными, но 
постепенно двигающимися в более 
консервативном направлении (Lebenserin-
nerungen Johann, 1958: 72). 

В практическом аспекте, проявив-
шемся уже во время их правления, обоих 
королей объединял вдумчивый подход к 
проблемам. В любом вопросе, который 
требовал их решения, они стремились как 
можно детальнее вникнуть в его суть, не 
принимая решения до тех пор, пока 
предмет не будет досконально изучен. Но 
уже здесь можно было заметить одно 
существенное различие. Иоганн в 
рассмотрении политических, правовых и 
иных вопросов проявлял известную 
последовательность и энергичность, 
подчас самостоятельно составляя и 
редактируя меморандумы, инструкции и 
проекты4. Максимилиан же при всем его 
обстоятельном подходе к политическим 
вопросам обладал свойством, которое 
не раз подчеркивалось его биографами 
и исследователями – внутренней 
нерешительностью и неуверенностью.  

Сам Максимилиан признавал этот 
недостаток, приписывая его причины 
частой смене воспитателей в детстве и 
особенностям своего характера: «Время 
моего воспитания завершилось, и я был, 
собственно говоря, не воспитан. Я 
всесторонне обучался и ничего не знал 
точно. <…> я был без юношеского задора и 
самоуверенности» (Die Memoiren König 
Maximilians II., 1997: 129). Этот недостаток 
привел к тому, что с самого начала своего 
правления Максимилиан все больше 
колебался в принятии конкретных решений, 
предпочитая сперва обсуждать их с 
огромным кругом своих придворных 
советников. Состав этого круга был весьма 
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яркий: в разные годы в него входили 
выдающиеся историки Л. Ранке, Г. Зибель и 
В. фон Дённигес, бывший глава баварского 
кабинета К. Абель, министр Л. фон дер 
Пфордтен и многие другие (Franz, 1932: 222-
223).  

Революцию 1848 года можно считать 
политическим дебютом больше для 
Максимилиана, чем для Иоганна. Второй, не 
будучи правителем, остался в стороне от 
революционных событий в Саксонии, 
практически на положении стороннего 
наблюдателя (Greiling, 2004: 57), в то время 
как первый был вынужден возглавить свое 
королевство в тяжелых условиях револю-
ционного времени, что сам Максимилиан 
воспринимал как тяжелейшее бремя, от 
которого он желал бы отказаться (Hummel, 
1988: 92). 

Именно в 1848 году и Иоганн, и 
Максимилиан впервые получили 
возможность сформулировать свои идеи по 
германскому вопросу. И если саксонский 
принц фиксировал их преимущественно в 
виде редакционных заметок к проектам 
новой конституции (Der sächsische König, 
1999: 50-55), то баварский король уже весной 
1848 года при участии В. фон Дённигеса 
разработал и опубликовал собственный 
проект германской конституции. Уже в этих 
документах можно увидеть определенные 
концептуальные расхождения во взглядах 
Иоганна и Максимилиана на будущее 
устройство Германии. Комментируя проект 
конституции, принятый Франкфуртским 
национальным собранием, Иоганн вносил в 
него лишь отдельные правки юридического 
характера, не подвергая сомнению основные 
положения (например, титул кайзера). 
Максимилиан же в условиях господствую-
щих национальных лозунгов о единой и 
централизованной Германии строил свой 
проект на категорическом отказе от 
единоличного правления в Германии5.  

Та же разница заметна в отношении 
королей уже к прусскому проекту 
германской конституции 1849 года. В то 

5 Подробнее см: (Даценко, 2020). 

время как Максимилиан поддержал мнение 
своего правительства, что проект Пруссии в 
корне неприемлем для Баварии (Weigand, 
2019: 303), Иоганн в целом отнесся к проекту 
положительно и активно убеждал своего 
брата, короля Фридриха Августа II 
присоединиться к его выполнению (Flöter, 
2004: 93).  

Таким образом, в персональных 
биографиях двух монархов можно 
наблюдать значительное совпадение 
характеров, склонностей и способностей. Но 
в то же время, с начала их правления стали 
проявляться и различия в отношении как к 
политической ситуации, так и к методам и 
подходам к решению конкретных вопросов. 

В аспекте их взаимодействия с 
ответственными за внешнюю политику 
министрами и дипломатами, наиболее 
точную оценку ей давали сами министры. 
Ф.Ф. фон Бойст, оценивая свою работу с 
Иоганном, отмечал довольно высокую 
эрудированность короля в самых разных 
сферах, но различал его подход ко 
внутренним и внешним вопросам. В одном 
случае Бойст противопоставлял Иоганна его 
предшественнику Фридриху Августу II в том 
ключе, что новый король был гораздо более 
независим в своих суждениях, и это 
обстоятельство ограничивало министру 
свободу действий и требовало от него более 
аккуратного планирования. Во втором случае 
Иоганн, который, по мнению Бойста, был не 
так искушен во внешней политике, вполне 
доверял своему министру и разделял его 
взгляды (Beust, 1887: 178). 

Полностью противоположное мнение 
Бойст имел о Максимилиане, считая его 
боязливым, неразумным и «открытым для 
любых внушений» человеком, нерешитель-
ность которого он считал едва ли не 
основным препятствием успешному 
проведению реформы Германского союза 
(Karl von Weber, 2021: 342).  

Бойстом также была подмечена другая 
проблема, связанная с этими недостатками 
короля, ставшая особенно трудной препоной, 



Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 72-83 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р.  72-83 78 

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

а именно – его зависимость от политических 
советников. Она порождала два главных 
изъяна. Первый из них был сформулирован 
Бойстом в высказывании: «Пока Пфордтен 
был министром, он всегда знал, как убедить 
своего короля, как поставить дела так, чтобы 
тот не мог отступить назад. Нынешний 
министр6 не имеет никакого влияния 
вообще» (Karl von Weber, 2021: 342). 
Чрезмерная зависимость Максимилиана от 
советников была не так заметна, когда 
колебавшегося короля уравновешивал более 
искусный и способный министр, однако если 
на этом месте оказывался столь же или даже 
более осторожный человек, чем сам король, 
то позиция Баварии в германском вопросе 
тут же становилась пассивной и крайне 
неопределенной. 

Второй изъян заключался в самой 
деятельности многочисленных советников 
Максимилиана. Среди них были люди с не 
просто не совпадающими, но подчас прямо 
противоположными целями, между 
которыми могло вспыхнуть открытое 
противоборство за влияние на короля. 
Наиболее известным примером таких 
соперников стали министр Л. фон дер 
Пфордтен и историк В. фон Дённигес, 
которые не раз предпринимали попытки 
удалить друг друга от двора и лишить 
возможности видеться с королем; эти 
попытки не имели успеха, потому что сам 
Максимилиан не мог отказаться от помощи 
ни одной, ни другой стороны и даже в случае 
удаления от двора продолжал поддерживать 
с ними переписку (Franz, 1932: 224, 226-228). 
При этом оба этих человека считаются 
главными идеологами баварской политики в 
соответствии с идеями Максимилиана. Так, 
именно Дённигесом была сформулирована 
баварская концепция «третьей Германии», 
которая облекла представления короля в 
конкретные программные установки. 
Лежащий в основе этой концепции постулат 
исключительности Баварии неоднократно 
становился предметом критики в других 
королевствах, поскольку под 

6 Карл фон Шренк. 

предоставлением Баварии исключительного 
положения в органах Германского союза 
подразумевалось подчинение ей всех 
средних и малых государств, то есть ее 
возвышение до статуса третьей великой 
германской державы (Weigand, 2019: 310).  

Соперничавший с Дённигесом барон 
Пфордтен, который был знаком с 
Максимилианом еще с 1840-х гг., казалось 
бы, должен был отстаивать более 
практичную концепцию для «третьей 
Германии», которая бы не осложняла 
партнерство с другими князьями, однако в 
реальности его идея не просто поддерживала, 
но и укрепляла бавароцентричную идею 
Максимилиана. Постоянной формулой 
политики Пфордтена стала трактовка 
Баварии как государства, которое в случае 
необходимости могло существовать в Европе 
и без Германского союза, то есть допускала 
недопустимое для остальных государств 
«третьей Германии» (Weigand, 2019: 308). 
Конечно, Пфордтен предпринимал попытки 
облечь эту идею в более умеренные и 
опирающиеся на сохранение союза 
программы, но со временем Максимилиан 
стал противиться этому. Осторожный король 
не желал компрометировать себя одиозными 
для Австрии или Пруссии планами, или 
ненужным, с его точки зрения, альянсом с 
другими государствами и потерей 
возможности лавировать в том или ином 
политическом кризисе (Weigand, 2019: 301-
302). 

Следствием этого соперничества за 
влияние на короля стала одновременно 
нерешительная политика Баварии в 
Германском союзе и в то же время 
укрепившаяся вера Максимилиана в 
исключительность Баварии (Franz, 1932: 
242).  

Этими различиями в характере и 
степени влияния на Иоганна и 
Максимилиана программ их министров и 
советников, однако, не могут быть 
объяснены мотивы в выборе ими тех или 
иных политических стратегий. Эти мотивы 
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следует искать еще и в концептуальных 
различиях их подходов к пониманию 
германской государственности и 
возможности ее изменения, которые были 
усвоены ими еще до вступления на престол.  

Иоганн, благодаря своей 
специализации в юридических науках, 
наиболее уверенно чувствовал себя в сфере 
права и поэтому подходил к проблеме 
Германии прежде всего с позиции юриста: он 
рассматривал и Германский союз, и 
существовавшие на тот момент германские 
государства как правовых субъектов, чье 
существование узаконено и гарантировано 
всеми германскими князьями, а также 
международными договорами, и не может 
быть произвольно изменено иначе, чем в 
ходе столь же значимых законных процедур. 
Любое подобное изменение для Иоганна 
могло вступить в силу лишь с добровольного 
согласия всех немецких князей (Flöter, 2004: 
93-94). В этом смысле любые 
преобразования, будь то реформа 
Германского союза или консолидация 
«третьей Германии», были принципиально 
возможны при условии их всеобщего 
одобрения. Отсюда имелось два следствия: 
во-первых, эта концепция придавала 
огромное значение бундестагу Германского 
союза, поскольку именно там изменения 
должны были получать всеобщее одобрение, 
во-вторых, она открывала дорогу различным 
вариантам мирной федерализации Германии 
совместными усилиями князей. Речь шла о 
гибридной модели, сохранявшей 
внутреннюю самостоятельность земель, но 
передававшей центральной власти ряд 
важнейших полномочий для обеспечения 
защиты от внешних угроз (Иоганн относил к 
таким полномочиям ведение внешней 
политики, управление армией и флотом, а 
также общее торговое регулирование) (Flöter, 
2004: 94). 

Максимилиан же видел проблему через 
призму исторического образования, 
приобретенного им у Ранке, и исторических 
наставлений Дённигеса. Самостоятельность 
и границы немецких княжеств для него были 
не продуктом договоров и конституций, а 

результатом исторической эволюции, 
проявлением прямой и глубинной связи с 
древними германскими племенами. Причем 
эта связь у Максимилиана проявлялась 
именно в территориальном, а не 
династическом аспекте: апелляция к правам 
той или иной династии, по его мнению, была 
ненадежна, поскольку не учитывала роль 
исторического случая в воцарении и смене 
династий, в то время как территория и 
вотчина государств оставалась для него 
неизменной. В этой же исторической связи 
Максимилиан находил и подтверждение 
исключительной роли Баварии как 
государства, «которое больше всего 
сохранило от древних германских племен. 
Земли баварцев, швабов и франков 
объединены на баварской территории, в то 
время как великое германское племя саксов 
сегодня в значительной степени 
принадлежит Пруссии и Ганноверу» (Dirrigl, 
1984: 482-483). 

Исторический процесс формирования 
государств и их институтов от древности до 
современности также использовался 
Максимилианом как мера оценки 
современных ему принципов государствен-
ного устройства и управления. Помимо 
безусловной поддержки монархического 
принципа Максимилиан верил в естествен-
ность и, следовательно, истинность 
сословной организации государственной 
власти. Противоречащими историческому 
опыту, а значит, противоестественными 
казались ему требования участия 
большинства граждан в управлении 
государством, бесконтрольное расширение 
их прав и свобод, в этом он видел главную 
угрозу, исходящую не только от 
демократических, но и от либеральных 
движений (Dirrigl, 1984: 483). Подобные 
убеждения хотя и не делали его сторонником 
абсолютной монархии и 
ультраконсервативных порядков, но стали 
весомой причиной его резко негативного (в 
отличие от Иоганна) отношения к 
перспективе ущемления прав отдельных 
земель при федерализации Германского 
союза. 
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Это различие в восприятии особенно 
ярко проявилось во время кризиса 1859 года. 
Стремительное развитие национальных 
политических движений и партий, а также 
раскол между Австрией и Пруссией не 
соответствовали политическому стилю ни 
Иоганна, ни Максимилиана. Оба гораздо 
лучше и увереннее чувствовали себя в более 
спокойной политической атмосфере, 
проводимые ими курсы требовали 
размеренности и времени (Kretzschmar, 1960: 
33). Но если для саксонского короля решение 
начавшегося кризиса заключалось в 
возвращении к единству и в восстановлении 
правового авторитета Германского союза 
(для чего он поддержал намерение Бойста 
консолидировать государства «третьей 
Германии» как главных защитников 
федерализма) (Flöter, 2000: 59-60), то 
Максимилиан воспринимал угрозу прежде 
всего для суверенитета Баварии, поэтому его 
реакцией на инициативу его собственных 
министров и их коллег в других 
государствах, сформулированную на 
Вюрцбургских конференциях в 1859–
1861 гг., стало затягивание их одобрения и 
практически отказ от поддержки укрепления 
«третьей Германии», поскольку ее развитие в 
перспективе угрожало как суверенитету 
Баварии, так и отношениям с Австрией и 
Пруссией (Weigand, 2019: 307). 

Эта позиция практически не менялась 
весь период обострения борьбы за союзную 
реформу. Когда в 1863 году оба короля 
присутствовали на съезде немецких князей 
во Франкфурте, то Иоганн проявил себя как 
наиболее энергичный ее участник, активно 
обсуждая каждый аспект реформы с другими 
князьями, в то время как Максимилиан 
держался почти отстраненно, предоставив 
основную работу сопровождавшим его 
министрам. В освещении событий 
конференции активное участие короля 
Баварии почти не было отмечено 
исследователями (Wehner, 1993: 457-461).  

Наконец, еще одним следствием этого 
расхождения в понимании природы 
германского вопроса стало то, что Иоганн и 
Максимилиан концентрировали свое 

внимание на разных его элементах. Иоганн 
считал самой трудной и одновременно 
первостепенной целью реформы устройство 
и компетенцию союзного суда, что 
затрагивало болезненный для князей вопрос 
их суверенитета в собственных землях, а 
значит, требовало при разработке 
тщательного юридического анализа (Flöter, 
2000: 56-58). Для Максимилиана же 
трудность осуществления реформы замы-
калась на организации исполнительной 
власти, в которой требовалось найти 
компромисс между иерархией князей 
(учитывая, главным образом, желание 
повысить статус Баварии) и эффективными 
механизмами принятия решений. Здесь 
также можно видеть проявление концеп-
туальных различий, поскольку вопрос о 
полномочиях союзного суда был гораздо 
ближе «правовому» подходу Иоганна, чем 
«историческому» Максимилиана. 

Таким образом, с одной стороны, в 
политических взглядах обоих королей можно 
увидеть много общего. Оба они были 
выразителями интересов государств 
«третьей Германии» и сторонниками 
сохранения Германского союза хотя бы в 
качестве основы для дальнейшей интеграции 
немецких земель. Взаимоотношения между 
ними как фактическими союзниками не 
балансировали между союзом и 
соперничеством, как, например, программы 
и политика их министров. Но, с другой 
стороны, назвать их единомышленниками в 
полном смысле слова также затруднительно. 
Исходя из общей опасности утраты 
собственной самостоятельности, они 
слишком по-разному трактовали проблему. 
Там, где Иоганн признавал необходимость 
реформ и изменений, мотивируя и 
оправдывая их правовой необходимостью, 
Максимилиан видел лишь нарушение 
исторически сложившейся системы, что 
для него было либо актом революции, либо 
угрозой исторической миссии Баварии. В 
обоих случаях его реакцией была 
нерешительность и отход от любых 
обсуждаемых инициатив в пользу 
сотрудничества с Австрией, чей 
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консервативный курс был более близок 
Максимилиану. Противоречивость политики 
баварского короля и его склонность к 
идеализированному пониманию ситуации 
были слишком сложными для кооперации с 
менее опирающейся на опыт, но более 
инициативной деятельностью саксонского 
короля. Эта несовместимость курсов двух 
самых весомых монархов «третьей 
Германии» стала в итоге одной из ее 
наиболее уязвимых сторон.   
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Аннотация. В статье осмысливаются научно-образовательные предпосылки 
философско-методологического опыта русского философа Николая Николае-
вича Страхова (1828–1896). Продемонстрированы ключевые события интеллек-
туальной биографии Страхова, повлиявшие на формирование его своеобразной 
интеллектуальной позиции в области философии и методологии естествознания. 
Уточнен исторически ориентированный характер и положительная направлен-
ность страховской методологической критики оснований современного ему 
естествознания. Показано, что холистическое понимание целостности и струк-
турности предмета познания (научного, прежде всего) во многом было обуслов-
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институте и при первичной исследовательской ориентации – в магистерской 
диссертации «О костях запястья млекопитающих».  
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Abstract. The article comprehends the scientific and educational prerequisites of the 
philosophical and methodological experience of the Russian philosopher Nikolai Ni-
kolaevich Strakhov (1828-1896). The authors demonstrate  the key events of 
Strakhov's intellectual biography, which influenced the formation of his peculiar intel-
lectual position in the field of philosophy and methodology of natural science. The 
historically oriented character and positive orientation of Strakhov's methodological 
criticism of the foundations of his contemporary natural science are clarified. It is 
shown that the holistic understanding of the integrity and structure of the subject of 
cognition (scientific, first of all) was largely conditioned by the peculiarities of the 
philosophical and his own natural science education received by N.N. Strakhov during 
his studies at the Main Pedagogical Institute and during his primary research orienta-
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В современной философии науки осо-

бую актуальность и значимость приобре-
тает понятие междисциплинарности, с по-
мощью которого исследователи пытаются 
осмыслить программы мегасайенс. Именно 
в этом контексте приобретает неожидан-
ную актуальность идейное наследие рус-
ского философа Николая Николаевича 
Страхова, философско-методологический 
опыт которого базировался на уникальном 
синтезе естественнонаучного, богослов-
ского и социально-гуманитарного образо-

                                                            
* The research has been performed within the project supported by Russian Science Foundation No. 23-28-01799 “Ar-
chive of an epoch of N.N. Strakhov: existential contexts and interdisciplinary intersections”. 

вания, а также на его педагогической дея-
тельности (Никольский 1896). Уникаль-
ность интеллектуального пути Страхова со-
стоит еще и в том, что он не просто откры-
вал для себя различные социальные 
«миры» знания (духовного училища, уни-
верситета, педагогического института), но 
и находился в постоянном поиске той пред-
метной сферы, которая могла бы его увлечь 
на всю жизнь. И еще, что немаловажно, он 
затем передавал знания учащимся и ре-
флексивно осмысливал свое движение по 
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интеллектуальному пути. Страхов приобре-
тает философско-методологический опыт 
именно в процессе саморефлексии над 
своим обучением, а также над педагогиче-
ской деятельностью.  

Кроме того, особенность интеллекту-
ального пути Страхова состоит еще и в том, 
что, в отличие от многих других современ-
ников, его вел по жизни не только собствен-
ный интерес, но и в значительной степени 
внешние обстоятельства. (Здесь, конечно, 
имеется в виду его переход с математиче-
ского факультета Санкт-Петербургского 
университета в Главный педагогический 
институт на физико-математический фа-
культет). Казалось бы, переход осуще-
ствился в едином тематическом русле. Тем 
не менее, были кардинальные отличия обу-
чения в университете и на физико-матема-
тическом факультете педагогического ин-
ститута. В университете Страхов окунулся 
в дух вольнодумства, который глубоко по-
разил его и побудил к изучению естествен-
ных наук, на авторитет которых ссылались 
все материалисты. Он «тотчас увидел», что 
за студенческим вольнодумством, «отрица-
нием и сомнением» «стоит положительный 
и очень твердый авторитет, на который они 
опираются, именно – авторитет естествен-
ных наук. Ссылки на эти науки делались 
беспрерывно; материализм и всяческий ни-
гилизм выдавались за прямые выводы есте-
ствознания. И вообще твердо исповедова-
лось убеждение, что только натуралисты 
находятся на верном пути познания и могут 
правильно судить о самых важных вопро-
сах. Итак, если я хотел “стать с веком 
наравне” и иметь самостоятельное сужде-
ние в разногласиях, которые меня зани-
мали, мне нужно было познакомиться с 
естественными науками» (Никольский 
1896: 10). 

В педагогическом институте Страхов 
фактически прослушал и курс математиче-
ских, и курс естественных наук. Все это 
способствовало формированию его целост-
ного философско-методологического 
опыта. Это была серьезная подготовка к 

учительской деятельности. Институт нахо-
дился в одном здании с университетом и 
преподавательский состав их практически 
полностью совпадал. Уже в студенческие 
годы Страхов начал тяготеть к философ-
скому осмыслению естествознания, что вы-
лилось в его дальнейшие работы в журна-
лах, которые со временем были собраны в 
единую книгу «Мир как целое. Черты из 
наук о природе» (первое издание вышло в 
1872 г.). Преподавателями Страхова в Глав-
ном педагогическом институте были веду-
щие ученые своего времени, профессора и 
академики, благодаря которым он получил 
глубокие познания в области естественных 
наук и философии: А.А. Фишер, 
Ф.Ф. Брандт, Э.Х. Ленц, И.О. Шиховской, 
А.А. Воскресенский, С.С. Куторга, 
А.Н. Савич, М.В. Остроградский. Послед-
ний, кстати, высоко оценил способности 
выпускника 1851 года Николая Страхова и 
его выпускную кандидатскую работу, от-
крывавшую дорогу к магистерской, – «Ре-
шение линейных неравенств». Он одним из 
немногих был отмечен серебряной меда-
лью при выпуске. Разумеется, как один из 
весьма достойных выпускников Института, 
Страхов оказался в весьма профессиональ-
ном педагогическом коллективе второй 
мужской гимназии Одессы (в качестве учи-
теля математики и физики). В ней он прора-
ботал только один год и перепросился в Пе-
тербургскую вторую гимназию, по той при-
чине, что в Одессе было мало книг и отсут-
ствовали лабораторные возможности са-
мому заниматься наукой (Полухин и др., 
2018: 48-49). Более того, в Петербургскую 
гимназию Страхов поступил на только что 
учрежденную должность учителя есте-
ственной истории. Девять лет проработал 
Страхов на этой должности, до 1861 года, а 
после ушел в отставку на вольную литера-
турную деятельность в журналах в качестве 
автора разножанровых публикаций. С 
1857 года Страхова приглашают к ведению 
постоянной рубрики «Новости по части 
наук естественных» в Журнале Министер-
ства народного просвещения («Наука и 
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смесь», VII отделение). В этот период вы-
шло в свет 120 рецензий и обзоров Стра-
хова новейших работ российских и зару-
бежных ученых-естественников. В этом же 
журнале он печатает свою магистерскую 
диссертацию.  

Вернувшись в Петербург, Страхов со-
средотачивается на работе над своей маги-
стерской диссертацией под руководством 
Ф.Ф. Брандта под названием «О костях за-
пястья млекопитающих». Защита диссерта-
ции имела вполне положительный резуль-
тат, хотя и не тот репутационный эффект, 
на который была рассчитана. Страхов сму-
тился, не решившись отвечать на простран-
ные замечания оппонирующего профессора 
ботаники Л.С. Ценковского, с некоторой 
коллегиальной дерзостью отстаивая мето-
дологические и эмпирические новинки сво-
его труда. Страхов стал магистром зооло-
гии, но петербургские планы были неожи-
данным образом исчерпаны: «…ему не-
удобно было добиваться кафедры в Петер-
бурге. Вслед за тем в Москве при замеще-
нии кафедры, открывшейся за смертью 
Рулье, ему предпочли А. Богданова, а в Ка-
зань, куда его звали, он сам не согласился 
ехать» (Никольский, 1896: 22) Как полагает 
Б.В. Никольский, первый биограф Стра-
хова, он «за невозможностью иметь слуша-
телей, начнет искать себе читателей» (там 
же). 

В 1858 году Страхов пишет ответ на 
замечания оппонента в статье «О методе 
наук наблюдательных», которая войдет ча-
стью в большую работу «О методе есте-
ственных наук и значении их в общем обра-
зовании» (1865). Свои взгляды на специ-
фику естественнонаучного образования 
уже опытный учитель Н.Н. Страхов выра-
жает в нескольких крупных статьях, вошед-
ших в ту же книгу: «Естественные науки 
как предмет общего образования» (1861) и 
«Естественные науки и общее образова-
ние» (1864). Все это нашло практическое 
выражение в курсе естественной истории, 
который он читал в гимназии. Но важным 
для него был и философско-педагогический 
вопрос о целях образования. 

В статье «Естественные науки как 
предмет общего образования» он замечает 
возросшую популярность в обществе есте-
ственных наук, что стало причиной введе-
ния их в гимназический курс вместо древ-
них языков по практическим соображе-
ниям. Страхова напрямую коснулось это 
нововведение – он был из первой волны 
учителей естественной истории в гимна-
зиях. Интерес к естественным наукам был 
своего рода «девятым валом» новой, 
именно научной романтики в образовании: 
все другие интересы массовым образом по-
давлялись этим – естественный факультет 
принимал в свой состав вдесятеро больше 
студентов, нежели филологический. Рас-
пространилось убеждение о некоторой 
несомненной жизненной пользе естествен-
ных наук. Зачастую практическая польза 
изучаемых предметов является определяю-
щей в вопросах общего образования, од-
нако Страхов называет этот подход идеали-
стическим, основанным на мечтах, а не на 
реальности. Люди ценят естественные 
науки за вещественную пользу, которую 
они несут, она является их главной целью и 
следствием. Страхов полагает, что, выясняя 
специфику естественных наук, следует об-
ратить внимание не на их предмет, а на ме-
тод. Он отмечает, что цель науки в позна-
нии ради познания, возведении веществен-
ного мира в умственный, а польза является 
лишь побочным продуктом. Поэтому в 
корне неверно обосновывать необходи-
мость естественных наук их практической 
пользой, это обесценивает их значение.  

Страхов переворачивает привычное 
представление о естественных науках и за-
крепляет его в такой яркой формулировке: 
«В действительности наука служит самой 
себе и не приносит никакой пользы» (Стра-
хов 1861: 305). В том числе науки беспо-
лезны и для общего образования, поскольку 
ученикам негде применить полученные в 
курсе естественной истории знания. Стра-
хов замечает, что практическая польза есте-
ственных наук переоценена, что она дости-
жима и без их помощи, через непосред-
ственный опыт. Он противопоставляет 
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научный и прямой опыт. В практических 
науках, хоть они и базируются на теории, 
еще сильно влияние прямого опыта. В этом 
сказывается тот особый взгляд на науку, ко-
торый сформировался у Страхова за годы 
обучения и учения. В его понимании наука 
теоретична и фундаментальна, она удовле-
творяет высокую человеческую потреб-
ность в познании мира. Тут просвечивают и 
антропологические представления о чело-
веке как любопытном и самоотверженном 
исследователе природы. 

Анализируя культурно-историческую 
ситуацию своего времени, Страхов подме-
чает, что в XIX веке естественные науки 
находят свой глубокий источник в филосо-
фии, формируют особый взгляд на мир и 
утоляют жажду новых идей. Обозначив 
особый статус естественных наук в совре-
менности и разобравшись в его причинах, 
Страхов переходит к конкретным замеча-
ниям насчет структуры гимназического 
курса естественной истории. Он полагает, 
что главная ошибка многих авторов учеб-
ников заключается в разрозненности при-
водимых фактов; естественные науки на со-
временном ему этапе содержат еще много 
эмпирического, и это затрудняет их изуче-
ние. Необходимо преподавать элементар-
ные начала, общие положения, систему в 
целом, поскольку все в природе связано, а 
мир целостен. Естественные науки должны 
исходить из теоретического объяснения яв-
лений природы и общих начал при помощи 
правильной умственной деятельности, к 
этому их обязывает научный статус. Как 
раз обучение навыкам правильного мышле-
ния и есть основная задача учителя есте-
ственной истории. 

Н.Н. Страхов пишет об эстетическом 
сближении с природой, которое наступает в 
результате ее познания при помощи есте-
ственных наук. В этом пункте проявляется 
эстетизм Страхова (Никольский 1896: 14), о 
котором пишет Б.В. Никольский, выводя 
его из религиозного миросозерцания и сим-
патии к системе Гегеля. Сам Страхов не от-
носил себя к гегельянцам, не разделял диа-

лектического метода, но сама структура си-
стемы и верховное положение в ней духа 
были ему близки (Ильин 2007). Преподава-
ние естествознания в гимназиях интересно 
прежде всего по мере прояснения его эсте-
тического качества, его способности точно 
касаться поверхностей действительного 
мира, возбуждая в детях интерес к той глу-
бине познания, его «духа», который пред-
метом естественнонаучного образования не 
является и не может являться, – развивая в 
детях ту эстетическую способность, кото-
рая древнее науки как практики экспери-
ментального разума, – способность вникать 
с некоторой эстетической точностью в по-
знаваемое целое действительного мира, в 
которому наука причастна, но никоим обра-
зом не является его образовательным сино-
нимом. Наука позволяет уточнять образ 
природы, представить его в его разнообра-
зии и полноте (именно поэтому Страхов пи-
шет об уместности обращения к художе-
ственным изображениям растений и живот-
ных разных, близких и далеких территорий, 
или к рассказам о животных и пр.). Таким 
образом, исподволь становится возможным 
развитие изнутри эстетического интереса к 
отвлеченному мышлению, развитие умосо-
зерцания, умения видеть смыслы на уровне 
отвлеченного мышления и понимать, при-
менительно к собственному познаватель-
ному опыту, смысловую перспективу есте-
ственных наук, не сводимую к информаци-
онным суммам, «знаниям фактов» как тако-
вых, но более всего заботясь об общих 
условиях их понимания, и после, развитие 
мышления, которое требует для себя опре-
деленной эстетической ясности пережива-
ния и стремится к теоретической глубине и 
определенности, чему естественнонаучное 
образование вполне может послужить.  

По Страхову, польза естественных 
наук трояка: непосредственно, всерьез 
практически они полезны отнюдь не для де-
тей; такая конкретная польза не является 
смыслообразующей для гимназического 
естественнонаучного образования; однако 
естественные науки способны школить ум, 
развивать теоретическую потребность ума 
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и связанную с ней потребность в эстетиче-
ской точности по отношению к миру при-
роды; эти два последние аспекта пользы 
естественных наук и важны в естественно-
научном образовании. Очевидно, что обе 
эти потребности ориентируют естественно-
научное образование методологически, 
указывая на некоторое «справедливое ме-
сто» естественных наук в общем строе гим-
назического образования – их предназначе-
ние: не сосредоточиваясь на «голой фак-
тичности», но предпочитая ей строгие ме-
тоды и самые глубокие взгляды, укрепляя 
тем самым понимание абсолютной ценно-
сти естественных наук, или, иначе, их фи-
лософское достоинство. 

В статье 1864 года Н.Н. Страхов раз-
вивает вопрос о справедливом для есте-
ственных наук месте в образовательной де-
ятельности, уточняя его уже в терминах 
почвенного мышления, как образователь-
ный аналог «правильного развития челове-
чества», в котором естественные науки да-
вали некоторую твердую почву для теоре-
тического возрастания познающего ума к 
достоверности, точности и полноте. В неко-
тором общем идеале образованного чело-
века содержится энциклопедический смысл 
знания обо всем понемногу, нацеленного 
будто бы на все случаи жизни, – сопряже-
ния в общем кругу образованности наук, 
искусств, богословия и истории. Этот об-
щий идеал, однако, отнюдь не совершенен: 
он упрощает и стандартизирует образова-
тельный процесс, не готовит жить взрослой 
жизнью. Образование почвенное есть то, 
что отменяет образовательный энциклопе-
дизм, но выводит его на периферию образо-
вательной деятельности, делает его высо-
козначимым в инструментальном смысле, 
по мере его целесообразности для развития 
ребенка – не подтягивая его к тому, что уже 
известно взрослым, не вменяя детскому 
мышлению навыки взрослого, осознанно 
ориентированного на энциклопедическое 
целое, чему нельзя научить. Ребенок не 
нуждается в таких «искусственных и же-
манных» образовательных жестах, «си-
стемных» образовательных предложениях 

со стороны взрослого, знающего заранее, из 
своего энциклопедического избытка, всю 
дисциплинарную полноту образования, все 
предметы, которые детям нужны. Важно 
только то, что имеет образовательное влия-
ние, воспитывающее ум – не расчетливый 
самодостаточный рассудок, ищущий во 
всем ближайшую выгоду, в границах бли-
жайшей точности и полноты (тогда энцик-
лопедизм вырождается в утилитаризм), – а 
именно ум, ориентированный на сколько 
возможно достоверное, полное и точное по-
нимание условий познавательной деятель-
ности как мышления, стремящегося к пре-
дельному в некоторых точных формах, ко-
торым можно научиться, и тех, которых не 
избежать при прояснении образовательном, 
научающем мышлению.  

В наиболее полной мере, по Страхову, 
можно научиться математике, языкам, и 
естественным наукам – когда соблюдается 
органически потребность в них. Матема-
тика образовательно уместна для обеспече-
ния деятельного сосредоточения ума, 
упражнений в умственном активизме (а не 
пассивном, алгоритмическом запомина-
нии). Изучение языков – особенно ино-
странных, причем исторически основных, 
древнегреческого и латыни, – обеспечивает 
потребность в познавательно совместном 
мышлении, укрепляет его речевую точ-
ность, основательность и, вместе с тем, 
обеспечивает его строгую и свободную по-
нятийную пластику в общем пространстве 
естественного языка. Естественные же 
науки образовательно содействуют методо-
логической простоте и стилистической яс-
ности мышления; противоположные позна-
вательной мечтательности и слепой вере, 
внеположному познанию догматизму, они 
учат ответственности в познавательных 
действиях, способствуя постепенному об-
разованию все новых понятий, минимизи-
руя какие бы то ни было неосознанно-дог-
матические повреждения крепнущего ума, 
ограничивают ту власть, которую может 
взять над умом всеобщая теория или, 
напротив, принимаемый безоговорочно 
здравый смысл. 
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Таким образом, естественные науки 
изучаются в их жизненной полноте – кон-
кретно-методологической, связанной с не-
которым общими требованиями развития 
ума, озирающегося в действительности, по-
скольку она действительность, и сравнива-
ющего и сопоставляющего наиболее замет-
ное в ней в перспективе ее конкретного 
единства. Естественные науки не образуют 
личность, не обеспечивают прямо и непо-
средственно самопонимание, но они обес-
печивают, будучи правильно, органически 
включенными в образовательный процесс, 
понимание той внешней, объективной, дру-
гой реальности природы, которая является 
«сферой явлений, исполненных жизни и 
глубокой самостоятельности» (Страхов 
1864: 28). Всему свое время: упустив мо-
мент органического становления ума, не 
изучив языки, математику и естественные 
науки («естественную историю») в детстве, 
очень трудно это сделать во взрослом воз-
расте. А вот как раз изучение всего того, что 
касается уже ставших форм человеческой 
жизни (социальной истории, физической и 
экономической географии, литературы и 
т. п.), удобно и вполне интересно предпри-
нимать уже тогда, когда ум развился до не-
которой познавательной отчетливости, 
прошел школу последовательного познава-
тельного целеполагания – практического 
отношения к обживаемой и проживаемой 
им действительности. 

Намеченная Н.Н. Страховым методо-
логически конкретная герменевтика об-
щего образования – как почвенного, орга-
нического и экзистенциального возраста-
ния ума, который имеет свои потребности, 
но который нельзя научить быть идеальным 
и энциклопедичным, имела достаточно 
определенный полемический контекст. Ис-
следование этого контекста нуждается в от-
дельной работе, однако уместно заметить, 
что особенно неприязненно Страхов отно-
сился к многочисленным попыткам суб-
станциального представления естествозна-
ния «как такового» – приписывания ему 

неких всеобщих свойств, то отрицательных 
(склонности к элементарному или верхо-
глядству), то универсально положитель-
ных, почти магических, вроде возможного 
для науки раскрытия всех загадок природы. 
Естественнонаучное образование, что 
только и очевидно для Страхова, не отлича-
ется методологической устроенностью, 
хотя и это нельзя понимать абсолютно (зо-
ология и ботаника, к примеру, вполне пре-
успели в своей методологической система-
тичности). 

Для Страхова, который прекрасно 
был знаком с традициями немецкой фило-
софии, важным был момент внутреннего 
роста и развития человека. В полной мере 
гуманистические педагогические взгляды 
Страхова проявляются в выборе дисциплин 
и подходов для развития способностей де-
тей. Он дает совершенно новое понимание 
роли естественных наук в развитии ум-
ственных способностей детей, опираясь на 
свое представление о существенном в этих 
науках – о методе. Глубокий аналитиче-
ский ум, воспитанный в семинаристских 
курсах и в Главном педагогическом инсти-
туте, не позволял Страхову остановиться на 
эмпирической поверхности в методике пре-
подавания естествознания. Он идет вглубь, 
выявляя структуры и системы, ища начала 
и общие положения. И этот подход прояв-
ляется не только в педагогической, но и в 
естественнонаучной деятельности мысли-
теля. Философскую и естественнонаучную 
позицию Страхова часто характеризуют 
как органицизм, в противовес распростра-
ненному в XIX веке механицизму (Снетова 
2007: 285), что вполне соответствует и ос-
новному направлению его педагогической 
и интеллектуальной деятельности. Следо-
вало бы добавить, что дело идет об органи-
цизме понимающем, связанном с экзистен-
циальной герменевтикой познавательной-
педагогической деятельности, неотъемле-
мой частью которой является естественно-
научное образование. 
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Аннотация. В статье проводится мысль о междисциплинарном характере эко-
герменевтики и ее роли в формировании современного экологического созна-
ния. Подчеркивается, что экогерменевтика, как особое междисциплинарное 
направление, оказывается сегодня связующим звеном для социогуманитарного 
знания: она позволяет осмыслить исторические истоки экологического интереса 
к философской герменевтике; дает возможность рассмотреть экологическое со-
знание и самосознание как реальность и как знание. Автор статьи также отме-
чает, что в рамках экогерменевтики можно выявить роль культурно-историче-
ского и философского опыта герменевтики как искусства понимания и интер-
претации (наррации), постижения смысла в исследовании экологического созна-
ния, а также реализации герменевтической стратегии в практической (экологи-
ческой, прежде всего) области. Автор обращается к классическим представите-
лям герменевтического направления в философии (Гадамер, Рикер), а также к 
современным исследованиям (Дрентен, Клингерман) в области экогерменев-
тики. Сегодня, на фоне ухудшающейся экологической ситуации, становится все 
более очевидным ‒ общие алармистские призывы и лозунги беречь природу, от-
казаться от вредных производств и прочее оказываются малоэффективными. Су-
ществует разрыв между рациональными научными оценками катастрофиче-
ского положения дел в этой области и эмоционально-экзистенциальным ее 
осмыслением. Автор полагает, что междисциплинарный характер экогерменев-
тики становится одним из факторов деятельного улучшения современной кри-
зисной ситуации в экологии: в частности, можно говорить о формировании эко-
логического самосознания, соединяющего в себе всестороннее понимание про-
исходящего. 
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Abstract. The article discusses the interdisciplinary nature of environmental herme-
neutics and its role in the formation of modern environmental consciousness. It is em-
phasized that environmental hermeneutics, as a special interdisciplinary direction, is 
today a connecting link for socio-humanitarian knowledge: it allows us to comprehend 
the historical origins of environmental interest in philosophical hermeneutics; it also 
makes it possible to consider environmental consciousness and self-awareness as real-
ity and as knowledge. The author of the article also notes that within the framework of 
environmental hermeneutics, it is possible to identify the role of cultural, historical and 
philosophical experience of hermeneutics as the art of understanding and interpretation 
(narration), comprehension of meaning in the study of environmental consciousness, 
as well as the implementation of hermeneutic strategy in the practical (ecological, first 
of all) field. The author turns to classical representatives of the hermeneutic approach 
in philosophy (Gadamer, Ricoeur), as well as to modern research (Clingerman, Dren-
then) in the field of environmental hermeneutics. Today, against the backdrop of a 
deteriorating environmental situation, it is becoming more and more obvious that gen-
eral alarmist calls and slogans to protect nature, abandon harmful industries, etc. are 
ineffective. There is a gap between rational scientific assessments of the catastrophic 
state of affairs in this area and its emotional and existential understanding. The author 
believes that the interdisciplinary nature of environmental hermeneutics is becoming 
one of the factors for actively improving the current crisis situation in ecology: in par-
ticular, we can talk about the formation of ecological self-awareness, which combines 
a comprehensive understanding of what is happening. 
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Философия окружающей среды как 

особое направление сегодня находится на 
острие дискуссий и обсуждений. Прежде 
всего, потому что тематика защиты окружа-
ющей среды злободневна для человечества 
уже не первое столетие подряд; и, во-вто-
рых, потому что в философии тематика 
природы, окружающей среды, «жизненного 
мира» (и других релевантных проекций) ‒ 
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of the President of the Russian Federation for state support of young Russian scientists ‒ candidates of science (Compe-
tition - MK-2022), application MK-4824.2022.2 “Historical memory and narrative: environmental contexts”. 

это возможность сочетания теоретиче-
ского, фундаментального осмысления жи-
вотрепещущих проблем с прикладным ра-
курсом. Философия в целом всегда откли-
кается на явления, ставшие частью жизни 
человека, человеческой повседневности. 
Так, вопросы о Природе, которая из объекта 
теоретизирования (поиск первоэлемента в 
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античности, попытка «прочесть книгу при-
роды», покорить и поставить ее на службу 
прогрессу в Новое время и т. д.) парал-
лельно трансформировалась и в объект 
научно-философских практик (как обяза-
тельный элемент философии науки) ‒ эти 
вопросы и сегодня являются необходимой 
частью философии экологии.  

В настоящее время зарубежные и оте-
чественные исследователи все чаще обра-
щают внимание на экологические ракурсы 
в философии1. В частности, написанный в 
2013 г. сборник Interpreting Nature: the 
Emerging Field of Environmental Hermeneu-
tics («Интерпретация природы: новая об-
ласть экологической герменевтики») рас-
крывает междисциплинарный характер 
экогерменевтики именно как специфиче-
ского направления, существующего на пе-
ресечении множества областей, тем и ра-
курсов. Кроме того, можно обратить внима-
ние на прикладной характер самого про-
цесса работы над ним: авторы несколько 
раз подчеркивают еще во Введении: после 
ряда встреч на конференциях и электрон-
ных переписок стало очевидным, что по-
стоянные раздумья в области экологиче-
ской герменевтики требовали создания 
сборника, где экогерменевтика была бы 
рассмотрена как «зарождающаяся область 
знаний» (Clingerman, Treanor, Drenthen, 
Utsler, 2014: 13‒14). Возник вопрос: «как 
двигаться дальше?» Одним из вариантов 
было приглашение потенциальных авторов 
написать эссе и собрать их в сборник. Такой 
подход был экономичен, однако редакторы 
решили, что отсутствие связи между мате-
риалами противоречит самой идее экологи-
ческой герменевтики: «мы должны ориен-
тироваться на диалогический характер гер-
меневтики и на “слияние горизонтов”, о ко-
тором говорит Гадамер» (Clingerman, 
Treanor, Drenthen, Utsler, 2014: 14).  

В данном контексте обращение к те-
матике горизонта у Гадамера особенно по-

                                                            
1 См., например, (Thiele, 1999), (Szabo, 2010), 
(Simpson, 2005), (Лисеев, 2011), (Несправа, 2020), 

казательно; это особое понятие: «Гори-
зонт ‒ поле зрения, охватывающее и обни-
мающее все то, что может быть увидено из 
какого-либо пункта. В применении к мыс-
лящему сознанию мы говорим, далее, об 
узости горизонта, о возможном расшире-
нии горизонта, об открытии новых горизон-
тов и т. д.» (Гадамер, 1988: 360). Поле зре-
ния и поле сознания, живой охват мысли ‒ 
это, одновременно, очень природный образ. 
Воображаемая видимая граница – для Гада-
мера это не только линия, но особое про-
странство нашего сознания: «Горизонт ско-
рее есть некое пространство, куда мы попа-
даем, странствуя, и которое следует за нами 
в наших странствиях. Горизонты смеща-
ются вместе с движущимся» (Гадамер, 
1988: 360). «Смешение горизонтов» у Гада-
мера ‒ это одновременно и выход за пре-
делы и ограничения; ведь в примере с гори-
зонтом, как с линией, такое «смешение» 
возможно, в сущности, только в неевклидо-
вом ключе. Гадамер рассуждает о слиянии 
горизонтов с позиции темпоральности: ко-
гда он упоминает встречу с преданием, ис-
торические горизонты и их движение рас-
сматриваются только вместе с течением че-
ловеческой жизни. Горизонт оказывается 
так же динамичен, как и сам человек на про-
тяжении своего существования, ведь он 
также движется во временном потоке: 
«…горизонт настоящего вовлечен в про-
цесс непрерывного формирования. Гори-
зонт настоящего формируется отнюдь не 
без участия прошедшего. Не существует 
никакого горизонта настоящего в себе и для 
себя, точно так же как не существует исто-
рических горизонтов, которые нужно было 
бы обретать. Напротив, понимание всегда 
есть процесс слияния этих якобы для себя 
сущих горизонтов <…> Всякая встреча с 
преданием, осуществляемая с историче-
ской осознанностью, испытывает на себе 
напряжение, существующее между текстом 
и современностью. Герменевтическая за-
дача состоит в том, чтобы не прикрывать 

(Петрова, 2020), (Струговщикова, 2021), (Шульга, 
2019), (Щедрина, 2022). 
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это напряжение с помощью наивного упо-
добления, но сознательно развернуть его. В 
силу этого герменевтическое отношение 
необходимо включает набросок историче-
ского горизонта, отличающегося от гори-
зонта настоящего. Историческое сознание 
осознает свою собственную инаковость и 
потому отделяет горизонт предания от сво-
его собственного горизонта» (Гадамер, 
1988: 362‒363).  

Что особенно важно для понимания 
значимости экогерменевтики именно как 
междисциплинарного феномена ‒ это ее 
практически-ориентированная интенцио-
нальность. Еще в рамках классической гер-
меневтики, в рассуждениях Гадамера 
можно увидеть акцент на этом моменте; в 
частности, когда он рассуждает о герменев-
тической традиции, он упоминает трехчаст-
ное членение (понимание, истолкование, 
применение), подчеркивая приверженность 
философов на протяжении истории прежде 
всего к пониманию и истолкованию. Од-
нако как в то время, так и сегодня примене-
ние, то есть приложение метода к реально-
сти, выходит на принципиальные позиции. 
«Наши собственные размышления позво-
лили тем не менее осознать, что в понима-
нии всегда имеет место нечто вроде приме-
нения подлежащего пониманию текста к 
той современной ситуации, в которой нахо-
дится интерпретатор» (Гадамер, 1988: 364). 
В том же ключе, как толковали ранее свя-
щенные или юридические тексты – так же 
сегодня ученые, философы обращаются к 
природе ‒ истолковывая, применяя, приме-
ряя ее к своей собственной реальности.  

Так и авторы сборника, которые ре-
шили поговорить об интерпретации и пони-
мании природы и экологии, не организовы-
вая живую встречу, не оказывая, тем са-
мым, влияния на экологию («нас ожидала 
апория, которая всегда преследует экологи-
чески ответственных ученых: нужно про-
ехать значительные расстояния и задей-
ствовать множество ресурсов, тем самым 
значительно увеличивая углеродный след, 
чтобы провести двадцатиминутное выступ-
ление о сохранении окружающей среды!» 

(Clingerman, Treanor, Drenthen, Utsler, 2014: 
13). За десять лет до невольного «ковид-
ного» перехода ученых по всему миру в он-
лайн-формат организаторы и редакторы 
осуществили ряд виртуальных семинаров с 
последующими обсуждениями каждого 
эссе и каждой статьи, представленных в 
книге. Виртуальные семинары обеспечи-
вали трансляцию аудио и видео в режиме 
реального времени для «более чем шестна-
дцати человек» ‒ сегодня эти цифры вызы-
вают невольную улыбку, но в 2010‒2011 го-
дах, когда проводились эти встречи, они 
были вершиной цифрового обеспечения. 
Такой формат поспособствовал открытому 
диалогу и дебатам внутри этого неболь-
шого виртуального сообщества, помогая 
тем самым каждому из участников усовер-
шенствовать свою мысль. Организация 
виртуального пространства в определенном 
смысле близка и к гадамеровской идее 
«слияния горизонтов», где горизонт ‒ 
также пространство. Этот ракурс очень ва-
жен для понимания экологической герме-
невтики: реализованный как в отношении 
ученых к собственным беседам, так и к их 
отношению к миру, к природе, и к себе; об 
этом ранее также сказал Гадамер: «Если мы 
хотим обрести правильный горизонт для 
понимания языковой природы герменевти-
ческого опыта, мы должны исследовать 
связь, существующую между языком и ми-
ром. Иметь мир ‒ значит иметь отношение 
к миру» (Гадамер, 1988: 513).  

И мир становится точкой преткнове-
ния: так, согласно философу «классиче-
ской» герменевтики В. Дильтею, природа 
безмолвна для человека. Она чужда ему, 
поскольку является внешним, в то время 
как общество представляется ему именно 
нашим, человеческим миром. Сегодня эко-
лог, практикующий герменевтическую ме-
тодологию ‒ это тот, кто разговаривает ‒ и 
с природой, и с людьми. В этом смысле он 
не просто «интерпретатор», а, буквально, 
«interpreter» ‒ устный переводчик, тот, кто 
переводит «здесь и сейчас», реально проис-
ходящее, по Гадамеру, длящееся в истории. 
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Гадамеру интересна работа живого интер-
претатора с живыми «горизонтами» Дру-
гих, в рамках течения общего времени. И, 
что еще важнее, в данном случае присут-
ствует не только интерпретация, истолкова-
ние, но и настоящее применение в рамках 
рационального отношения к Природе.  

Рациональное, прежде всего, как то, 
что задает тематику ответственности, пред-
полагает понимание того, с чем идет, соб-
ственно, работа. «“В чем смысл рациональ-
ного отношения к природе”? Этот экологи-
чески фундированный и одновременно фило-
софский вопрос приобретает сегодня особое 
значение. Ведь от ответа на него зависит бу-
дущее человечества. Траектории наших рас-
суждений на эту тему обусловлены тем, как 
мы истолковываем понятие “рациональное” 
и какими характеристиками наполняем его 
содержание. В 1990-е гг. в отечественной фи-
лософии науки на острие дискуссий оказа-
лось именно понятие “рациональность” 
(одни философы акцентировали внимание 
на его логических компонентах, другие – на 
исторических). П.П. Гайденко попыталась 
найти свой путь. Она предложила посмот-
реть на рациональность сквозь призму ис-
торически меняющегося отношения чело-
века к миру как к своему ближайшему, а 
значит, конкретному окружению (“жизнен-
ному миру”), сфере смысловой определен-
ности и символической комфортности» 
(Щедрина, 2023: 162). Так, согласно 
П.П. Гайденко, научная рациональность из-
меняется исторически прежде всего по-
тому, что человек не просто познает окру-
жающий мир как нечто внешнее и чуждое 
ему (потребительское отношение), но осо-
знанно творит «жизненный мир» и себя в 
нем, выражая это в повествовательной 
форме (нарратив).  

И говоря о «жизненном мире» в нар-
ративном ключе, можно также вспомнить 
рассуждение Гадамера, который в «Акту-
альности прекрасного» вслед за Гуссерлем 
пишет о переходе «от мира науки к миру 
жизни», причем через гуманитарное зна-
ние: «Я имею в виду шаг, совершенный 
Гуссерлем и Хайдеггером, а также теми, 

кто учился у них. Мы лучше всего опишем 
такой шаг, если вместе с Гуссерлем скажем: 
это переход от мира науки к миру жизни. 
Вследствие такого шага мы за словами 
“теория познания” видим уже не факт 
науки и его философское оправдание, как 
по преимуществу разумели теорию позна-
ния перед первой мировой войной. В 
немецкой культуре 19 века преобладал дух 
науки, которому и обязана она своим все-
мирным значением, однако в отличие от ро-
манского культурного круга, духу науки не 
соответствовало подобное же, обществен-
ное признание “lettrers” ‒ гуманитарной 
культуры слова. Вот почему выход за пре-
делы научного факта должен был означать 
для Германии нечто совсем иное и почему 
в наши дни мы ждем от философии “жиз-
ненного мира” всей широты жизненного 
опыта и его оправдания, его прояснения, и 
обогащения» (Гадамер, 1991: 7). 

Так и сегодня авторы сборника 
«Interpreting Nature: the Emerging Field of 
Environmental Hermeneutics» обращаются 
прежде всего к социогуманитарному зна-
нию, их интересует ракурс «lettrers», хотя 
этим ракурсом они, безусловно, не ограни-
чиваются. В самом деле, множество граней 
экогерменевтики оказываются связаны 
именно Природой и междисциплинарным 
характером ее исследований. Например, это 
экологическая этика, одно из наиболее по-
лемических направлений сегодня, которое 
объединяет теоретические рассуждения и 
реальные экологические практики: герме-
невтика, теория нарратива и критическая 
теория применительно к экологической 
этике раскрываются как метод для освеще-
ния сложных вопросов, связанных с про-
блемами природопользования и лесов 
(Buren, 2014: 18). Так, применяя метод эко-
герменевтики к практической проблема-
тике (вырубка леса), автор фокусируется на 
скрывающихся за этой проблемой полити-
ческих, эпистемологических и этических 
контекстах, пытаясь одновременно выйти 
аналитически к поиску диалога (Buren, 
2014: 25‒26).  

Еще один междисциплинарный (и 
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«применимый», по Гадамеру) ракурс эко-
герменевтики ‒ это соотношение герменев-
тики и психологии на уровне окружающей 
среды, то есть, вопрос экологической иден-
тичности (Utsler, 2014: 124). В рамках гер-
меневтического метода, интерпретируя мир 
вокруг себя, человек одновременно интер-
претирует и себя самого. И интерпретация, 
и самоинтерпретация существуют сов-
местно. Понимание этого герменевтиче-
ского явления через призму экологических 
проблем и раскрывает «экологическую 
идентичность», что, в свою очередь, позво-
ляет обращаться к экологической психоло-
гии и к терапевтическим практикам в рам-
ках этого направления. Таким образом, кон-
цептуальные и практические инструменты, 
предоставляемые экологической герменев-
тикой, могут помочь дальнейшему разви-
тию других областей. Согласно Д. Ацлеру, 
верно истолкованная экологическая иден-
тичность на индивидуальном и коллектив-
ном уровнях может стать одним из инстру-
ментов рационального ответа на современ-
ные вызовы, экологические кризисы и 
риски. 

Интерпретация невозможна без слова, 
без текста; таким образом, еще один важ-
ный междисциплинарный ракурс экогерме-
невтики ‒ нарративный (даже если речь из-
начально идет о том, что нарративом не яв-
лялось, но было переведено на словесный, 
повествовательный уровень). Нарратив 
оказывается посредником между научными 
изысканиями и индивидуальными практи-
ками, теорией и личным опытом: хотя силу 
повествования часто недооценивают, исто-
рии играют важную роль в определении 
ценного, а также влияют на понимание 
(природы, событий, Других и себя). По-
скольку повествование дает читателю ощу-
щение происходящего «как если бы», оно 
может заменить непосредственный опыт 
«диких мест» и, таким образом, побудить 
читателя заботиться о них (Treanor, 2014: 
182). 

Сегодня мы сталкиваемся с междис-
циплинарным характером экогерменев-

тики, занимаясь экологией, изучая нарра-
тивы, занимаясь историей философии, эти-
кой, в целом гуманитарными исследовани-
ями (так же, впрочем, как и естественнона-
учными). Природа окружает нас во всех 
смыслах и во всех сферах, так или иначе, 
непосредственно, либо опосредованно ‒ 
когда человек воспроизводит ее как «Вто-
рую Природу», живя в городском простран-
стве. Однако среди обитателей «Второй 
Природы» есть те, кто может позволить 
себе уходить в «Первую Природу», когда 
захочется: те, кто сделал ее своей профес-
сией и кто придерживался стратегии эколо-
гической герменевтики, даже не сталкива-
ясь с этим понятием как таковым. Разуме-
ется, речь идет о тех, кто исследует и, что 
особенно важно, описывает природу. Кто в 
дальнейшем сталкивается с оценкой, с при-
знанием (или неприятием) со стороны Дру-
гих ‒ зрителей, слушателей, читателей. Это 
не выходит за рамки герменевтической дис-
циплины, более того, еще сильнее расши-
ряет и обогащает тезаурус. И работа не 
только с интерпретацией природы, но и с 
отношением к тому, для кого написан эко-
логический нарратив (детские сказки, пове-
сти, рассказы, романы) ‒ еще одна страте-
гия экологической герменевтики, бук-
вально, работа напрямую. Создание эколо-
гического нарратива ‒ один из ключевых 
моментов, когда междисциплинарный ха-
рактер экогерменевтики вновь развертыва-
ется в положительном ключе. 

Я хотела бы привести пример работы 
такого рода, вернее, «пример в примере». В 
Российском государственном архиве лите-
ратуры и искусства в настоящее время 
находится личный фонд М.М. Пришвина, 
отечественного «певца природы». Там хра-
нится большое количество документов, 
черновиков, заметок, писем. В числе про-
чего в этом фонде размещена и его обшир-
ная переписка с Р.В. Ивановым-Разумни-
ком ‒ критиком, философом, а главное ‒ 
близким другом. Именно Иванов-Разумник 
работал с архивом Пришвина «с нуля» (и 
обработал целиком), через него шло обще-
ние с издательствами в 1920-е годы, и, 
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кроме того, Пришвин был единственным 
человеком, от которого он в годы ссылки 
получал помощь и поддержку (моральную 
и финансовую). В одном из писем Иванов-
Разумник, рассуждая о художественных 
особенностях нарратива Пришвина, привел 
очень характерный (и по отношению к При-
швину вполне оправданный) взгляд на ли-
тературу: «Давно известно: есть писатели 
пушкинского мировосприятия, которые 
весь мир преломляют через человека (даже 
виноград, у Пушкина, напоминает продол-
говатые персты девы молодой); Михаил 
Пришвин относится к противоположному 
типу, который человека преломляет через 
мир (природу). Пусть это условно будет – 
“без-человечие”: чтó в этом плохого? Осо-
бый тип миропознания. Вот почему Ми-
хаил Пришвин совершенно неправ, утвер-
ждая… что он продолжает “толстовскую” 
линию: Лев Толстой был пушкинского ми-
ровосприятия (преломлял природу через 
человека), а Михаил Пришвин – противо-
положного (преломляет человека через 
природу). Пусть первый путь называется 
“человечным”, а второй – “без-человеч-
ным” или “природным”: это лишь – “кон-
статация факта”, для М. Пришвина ни мало 
не обидного»2. Эта природная интенцио-
нальность ‒ яркая черта экологического 
нарратива. Текст направлен сквозь чело-
века, на природное ‒ и даже сам процесс го-
ворения в рамках экогерменевтического 
метода оказывается за рамками понимания 
и истолкования (только в случае коммуни-
кации «человек-природа»!). Примером та-
кой коммуникации может стать еще один 
художественный сюжет.  

В том же письме Иванов-Разумник 
припоминает: «…на-днях мне попалась под 
руки книга рассказов Сельмы Лагерлеф 
(прекрасная писательница, что впрочем не 
новость); там есть один рассказ “История 
Рёра”, описывающий историю жизни При-
швина. Вот начало: “Жил-был человек по 

                                                            
2 Р.В. Иванов-Разумник ‒ М.М. Пришвину. 2 фев-
раля 1941. РГАЛИ. Фонд 1125 опись 2 Дело 1051. 
Л. 42 об. 

имени Рёр… Произрастание растений, поч-
кование деревьев, игра зайцев на лесных 
просеках, вечерний скачек окуня на тихом 
озере, борьба времен года и перемена по-
годы, ‒ всё это было главными событиями 
в его жизни. Горе и радость доставляли ему 
подобные вещи, а не то, чтó происходило 
среди людей”. И так далее; прочтите!» (Там 
же). В самом деле, если открыть полный 
текст «Саги о Реоре» С. Лагерлёф, можно 
увидеть: чем больший акцент ставится на 
понимание природы, тем менее оказыва-
ется нужен человеку непосредственный 
диалог: он понимает природу напрямую. 
Так, Реор, охотник, укрощавший коней 
взглядом и добрым словом («Всю жизнь он 
проводил в лесу, и природа имела над ним 
большую власть» (Лагерлёф, 1991: 522)). 
Однако на самом деле сюжет разворачива-
ется таким образом, что именно Реору при-
родное отдается само, идя навстречу, от-
крываясь для понимания. «Проходя мимо 
цветущей лужайки, Реор подумал, что эти 
невзрачные цветы, затерянные в сумрачных 
дебрях леса, шлют в пространство немые 
призывы, неустанно зовут кого-то. Густой 
медовый аромат ‒ это их зов, он далеко раз-
носит на все стороны весть о том, что они 
здесь живут, и она распространяется вокруг 
по лесу, летит по воздуху, подымаясь к об-
лакам. Этот пряный аромат был полон тре-
воги. Цветы наполнили свои чаши, накрыли 
стол в ожидании крылатых гостей, но никто 
к ним не шел на пир. Они томились, изны-
вая от одиночества в душных зарослях хму-
рого леса. Казалось, что они готовы громко 
рыдать, оплакивая свою долю, а прелест-
ные мотыльки не спешили наведаться в 
гости» (Лагерлёф, 1991: 522‒523). Когда 
мотыльки все-таки прилетают, Реор слы-
шит безмолвное ликование, от которого лес 
звенит. В «Саге» нет слов, которые выра-
жали бы процесс говорения, но все они ‒ 
вслушивание, интерпретация и понимание. 
Даже те, кто сопровождал его ‒ безмолвны: 
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запах, передающий смыслы самим собой 
напрямую и белый змей ‒ глухое по своей 
природе существо. «Реор двинулся дальше, 
но дивный медовый аромат словно шел за 
ним следом. И тогда он понял, что где-то в 
лесу тоже живет тоска, сильнее той, кото-
рую источали цветы; эта тоска влекла его за 
собой, с такой же силой, как цветы влекли 
мотыльков» (Лагерлёф, 1991: 523). Судьбо-
носная встреча со спящей дочерью гор 
также сопровождается безмолвным вслу-
шиванием в тишину, наполненную, однако, 
всеми оттенками смыслов: «Он опять ощу-
тил медовый аромат тоскующих цветов и 
почувствовал, что от каменной стены так и 
пышет душным зноем. Вокруг царила не-
обыкновенная тишина: ни птица не вспорх-
нет, ни хвоя на соснах не шелохнется от 
ветра. Казалось, что все замерло, затаив ды-
хание, в напряженном ожидании. У него 
было странное чувство, что он попал в жи-
лище, где кроме него были другие обита-
тели, хотя он их и не видел. Ему казалось, 
что кто-то за ним следит, что его прихода 
как будто заранее ждали. Но вместо тревоги 
он ощутил нетерпеливый трепет радост-
ного ожидания, словно ему должно было 
открыться несказанно прекрасное зре-
лище» (Лагерлёф, 1991: 524). Реор ощу-
щает ‒ запах, ощущает чужой взгляд, ощу-
щает то, что может сам истолковать, ему 
нет необходимости даже напрямую смот-
реть на девушку («…сквозь завесу Реор 
лишь смутно различал нежные очертания 
девичьего тела. Однако он не вздумал при-
близиться, чтобы получше ее рассмотреть» 
(Лагерлёф, 1991: 524). Язык природы для 
него «был понятнее человеческой речи» ‒ и 
когда Реор прислушивается к тому, что го-
ворят ему суровый бор и неприступная 
скала, он понимает их молчание. «‒ 
Смотри, ‒ говорили они, ‒ вот мы вручаем 
тебе, человеку, который любит нашу дикую 
волю, прекрасную дочь гор. Она тебе 
больше под стать, чем дочери долины… То-
гда он возблагодарил в душе великую, бла-
годетельную природу» (Лагерлёф, 1991: 
525). Забирая природное и превращая в че-

ловеческое (решив, во-первых, забрать де-
вушку из леса, а во-вторых, взять в жены, а 
не оставить невольницей), Реор набрасы-
вает на нее шкуру, прикрывая природную 
наготу ‒ и лес с облегчением смеется: 
«Едва он это сделал, как в скале у него за 
спиной раздался хохот, от которого содрог-
нулась земля. Но в этом хохоте не слыша-
лось глумливой насмешки; казалось, будто 
кто-то, притаившийся в скале, напряженно 
ждал, сдерживая мучительную тревогу, и 
вот, когда все наконец благополучно разре-
шилось, его облегчение нашло себе выход в 
неудержимом хохоте. Тут прекратилась и 
страшная тишина, и мучительный зной. По 
траве пробежал прохладный ветерок, и за-
гудели певучие сосны. Счастливый охот-
ник понял, что весь лес следил за ним, за-
таив дыхание, ожидая, как поведет себя че-
ловек с прекрасной дочерью диких гор» 
(Лагерлёф, 1991: 525). Лес наполняется зву-
ком, но уже полностью исчезает вербальное 
из общения Реора и его невесты: «Через не-
которое время он почувствовал, что кто-то 
старается сдернуть с его головы широкопо-
лую шляпу. Он поднял глаза и увидел, что 
дочь великана проснулась. Она спокойно 
сидела у него на руках, но ей захотелось по-
лучше рассмотреть того, кто ее нес. Реор не 
стал ей мешать. Он только ускорил шаг, но 
не сказал ни слова <...> И Реор почувство-
вал, что ему не надо ни о чем спрашивать и 
ничего говорить. Он молча нес ее домой, в 
материнскую хижину. Но все его существо 
переполнилось несказанным блаженством, 
и, ступив на родной порог, он увидел, как 
под основание дома заполз белый уж, хра-
нитель семейного очага» (Лагерлёф, 1991: 
526). 

История Реора ‒ история противопо-
ставления языков человеческого и природ-
ного, преобладание второго над первым: на 
протяжении всей Саги Реор так и не произ-
носит ни слова, в то время как сам он слы-
шит и понимает слова цветов и великанов 
(бора и скалы). Природа безмолвно говорит 
с ним, и этот момент переключения с языка 
«человеческого» на «природный», который 
сам Реор понимает даже лучше, можно 
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назвать моментом экогерменевтическим; 
это возвращает нас к «слиянию горизон-
тов» Гадамера, к взаимодействию живых 
миров, заключенных в языке, непосред-
ственно «здесь и сейчас»: «…в случае от-
тенков языкового мировидения каждый из 
них потенциально включает в себя все 
остальные, то есть каждый из них способен 
расширить себя и вобрать в себя любой дру-
гой оттенок. Он может своими собствен-
ными силами понять и постичь тот “вид” 
мира, в котором мир являет себя в другом 
языке. Мы утверждаем, таким образом, что 
языковая связанность нашего опыта мира 
отнюдь не вводит нас в некую перспективу, 
исключающую все другие перспективы; 
если мы благодаря взаимодействию с 
иными языковыми мирами преодолеваем 
предрассудки и границы нашего прежнего 
опыта мира, то это ни в коем случае не озна-
чает, что мы покидаем и отрицаем наш соб-
ственный мир. Путешествуя, мы возвраща-
емся домой, обогащенные новым опытом» 
(Гадамер, 1988: 518).  

Таким образом, экогерменевтика как 
междисциплинарный феномен раскрыва-
ется через призму социогуманитарного зна-
ния, от этики до психологии, от экспери-
мента в науке до мысленного образа, выра-
женного в нарративе: поворот релевантной 
тематики демонстративно раскрывается в 
«горизонтах», в «жизненном мире», в том, 
что способно выразить, на первый взгляд, 
невыразимое и недоступное для интерпре-
тации. Культурно-исторический ракурс 
экогерменевтической словесности также 
находит свое выражение в «применении», 
то есть в направленности на Другого. 
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Аннотация. Стремительные процессы, происходящие в современной 
социологии и религии, находят свое отражение и в исследованиях православных 
сообществ. Как показывает практика, применяемые методологические подходы 
и методы, разработанные европейскими учеными, начинают не удовлетворять 
ни российских социологов, ни церковнослужителей. Цель данной статьи состоит 
в обосновании использования теологического подхода в социологических 
исследованиях. Мировое научное сообщество волнует факт разрушения 
традиционных христианских религий. В своих исследованиях зарубежные 
социологи ищут причины и объяснения данным тенденциям. Опираясь на 
агностические принципы, они все больше и больше погружаются в научный 
нигилизм, приобретающий трагические очертания в своей антирелигиозной 
направленности. Православие в России переживает этап возрождения. Из 
первого периода эмоционального подъема, длившегося с конца XX столетия по 
первую декаду XXI-го, российское общество в настоящий момент выходит, и 
этим объясняется снижение количества посещения церкви верующими. 
Специфика православной религии и истории РПЦ требует новых подходов в 
изучении процессов, происходящих внутри православного сообщества. 
Основные подходы и инструментарий исследования находят отражение в 
данной статье.  
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Abstract. The rapid processes taking place in modern sociology and religion are also 
reflected in studies of Orthodox communities. As practice shows, the applied 
methodological approaches and methods developed by European scientists are 
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beginning to satisfy neither Russian sociologists nor clergy. The purpose of this article 
is to justify the use of the theological approach in sociological research. The global 
scientific community is concerned about the destruction of traditional Christian 
religions. In their research, foreign sociologists are looking for reasons and 
explanations for these trends. Relying on agnostic principles, they are increasingly 
immersed in scientific nihilism, which takes on tragic contours in its anti-religious 
orientation. Orthodoxy in Russia is experiencing a stage of revival. Russian society is 
currently emerging from the first period of emotional upsurge, which lasted from the 
end of the 20th century to the first decade of the 21st century, and this explains the 
decline in the number of believers visiting the Church. The specifics of the Orthodox 
religion and the history of the Russian Orthodox Church require new approaches to 
the study of processes occurring within the Orthodox community. The main 
approaches and research tools are reflected in this article. 
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Введение 
Методологические принципы со-

циологии религии были сформулированы 
еще в работах Э. Дюркгейма, в частности в 
исследовании «Элементарные формы 
религиозной жизни: тотемическая система в 
Австралии». Э. Дюркгейм не являлся 
приверженцем какой-либо веры или 
религии. Тем не менее не случайно в своих 
поисках выявления механизмов социаль-
ного измерения религиозных сообществ он 
обратился к первобытным религиям. 
Сложные взаимоотношения существующих 
традиционных религий и возникающих 
новых, по его мнению, можно изучать, 
опираясь на универсальные закономер-
ности, которые легче всего выделить в 
первозданном состоянии. И ему действи-
тельно удалось найти эти универсальные 
элементы: религиозные явления (верования 
и обряды), религиозное мышление (мир 
сакральный и мир профанный). Он также 
доказал неотделимость церкви от религии, и 
показал, что «Церковь – это не просто 
священническая братия; это единое 
моральное сообщество, включающее в себя 
всех людей, исповедующих одну и ту же 
веру, – и мирян, и священников» 
(Дюркгейм, 2018: 117). 

Эти базовые положения до сих пор 
служат фундаментом социологии религии. 
Независимо от новых теорий и течений все 
последующие и современные ученые 
основывают свои исследования на 
изначально заданных Дюркгеймом векторах 
универсальных методологических прин-
ципов. «Выдающиеся социальные мысли-
тели девятнадцатого века – Огюст Конт, 
Герберт Спенсер, Эмиль Дюркгейм, Макс 
Вебер, Карл Маркс и Зигмунд Фрейд – все 
считали, что религия постепенно потеряет 
свое значение и перестанет быть значимой с 
приходом индустриального общества. <…> 
Смерть религии была общепринятой точкой 
зрения социальных наук на протяжении 
большей части двадцатого века; 
действительно, она считалась эталонной 
моделью социологического исследования, в 
которой секуляризация была поставлена в 
один ряд с бюрократизацией, рационали-
зацией и урбанизацией как ключевыми 
историческими революциями, превратив-
шими средневековые аграрные общества в 
современные индустриальные нации» 
(Norris, 2019: 3). Еще более пессимистично 
звучат слова Ч.Р. Миллса: «Когда-то мир 
был наполнен сакральным – в мыслях, 
практике и институциональной форме. 
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После Реформации и Возрождения по всему 
миру прокатились силы модернизации, и 
секуляризация как следствие исторического 
процесса ослабила господство сакрального. 
Со временем священное полностью 
исчезнет, за исключением, возможно, 
частной сферы» (Mills, 1959: 32-33). 

Однако с середины XX столетия 
начала формироваться другая методологи-
ческая платформа изучения религиозного 
общества: религия отделяется от сакраль-
ного. Так, Т. Лукман и П. Бергер в ходе 
своих исследований приходят к выводу, что 
религиозность – это качество, присущее 
самой природе человека, меняются лишь 
формы ее проявления, которые связаны с 
социальными изменениями в данном 
обществе (Бергер, Лукман, 1995: 323). 
Феномен новой религиозности западные 
ученые начинают рассматривать как сдвиг 
от традиционной религиозности к нетра-
диционной, не институциональной, приват-
ной религиозности. Еще в 1960-е годы 
некоторые авторы называли этот феномен 
«расцерковленностью» (de-churchification) 
(Руткевич, 2008). Одним из ярких 
представителей данного направления был 
лютеранский проповедник Дитрих 
Бонхёффер. Ученые приходят к общему 
мнению, что современное религиозное 
общество нельзя изучать с позиций 
секуляризации традиционных религий, и 
одновременно они отмечают, что на фоне 
возрастающей политизации церковных 
лидеров у миллионов простых людей 
возникла потребность обращения к религии 
(Мерфи, 2004: 13). 

Непризнание Бога приводит 
социологов и общество в целом к 
восприятию сакрального на уровне 
первобытного общества. Когда люди 
«отправляются на поиски духовного, они 
хотят найти источники и смысл их 
существования, они хотят снова обрести 
чувство трансцендентного и божественного, 

1 ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 

они хотят восстановить единство каждого 
человека с другим человеком, с природой, со 
всей реальностью…» (Мерфи, 2004: 13).  

В России в конце XIX – начале 
XX столетия в научном сообществе религия 
была предметом исследования философов, 
теологов. Несмотря на то, что изначально 
социология религии за рубежом развивалась 
преимущественно как прикладная отрасль 
социологического знания, на заре развития 
социологии в начале XX столетия в России 
и за рубежом была сделана попытка 
выделить христианскую социологию. 
Основой для ее возникновения послужила та 
часть представителей русской философии, 
которая имела религиозную направлен-
ность. К ней относятся русские философы 
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и многие 
другие. К сожалению, после того как в 
1922 г. вышло постановление Политбюро 
ЦК РКП(б) «Об антисоветских груп-
пировках среди интеллигенции» и по 
инициативе В.И. Ленина были высланы 
знаменитые ученые, являющиеся представи-
телями гуманитарных и социальных наук, в 
стране начались процессы реорганизации 
высшей школы. В результате к концу 1930-
х гг. социология была вытеснена из числа 
общественных наук, была объявлена 
«лженаукой» и запрещена, и дальнейшего 
развития многие ее начинания не получили. 
В годы советской власти работы некоторых 
из высланных ученых легли в основу 
научной дисциплины религиоведения, 
которая вбирала в себя философию и 
историю религии, культурологию, 
психологию религии. 

В 1990-е годы в России сложилась 
уникальная ситуация. Свобода слова и 
вероисповедания, закрепленные Конститу-
цией РФ1 в 1993 г., предоставили гарантии 
для восстановления института религии на 
территории России. Началось бурное 
возрождение православия. По данным 
различных аналитических организаций 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обра-
щения: 19.04.2022). 
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(«Левада-Центра», фонда «Общественное 
мнение», Российской академии наук), на 
2012-2013 гг. количество православных 
верующих по отношению к представителям 
других конфессий колебалось от 64 % до 
79 %2. Православие всегда было 
доминирующей конфессией в России и 
играло главенствующую роль во 
взаимоотношениях религиозного общества 
и власти. Совместно с процессами 
восстановления православия появилась 
потребность исследования того, как 
происходят эти процессы, как они влияют 
на общество; стали возникать и другие 
вопросы, касающиеся жизни православного 
сообщества.  

Российские социологи активно 
включились в изучение новой социальной 
реальности. Практики собственных 
исследований в этой области не было, и им 
пришлось обратиться к методологии и 
методам зарубежных коллег. В начале 
1990-х гг. В. Ф. Чесноковой была разрабо-
тана методика измерения православного 
сообщества через индекс «воцерков-
ленности». Однако по прошествии 
некоторого времени стало ясно, что, «как 
бы ни было значимо для оценки степени 
религиозности выявление удельного веса 
практикующих верующих, соблюдающих 
все предписания, обряды и ритуалы: 1) их 
роль в качестве индикаторов религиозности 
переоценивать нельзя; 2) более весомым 
является проникновение религиозных 
взглядов в повседневную жизнь, 
внекультовое религиозно ориентированное 
поведение. На основании выполнения всех 
предписанных обрядовых действий 
человек может считаться воцерковленным, 
но будет ли он при этом истинно 
религиозным? Как ни парадоксально, здесь 
может быть несовпадение» (Алексеева, 
2009: 100). Со стороны православного 
духовенства отношение к результатам 
социологических опросов тоже было 

2 Религия в России. 2022 [Электронный ресурс]. 
URL: https://rosinfostat.ru/religii-v-rossii/ (дата обра-
щения: 19.04.2022). 

проникнуто скептицизмом. Сам индекс 
«воцерковленности» как внешний маркер 
вызывал сомнение в определении 
количества и качества верующих. 

К 2021 г., как отмечает Т.Н. Грудина, 
возросло тематическое разнообразие 
исследований в области религии, а именно, 
как «проблемы религиозного фундамента-
лизма, религиозного национализма, 
секуляризации, так и темы, связанные 
с религиозным выбором, взаимоотно-
шением религии и общества, изучением 
феномена “религиозности”, социальными 
аспектами религиозной жизни. Активно 
развиваются исследования мотивов 
и направлений религиозного поиска среди 
молодого поколения нашей страны. Особое 
внимание исследователей привлекло к себе 
так называемое религиозное возрождение 
на постсоветском пространстве и в бывших 
социалистических странах» (Грудина, 
2021: 20). 

Но чем глубже исследователи 
начинали погружаться в изучение право-
славного сообщества, тем больше приходи-
ло осознание того, что социологический 
инструментарий измерений степени рели-
гиозности населения, а также выявления 
мотивов, склонности индивидов подчинять 
свою жизнь требованиям их веры слабо 
разработан. 

Попытку использовать теологические 
знания для изучения социальных процессов 
внутри религиозного сообщества предпри-
няли американские исследователи, которые 
в 1938 г. отделили религиозную социологию 
от социологии религии и создали 
Американское католическое социологи-
ческое общество. Религиозная социология 
позднее перешла под крыло католической и 
протестантской Церквей и стала называться 
«церковная социология», «пастырская со-
циология», «конфессиональная социология». 

В начале 2000-х гг. в России активно 
муссировалась идея создания православной 
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социологии (Добреньков, 2012), но 
дальнейшего развития это направление 
социологической мысли не имело. Если 
российская христианская социология конца 
XIX – начала XX веков разрабатывала 
собственное учение о прогрессе, исходя из 
религиозного мировоззрения и религиоз-
ных идеалов, имеющих не эмпирическую 
природу, а сформированных за пределами 
науки (Проказин, 2023), то современные 
идеологи православной социологии не 
смогли выработать методологические и 
теоретические отличия православной соци-
ологии. Проводя эмпирические исследо-
вания, ученые обозначают предмет своего 
исследования как современное православие 
(Бочкарев, 2016), выделяя часть общества 
по признакам принадлежности к опре-
деленной религии, тем самым продолжая 
традиции социологии религии и налаживая 
«диалог между столетиями» (Sharonova, 
Beavitt, 2020). 

Теологические импликации в 
социологических исследованиях 

Как отмечает А.Б. Зубов, современное 
религиоведение разработало ряд методов 
анализа, используемых учеными, а 
«религиозный феномен исследуется сам по 
себе в системе его собственной логики, 
принимается как реальность постольку, 
поскольку в него верят не исследователи, а 
исследуемые» (Зубов, 1997: 14). 

Следуя за логикой данного высказы-
вания, остановимся на методологии 
теологического подхода.  

Понятие «теологический подход» 
ученые рассматривают в определенном 
контексте: «…неверующий ученый, как бы 
ему того ни хотелось, как бы ни были ему 
симпатичны его верующие сограждане, не 
сможет говорить с христианской аудито-
рией на ее языке, языке библейской 
культуры, социальной теологии, сам не 
пройдя через метания, через перестройку 
собственного мышления, не отказавшись от 
стереотипов атеистического мироистолко-
вания. Он останется на секулярной 
территории социологического дискурса и 
не сможет давать удовлетворительные в 

глазах христианской аудитории 
интерпретации актуальных социальных 
проблем» (Бачинин, 2014: 120). В статье 
американского ученого Пола Хеджеса, 
посвященной изучению религии, мы 
находим следующее определение: 
«Теологический подход изучает религию и 
стремится понять, что она означает для 
верующих в своих собственных терминах, 
и как эта система работает в качестве 
рационального мировоззрения для тех, кто 
в ней находится» (Hedges, 2013). 

Однако если первое определение 
можно отнести к сугубо научному 
пониманию феномена религии, то во 
втором определении просматривается 
специфика католического мышления. 
И.А. Ильин подчеркивал, что «православие 
и католичество одинаково возводят свою 
веру ко Христу, Сыну Божию, и к 
евангельскому благовествованию. И тем не 
менее их религиозные акты не только 
различны, но и несовместимы по своей 
противоположности» (Ильин, 2016: 55). 
Специфика католического мышления 
второго определения теологического 
подхода концентрируется в словах 
«рациональное мышление». Католическая 
церковь в своих традициях опирается на 
интеллектуальные способности человека: 
он может собственными силами достичь 
спасения души. В православии догмати-
зировано, что этого можно достичь только 
при совместных усилиях Бога и человека 
(богообщении). И.А. Ильин  в своей работе 
«О православии и католичестве» очень 
подробно раскрыл отличия этих двух 
конфессий, начиная с первичного акта 
принятия веры: «Первичное и основное 
пробуждение веры для православного есть 
движение сердца, созерцающей любви, 
которая видит Сына Божия во всей Его 
благости, во всем Его совершенстве и 
духовной силе, преклоняется и приемлет 
Его как сущую правду Божию, как свое 
главное жизненное сокровище. При свете 
этого совершенства православный познает 
свою греховность, укрепляет и очищает им 
свою совесть и вступает на путь покаяния и 
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очищения. Напротив, у католика “вера” 
пробуждается от волевого решения: 
довериться такому-то (католически-
церковному) авторитету, подчиниться и 
покориться ему и заставить себя принять 
все, что этот авторитет решит и предпишет, 
включая и вопрос добра и зла, греха и его 
допустимости» (Ильин, 2016: 55). 

В нашем понимании теологический 
подход социологии религии связан не с 
изучением самой религии, а с 
исследованием конкретного сообщества, 
принадлежащего к определенной религии, 
с опорой на опыт и теологические знания. 
Исследование православного сообщества 
возможно только исходя из православной 
религии, общенаучные подходы будут 
предлагать, в лучшем случае, поверхност-
ный анализ процессов, происходящих в 
данном сообществе, либо искажать 
реальность. Искажение реальности напря-
мую связано с латентными механизмами 
разрушения самой сути православия. Как 
справедливо писал Александр Шмеман: 
«Люди ждут и жаждут веры – мы предла-
гаем им религию. И это противоречие, это 
“несовпадение” все глубже, все страшнее» 
(Шмеман, 2005: 120).  

Методологический инструмента-
рий 

Несомненно, предшествующий опыт, 
сформированный в рамках социологии 
религии, является методологическим бази-
сом с точки зрения техники исследования, 
способов, методов, приемов научного 
исследования для формирования уникаль-
ного инструментария социологического 
исследования православного сообщества с 
помощью теологического подхода.  

1. История формирования набора
инструментов для изучения религиозного 
сообщества начинается с французского 
ученого Г. Ле Бра. Религиозная практика 
рассматривалась им одновременно и как 
зависимая переменная, и как независимая 
величина.  

Попробуем определить, в чем 
выражается зависимая переменная 
религиозной практики при использовании 

теологического подхода. Можно 
предложить двухуровневую структуру 
религиозной практики: церковная 
религиозная практика и личная религиозная 
практика верующего.  

Влияние на формирование и развитие 
церковной православной практики 
оказывают следующие факторы:  

• развитие теологических знаний. В
своем докладе на богословской
конференции 2000 г. Филарет,
митрополит Минский и Слуцкий,
отметил главную задачу богословия:
«Догматы не создаются, они лишь с
необходимой общеобязательностью
и нормативностью фиксируют в
слове веру Церкви. Но то, как и
почему избираются именно такие
слова и термины, почему
объявляются еретическими те или
иные утверждения богопостигаю-
щей мысли, – есть дело богословия»

• российское православное сообщест-
во имеет свою уникальную историю,
которая отличается от истории
других поместных православных
Церквей. Русская православная
церковь перенесла в ХХ столетии
исторически невиданные гонения.
На рубеже ХХ–ХХI вв. она
пережила бурное возрождение. В
контексте таких драматических
преломлений сохранение чистоты
интерпретации библейских текстов
является главной задачей. И в то же
время следует учитывать, что
библейский текст изначально
писался в определенное историчес-
кое время, и в последующие эпохи в
разных культурах он преломлялся и
понимался по-своему (Селезнев,

• мировой уклад экономических и
политических отношений. В конце
ХХ столетия после разрушения
СССР и социалистического лагеря
усилия РПЦ были направлены на
восстановление канонического
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общения между Московским 
патриархатом и Русской зарубежной 
церковью. Подписанный 17 мая 
2007 года «Акт о каноническом 
общении» внес вклад в 
консолидацию русской диаспоры за 
границей, стал одним из шагов по 
восстановлению утраченного 
единства всего «русского мира,» 
одной из духовных основ которого 
всегда была православная вера. 
Однако это единение не могло 
происходить автоматически. За 
прошедшее столетие зарубежные 
поместные церкви испытывали 
сильное влияние со стороны 
католической, протестантской 
Церквей. Некоторые из православ-
ных священников стали придержи-
ваться экуменических взглядов. 
Все перечисленные выше перемен-

ные позволяют исследовать религиозную 
практику Православной церкви.  

Изучение личной религиозной 
практики верующего невозможно без 
понимания конкретной ситуации, того 
контекста церковной религиозной 
практики, который позволяет выстраивать 
интерпретации получаемых данных. 

Теперь остановимся на характерис-
тике независимой величины религиозной 
практики при использовании теологичес-
кого подхода. 

Для христианского вероучения такой 
независимой величиной является догмат. 
Догматическое учение Церкви является 
фундаментальной основой для личности, 
общества и мира в целом. Для изучения 
церковной религиозной практики догматы 
служат границами, определяющими 
отличие православного вероучения от 
католического и протестантского. Для 
исследования личной религиозной 
практики догматы помогают определить 
точные границы, за которыми закан-
чивается христианство и начинается ересь. 
Однако исследователям, с одной стороны, 
надо понимать, что догматические истины 
представляют собой «суть истины опыта, 

истины жизни, и раскрываться они могут и 
должны не через логический синтез или 
анализ, но только через духовную жизнь, 
через наличность засвидетельствованного 
вероучительными определениями опыта» 
(Фроловский, 1927: 252). С другой стороны, 
«каждая эпоха выдвигает свои собственные 
взгляды, понятия, вопросы, ереси и 
возражения против христианской истины 
или повторяет забытые старые. Богословию 
естественно принимать во внимание эти 
запросы времени, отвечать на них и 
соответственно им излагать догматические 
истины. В этом смысле можно говорить о 
развитии догматического богословия, как 
науки. Но нет достаточного основания 
говорить о развитии догматов Церкви» 
(Помазанский, 2015: 22). 

2. Следующий инструмент для
изучения религиозного сообщества был 
предложен немецко-американским 
протестантским теологом, социологом 
И. Вахом – понимание религиозного опыта 
как переживания священного. Для 
понимания религиозного опыта в 
православии главным является опыт 
богообщения. «Святое общение с Богом 
является прямой необходимостью 
человека. Вне этого общения человек не 
только вне своего призвания, не 
только грешен, но и прямо нравственно 
мертв. В силу этого истинный христианин 
жаждет Богообщения как своей заветной 
цели (см.: Флп.1:23)» (Богообщение). 

Богообщение 
В социологии индикаторами измере-

ния нравственного состояния общества 
выступают общечеловеческие ценности. 
Ученые в определении понятия «обще-
человеческие ценности» единодушно 
отмечают социальную обусловленность 
набора этих ценностей. Природа формиро-
вания общечеловеческих ценностей 
представляет собой «смысловые универса-
лии, кристаллизовавшиеся в результате 
обобщения различных ситуаций, с 
которыми обществу или человечеству 
пришлось сталкиваться в истории» 
(Франкл, 1990: 301). Таким образом, набор 
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общечеловеческих ценностей и их 
интерпретации зависят от мнения и опыта 
людей, живущих в конкретный истори-
ческий период, относящихся к конкретным 
культурам, представляющих собой 
определенную социальную группу и т. д. 

Ценности в православии, конечно, 
есть, но они вторичны по отношению к 
богопознанию и не самодостаточны. Ведь 
мораль и нравственность есть не только в 
христианстве. «В Православии под 
духовностью понимается не просто 
нравственная чистота, но нечто большее – 
то благодатное состояние верующего, 
которое апостол Павел наделяет плодами 
Духа Божьего: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал.5:22-23). Эти 
плоды приобретаются жизнью по 
заповедям Евангелия в покаянии, 
смирением и постоянным молитвенным 
обращением к Господу Иисусу Христу» 
(Осипов). 

Смыслом жизни православного 
верующего является богообщение. Бого-
общение совершается через действия Бога в 
человеческой душе и обстоятельства 
человеческой жизни. Общение человека 
и Бога происходит посредством молитвы, 
восприятия Божественного Откровения, 
участия в Церковных Таинствах. Как 
отмечает В.Н. Лосский: «Опыт бого-
общения характеризуется тремя взаимо-
связанными аспектами: связь богословия и 
мистики, личностный характер христиан-
ского богопознания и основанность опыта 
богообщения на Божественном откро-
вении» (Лосский, 1991: 20). 

Выделенные аспекты, на первый 
взгляд, выходят за рамки научного анализа. 
Тем не менее архимандрит Рафаил 
(Карелин), описывая единство мистики и 
религии, в заголовке статьи «Мистика – 
очевидность веры» сформулировал один из 
индикаторов изучения личного религиоз-
ного опыта верующих (Рафаил, 2022). В 
качестве показателей можно использовать 
следующие выделенные им характеристики 
мистики: 

• «Православная мистика основана на
чувстве тайны и благоговения перед
Создателем мира, а в некотором
смысле, – перед Его творениями, в
которых мистик видит тень Божества.
Мистика неразрывно связана с
аскетизмом» (Рафаил, 2022).

• «Человек, потерявший или дефор-
мировавший свое мистическое чувство,
сводит религию к морали, и поэтому
никак не может понять, какая разница
между Православием, католицизмом и
протестантизмом» (там же).

К основным формам богообщения 
относят жертву, молитву и Евхаристию. 
Под понятием «жертва» в православии 
подразумевается исполнение заповедей 
Божиих, которое сопровождается 
отречением от собственных эгоистичных 
желаний, интересов и подчинением себя 
исключительно воле Божией. 

Молитва, по определению святителя 
Филарета (Дроздова), есть возношение ума 
и сердца к Богу. Молитва – это беседа 
человека с Богом, но не просто словесная 
формула, а состояние, чувство. «Основание 
молитвы – стремление образа к 
Первообразу, как подобного к подобному» 
(Иоанн Кронштадтский). Один из 
критериев оценки действия молитвы при 
богообщении находится в высказывании 
Киприана Карфагенского: «Занимайся 
тщательнее либо молитвою, либо чтением: 
и будешь то сам с Богом беседовать, то Бог 
с тобою» (Киприан Карфагенский). 

Слово «откровение» означает 
сверхъестественное открытие Богом 
непознаваемых истин людям. Рассуждая о 
феномене «откровения», Иван Андреев 
говорит, что «кроме убеждения в 
существовании Бога, человек желает и 
личного с Ним общения. Религия 
начинается не с признания Бога (это, 
собственно говоря, задача философии), а с 
общения с Ним. Это общение человека с 
Богом невозможно без помощи Божией. 
Вот эту помощь-то и дает так называемое 
сверхъестественное откровение» (Андреев, 
2006). 
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Однако, как отмечает И. Андреев, 
«вопрос о критерии истинного откровения 
принадлежит к числу серьезных вопросов 
апологетики христианства, а потому и 
подлежит более тщательному рассмотре-
нию» (Андреев, 2006). Поэтому все 
отобранные индикаторы, показатели, 
критерии для изучения личностного 
религиозного опыта верующих должны 
быть обоснованы с позиций православной 
апологетики и герменевтики. Со стороны 
апологетики социологи сверяют свои 
исходные данные и интерпретацию 
полученных данных с религиозной 
доктриной. Со стороны герменевтики 
социологи соотносят опыт интерпретаций, 
полученных в результате исследования 
данных, с опытом толкования библейских 
текстов.  

Одним из спорных оснований 
использования теологического подхода в 
измерении процессов, происходящих в 
религиозном сообществе, является тот 
факт, что личностный характер христиан-
ского богопознания не позволяет 
передавать личный опыт богообщения. 
Привычные механизмы обучения здесь не 
работают. И тем не менее именно через 
стремление к богообщению происходит 
эффект единения религиозного православ-
ного сообщества на более глубинных, чем 
светские мораль и право, уровнях. Наличие 
у кого-либо из верующих опыта 
богообщения вселяет в окружающих 
чувство сопричастности. Сопричастность 
состоит из двух реальностей: фактической 
переживаемой реальности и сопричастной 
реальности, которая имеет потенциальный 
характер (Карпицкий, 2008). Именно 
потенциальный характер сопричастной 
реальности обладает притягательной силой 
и выступает инструментом признания 
чужого опыта богообщения и единения в 
ожидании каждым верующим 
приобретения этого опыта. 

Интерпретация полученных 
данных (герменевтические контуры) 

Для изучения таких тонких, сугубо 
личностных практик религиозного 

погружения безусловно необходимо 
использовать качественные методы 
социологического исследования: описание 
верующим своего личностного опыта 
следования православным догмам, их 
понимания. Это может быть глубинное 
интервью, анализ дневников, писем, в 
современной практике анализ публикаций в 
соцсетях. Наиболее близким способом 
понимания глубины религиозности 
верующего может быть соотношение 
восприятия изучаемого текста с притчей. 
То есть личный опыт выступает как набор 
притч личной религиозной практики.  

Притча, как правило, открывает 
единый повествовательный мир 
(Тисельтон, 2011: 45). Авторами статьи в 
качестве эксперимента была предпринята 
попытка анализа личного религиозного 
опыта богообщения одного из верующих. 
Ему было предложено описать свой личный 
религиозный опыт, как он его себе 
представляет. Полученный текст был отдан 
священнику, который сделал вывод, что 
личный религиозный опыт богообщения 
респондента сводится к принятию даров от 
Бога, но респондент не достиг состояния 
откровения в богообщении.  

С другой стороны, использование 
притчи как способа восприятия личного 
религиозного опыта богообщения 
позволяет применять аллегорическое 
сравнение с библейскими притчами. Но, 
чтобы избежать ошибок и произвола в 
толковании библейских текстов, следует 
обращаться к помощи православного 
священника, который знает и понимает 
критерии таких толкований. В этом случае 
социолог может получать информацию о 
нравственном состоянии общества и 
личности с позиций православия.  

Как видим, в обоих случаях на 
помощь социологу приходят священники с 
их знанием и глубинным погружением в 
православную веру. 

*** 
Не направление социологии, 

опирающейся на преходящие, постоянно 
трансформирующиеся ценности, интересы 
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и потребности светского мира, которое 
сформировалось в рамках классической 
социологии, а направление социологии, 
предложенное русскими философами в 
конце XIX века, которое опирается на 
идеалы, ценности, транслируемые извне 
(Богом), – может привнести необходимую 
глубину в изучение проблем современного 
православного общества. Однако речь не 
идет о возрождении самих учений, мы 
говорим об использовании данных идей, 
подходов в современных теориях 
социологии религии. Чтобы понять 
процессы, происходящие в традиционных 
религиях, например, в православии, надо 
изучать соответствующее сообщество, 
исходя из постулатов самой религии. 
Теологический подход в социологических 
исследованиях не только привлекает 
теологические дисциплины и знания для 
интерпретации полученных данных, но и 
означает признание Бога. Видимо, именно 
по этой причине христианская социология 
в Америке ушла сугубо в лоно 
Католической церкви, а православная 
социология в контексте классической 
социологии не получила развития и 
поддержки. Последователь теологического 
подхода – апологетический инсайдер, и его 
подход может привести к совершенно иным 
выводам по сравнению с выводами 
исследователей, не включенных в 
религиозные практики. 
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Аннотация. Статья нацелена на выявление и анализ обрядовых и игровых прак-
тик с использованием пасхальных яиц, а также связанной с ними культурной 
терминологии в донской казачьей традиции и написана на материале диалекто-
логических и этнолингвистических экспедиций ЮФУ – ЮНЦ РАН 1983–
2023 гг. Исследование выполнено с применением описательного, сравнитель-
ного и этнолингвистического методов. Особый акцент делается на детальной ха-
рактеристике выбранного фрагмента праздничных традиций на всей территории 
бывшей Области войска Донского. В статье последовательно рассмотрены: 
окрашивание яиц, яйца в пасхальной трапезе, обрядовых действиях на кладбище 
и в пространстве станицы, разновидности пасхальных игр и их терминология: 
разбивание яиц, катание и сбивание одним яйцом одного или нескольких на ров-
ной и наклонной плоскости, попадание яйцом в лунки, поиски спрятанного яйца; 
обрядовые действия с пасхальными яйцами после окончания праздника. Дела-
ются выводы о хорошей сохранности ритуальных и повседневных практик с ис-
пользованием пасхальных яиц, в том числе архаического катания яиц по моги-
лам. Собранные языковые и этнографические сведения о пасхальных играх поз-
воляют проследить языковые и исторические связи донского населения и жите-
лей других южнорусских регионов: Воронежской, Курской, Рязанской губер-
ний, Кубани, в то же время предоставляя материал для сопоставления традиций 
юга и северо-запада России. 
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Abstract. The author identifies and analyzes ritual and gaming practices in which 
Easter eggs are used, as well as related cultural terminology in the Don Cossack tradi-
tion. The sources of the article are primarily the data from dialectological and ethno-
linguistic expeditions of the Southern Federal University and the Southern Scientific 
Center of the Russian Academy of Sciences (1983-2023). The author uses descriptive, 
comparative, and ethnolinguistic methods to carry out her research, with a special em-
phasis placed on a detailed description of the subject throughout the territory of the 
former Don Host Oblast. The article consistently examines the following topics: col-
oring of eggs, including eggs in the Easter meal; ritual actions with eggs in the ceme-
tery and in the space of the village; types of Easter games and their terminology: break-
ing eggs, rolling and knocking down one or more eggs with another egg or a ball on a 
flat or inclined plane; hitting the eggs in the holes, as well as searching for a hidden 
egg; ritual actions with Easter eggs after the end of the holiday. Conclusions are drawn 
about the good preservation of ritual and everyday practices using Easter eggs, includ-
ing the archaic rolling of eggs on graves. The collected linguistic and ethnographic 
information about Easter games allows the author to trace the linguistic and historical 
connections of the Don population and residents of other southern Russian regions: 
Voronezh, Kursk, Ryazan provinces, and the Kuban region, while at the same time 
providing material for comparing the traditions of the south and north-west of Russia. 

Keywords: Don Cossacks; Don dialect; Easter; Easter eggs; ritual terminology  
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Введение  
В православном календаре Пасха – 

это главный годовой праздник. Как гово-
рили собеседники в ст. Митякинской в 

† The publication was prepared as part of the implementation of the State Budget of the Southern Scientific Center of 
the Russian Academy of Sciences, state registration number of the project 122020100347-2. 
1 Здесь и далее в статье цитируются полевые материалы диалектологических и этнолингвистических экспедиций 
Южного федерального университета и Федерального исследовательского центра Южного научного центра Рос-
сийской академии наук (хранятся на кафедре общего и сравнительного языкознания Южного федерального уни-
верситета) в следующие районы: Ростовская область: Азовский (2003 г., п. 72); Аксайский (1983 г.; п. 13); Бага-
евский (2002 г., п. 14), Боковский (1995 г., п. 12; 2010 г., п. 101), Верхнедонской (1992 г., п. 4), Волгодонской 
(1997 г., п. 19), Зимовниковский (2000 г., п. 23), Кагальницкий (2006 г., п. 110), Константиновский (1999 г., п. 27; 
2023 г., п. 94), Морозовский (2009 г., п. 98), Обливский (1998 г., п. 116), Орловский (2006 г., п. 81), Семикаракор-
ский (2008 г., п. 85а); Советский (2002 г., п. 49), Тарасовский (2003 г., п. 77), Усть-Донецкий (2007 г., п. 84а; 2010 
г., п. 92; 2023 г., п. 87), Цимлянский (2000 г., п. 33), Шолоховский (1996 г., п. 67; 2002 г., п. 114); Волгоградская 

2003 г.1, «превыше Паски нет». Практиче-
ски все проведенные автором этнографиче-
ские интервью о ритуальном годе донских 
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казаков включают в себя описания народ-
ных и церковных обычаев, относящихся к 
Пасхе. Цель настоящей статьи – обращение 
к одному из компонентов этого праздника, 
выявление и анализ обрядовых и игровых 
практик с использованием пасхальных яиц, 
а также связанной с ними культурной тер-
минологии.  

К описанию пасхальной обрядности 
на территории бывшей Области войска 
Донского этнографы уже обращались: 
М.А. Рыблова дала общую характеристику 
праздника, выделив наиболее важные его 
черты с опорой на дореволюционные ис-
точники и собственные экспедиционные за-
писи (Рыблова, 2014: 82-92); С.Ю. Пальгов 
и В.А. Шилкин представили вниманию чи-
тателей полевые материалы, собранные на 
территории Волгоградской области (Паль-
гов, Шилкин, 2020: 62-65), а Т.Ю. Власкина 
(Власкина, 2014) использовала данные 
о Пасхе для комплексного анализа пись-
менного источника – памятной книжки-ка-
лендаря для нижних чинов Российской ар-
мии «Пасха 1916 года», принадлежавшей 
казачьей семье Дьячихиных.  

Однако в перечисленных работах не-
достаточно полно представлен материал по 
теме из той части Области войска Дон-
ского, которая сейчас входит в состав Ро-
стовской области. Автору же представля-
ется важным рассматривать названный 
выше регион как единую историко-куль-
турную территорию, поэтому дальнейшая 
разработка темы видится перспективной. 
Основными источниками настоящего ис-
следования выступили полевые материалы 
диалектологических и этнолингвистиче-
ских экспедиций Ростовского государ-
ственного (Южного федерального) универ-
ситета и Федерального исследовательского 
центра Южного научного центра Россий-
ской академии наук 1983–2023 гг. в казачьи 

область: Даниловский (2009 г., п. 96), Нехаевский 
(2008 г., п. 108), Новоаннинский (2010 г., п. 100), 
Суровикинский (1993 г., п. 61), Урюпинский 
(2008 г., п. 107); Фроловский (2009 г., п. 96), Чер-
нышковский (1998 г., п. 116; 2011 г., п. 102). При 

населенные пункты Ростовской и Волго-
градской областей (в их числе и авторские 
сборы 2002–2023 гг.); словари донских го-
воров2. Этот материал дополнен данными 
из опубликованных казачьих эго-докумен-
тов, а также этнографических исследова-
ний. 

Основная часть 
Носителями традиционной культуры 

яйцо воспринимается как «средоточие ви-
тальной силы, символ плодородия», для его 
символики имеют значение среди прочего 
округлая форма, способность яйца катиться 
(Виноградова, 2012: 621). В традиции дон-
ских казаков, помимо других возможных 
контекстов, яйцо выступает главным атри-
бутом великого христианского праздника 
Пасхи. Анализируя донской материал, мы 
видим, как архаические культурные 
смыслы сохраняются и реализуются в ло-
кальном материале, как вокруг них выстра-
ивается обрядовая терминология и риту-
альные действия.  

Упоминание окрашивания яиц входит 
в минимальный обязательный перечень 
действий, который характеризует праздно-
вание Пасхи в рассказах носителей тради-
ции. Приведем несколько примеров:  

«Паска ну как празднуется. Под неё 
пекуть пасхальны куличи, но у нас называ-
ють паски, красють яйца, потом пекуть 
пироги там мясом, с сыром, сладкие, это 
считается разговление, и у нас ходять на 
кладбище» (х. Арпачин, 2002 г.); «А уж на 
Пасху-то пасхи пякли, святили пасхи 
и яички красили разными краскими» 
(ст. Мигулинская, 1992 г.); «А от Пасха 
отмещалася, ето пасхи пекли, яищки кра-
сили» (ст. Красноярская, 2000 г.). 

Как видим, описываемое действие на 
Дону называется общеупотребительным 

упоминании полевых записей указывается населен-
ный пункт и год экспедиции. 
2 См.: (Большой толковый словарь донского казаче-
ства, 2003; далее – БТСДК); (Словарь донских гово-
ров Волгоградской области, 2011; далее – СДГВО). 
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словосочетанием красить яйца. При этом 
крашеные яйца редко получают собствен-
ное наименование в донских говорах. В не-
которых населенных пунктах их называли 
словами крашенки (ст. Обливская, 1998 г., 
ст. Грушевская (Гончарова [Б. г.])) и пи-
санки (г. Аксай, ст. Егорлыкская (БТСДК: 
367), х. Медведев, Нижнеяблочный, Орлы 
(СДГВО: 420)), при этом обеими лексемами 
обычно назывались не расписанные, а рав-
номерно окрашенные яйца, только в х. Ан-
типовском отмечено обозначение лексемой 
крашенка яйца с пестрым рисунком, со-
зданным с помощью обрезков ткани, при-
мотанных к яйцу во время отваривания (Со-
колова, 1973: 38). Отметим также, что обе 
лексемы фиксируются в южнорусских го-
ворах, в том числе позднего образования 
(курских, рязанских, брянских, воронеж-
ских, саратовских, кубанских3 (СРНГ, т. 15: 
205; т. 27: 44)), и в украинском литератур-
ном языке (Словарь украинского языка, 
1958: 301). 

Отваривать и красить яйца на Дону 
начинали в Чистый четверг. Наиболее ча-
стым способом окрашивания было отвари-
вание яиц в луковой шелухе. Использовали 
и другие растительные красители: исланд-
ский мох (бескоре́шную травку (ст. Облив-
ская, 1998 г.), бескоренку (х. Семичный, 
Тормосин (СДГВО: 41)), кору бузины 
(х. Ярской, 2009 г.), траву кровохлебку, по-
беги ольхи (ст. Луковская, 2008 г.). По 
наблюдениям М.А. Рыбловой, могли также 
использовать васильковый отвар, морков-
ный или свекольный сок (Рыблова, 2014: 
82). В редких свидетельствах говорят о том, 
что яйца украшали надписями (х. Коса, 
2003 г.). Примером последнего может слу-
жить фрагмент фронтового письма, напи-
санного в 1915 г. казаком х. Мостового 
Г.С. Поповым жене Екатерине:  

«Милая Катя, от трудов ваших я 
имел великое счастье получить пасхальные 
подарки от Бабкова. Какое счастье и как 

3 См.: (Словарь русских народных говоров, 1965; да-
лее – СРНГ). 

они дороги тут. Боже мой, радость какая, 
когда вскрыл сумочку, увидел баночку, про-
читал – консерва, далее еще баночка с ва-
той, открыл я и увидел, что за радость, 
4 яичка разных красок, да еще с буквами 
Х.В.Д.Г. Я с удовольствием прочитал и по-
целовал, заочно похристосовался с тобой, 
Катя. Они совершенно свежие, и мы с удо-
вольствием их кушали» (Письма…, 2005: 
140). 

Освящали яйца утром, по окончании 
пасхальной литургии, вместе с пасхаль-
ными куличами, салом, иногда вином, ма-
ком. Наряду с этим считалось, что во время 
ночной службы пища освящается и вне 
церкви (пос. Зимовники, 2000 г.). В ст. Ма-
лодельской (2009 г.) и Сергиевской 
(2009 г.) пасхальные куличи – паски – 
и яйца рано утром выносили на воздух, «го-
ворили, что всё это освящается».  

Крашеные и освященные яйца вхо-
дили в состав первой пасхальной трапезы – 
разговения. Кушали сразу после возвраще-
ния со службы. Праздничный стол включал 
в себя куличи-паски и в ряде станиц тво-
рожную пасху (Рыблова, 2014: 83), повсе-
местно – крашеные яйца, пироги, сало, мяс-
ные блюда. Особенностью пасхального 
стола было обилие кушаний, символизиро-
вавшее достаток и благоденствие семьи 
в будущем. Число яиц, которые готовили 
к празднику, также превосходило необхо-
димое для еды количество: их кушали сами, 
обменивались ими с соседями и родствен-
никами, раздавали на кладбище (особенно 
детям и старикам), нищим возле церкви, 
священнику и причту, которые ходили по 
дворам в преддверии праздника (х. Осинов-
ский, 2002 г.) или после службы (ст. Ниж-
некундрюченская, 2007 г.), детям, обходив-
шим дворы с поздравлением: «Христос вос-
крес!» (пос. Чернышковский, 2011 г.; х. Ко-
нопья (Пальгов, Шилкин, 2020: 64)), пас-
туху (ст. Новогригорьевская (Рыблова, 
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2014: 91)). В ст. Красноярской в 2000 г. рас-
сказывали: «Обязательно при этом яиц 
много-много красили. Прищём рассчиты-
вали не только на всю се́мю, в щетыре, 
в пять раз на каждую, ну чтобы угостить 
соседей… Каждый обязательно минимум 
по яйцу должен дать… До Исуса Христа 
дойдёть, если яйцо хто дасть».  

В одном из документов конца XVIII в. 
куриные яйца перечисляются среди других 
продуктов, которые станичные атаманы 
обязаны были доставить к Пасхе в войско-
вое правление:  

«Предложение от Мигулинской до 
Клетской станиц станичным атаманам 
и казакам. К наступающему празднику 
Пасхи Христовой на продовольствие мое с 
находящимися при мне имеете вы, господа 
станичные атаманы и казаки, с посланными 
при сем доставить на войсковой двор в Ка-
занку от каждой станиц ваших по два чет-
верика пшеничной муки, пшена, арженой 
муки и солоду по одному четверику, соли, 
масла коровьего по десять фунтов, по од-
ному свиному окороку и по одной середки 
витчины, живых курей по три пары, куриных 
яиц по пятидесяти» (Акты…, 1900: 172). 

Яйцами играли всю пасхальную не-
делю, причем старинным словом пай могли 
называть одну из равных долей – число яиц, 
которые получал в свое распоряжение каж-
дый член семьи (х. Алимовский (Соколова, 
1973: 37)). Мужчины использовали их в ка-
честве призов за выигрыш в карточной игре 
(пос. Нижний Чир, 1993 г.) и игре в орла 
(ст. Староаннинская (Рыблова, 2014: 91)), 
девушки – как один из компонентов склад-
чины для коллективной пасхальной тра-
пезы (Статистическое описание…, 1884: 
318)4. Яйца могли как есть по отдельности,
так и добавлять в особое праздничное

блюдо, в котором смешивали всю освящен-
ную еду (х. Аржановский, 2002 г.). Обще-
славянский обычай разделять освященное 
яйцо между всеми членами семьи (Агап-
кина, Белова, 2012: 628) сохранился на 
Дону в ст. Нижнекундрюченской и был за-
фиксирован в 2007 г.: старшая женщина 
в семье делила освященную паску и яйца 
по количеству членов семьи, и домочадцы, 
перекрестившись, начинали трапезу с этой 
пищи. 

После разговения шли на кладбище, 
часто всей семьей (рис. 1).  

Крашеные яйца (в том числе освящен-
ные) были обязательной частью снеди, ко-
торую брали с собой на могилки для поми-
нальной трапезы и раздачи детям и другим 
пришедшим на кладбище. В г. Морозовске 
в 2009 г. говорили: «Обязательно раздаёшь 
и не берёшь так, чтоб на могилку на свою, 
а обязательно берёшь и с запасом. И тебе 
точно так же». Детям отводилась особая 
роль в пасхальных поминальных практи-
ках. Респонденты рассказывают о том, как 
«на Паску бегали, собирали яйца мешками» 
(х. Казачий Ерик, 2003 г., то же в ст. Мало-
дельской, 2009 г., х. Ярском, Донском, 
2009 г., х. Ещеулове, 2010 г. и др. населен-
ных пунктах) (рис. 2). 

Само посещение кладбища в первый 
(в ст. Шумилинской – во второй или тре-
тий) день Пасхи может обозначаться в го-
воре словосочетанием похристоситься 
с родителями – актуализируется семантика 
приобщения предков к празднованию вос-
кресения Христа, характерная для различ-
ных терминов и ритуальных действий пас-
хального цикла у восточных славян. В ряде 
населенных пунктов (ст. Грушевская, 
1983 г., х. Крюков, 1999 г., х. Дубы, ст. Ми-
тякинская, х. Коса, Казачий Ерик, Донской, 
2003 г.; х. Свиридов, 2010 г., х. Коныгин, 
2010 г.) упоминалось архаичное катание 
яиц по могилке крестом (рис. 3). 

4 Вопросам половозрастного символизма при каза-
чьем праздновании Пасхи уделяет особое внимание 
в своем труде М.А. Рыблова (Рыблова, 2014).  
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Рис. 1. Посещение кладбища на Пасху, х. Ещеулов Усть-Донецкого района  
Ростовской области, 2010 г., фото Т.Ю. Власкиной 

Fig. 1. Easter visit to the cemetery, hamlet of Eshcheulov, Ust'-Donetsk District, Rostov Region, 
2010, photo by T. Yu. Vlaskina 

Рис. 2. Дети на кладбище, х. Коныгин Усть-Донецкого района Ростовской области, 2010 г., 
фото Т.Ю. Власкиной 

Fig. 2. Children at the cemetery, hamlet of Konygin, Ust'-Donetsk District, Rostov Region, 2010, 
photo by T. Yu. Vlaskina 

Также яйца крошили на могилке: 
«…птички прилетають и клюють, прове-

дывають родителей наших» (ст. Кагаль-
ницкая, 2006 г., то же в х. Бобры (Пальгов, 
Шилкин, 2020: 64)).  
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Рис. 3. Катание яйца по могилке на Пасху, х. Коныгин Усть-Донецкого района  
Ростовской области, 2010 г., фото Т.Ю. Власкиной 

Fig. 3. Rolling an egg over a grave on Easter, hamlet of Konygin, Ust'-Donetsk District,  
Rostov Region, 2010, photo by T. Yu. Vlaskina 

В рассказах об этом также присут-
ствует семантика совместного с покойни-
ками действия: «[Яйца по могилке] катали. 
Покатал и положил, вроде и им доста-
нется» (х. Коса, 2003 г.); «На Святую мы и 
на кладбище ходили. Ещё на моей памяти 
говорили, не ходить, родителей дома 
ждать. А мы уж усегда ходили похристо-
ситься с родителями. Там же тоже сядем, 
покушаем, яищко по могилке покатаем» 
(х. Крюков, 1999 г.). 

В сообщениях информантов указыва-
ется порядок действий во время пасхаль-
ного посещения кладбища: сначала катали 
яйцо по могиле, потом отдавали его детям 
или старикам (х. Казачий Ерик, 2003 г.). 

5 По рассказам респондентов, игры с яйцами, как и 
посещение кладбища, могли быть приурочены не 

«Если некому дать, там положишь, и по-
шёл» (ст. Грушевская, 1983 г.). Яйца детям 
могли раздавать для поминовения умерших 
и вне кладбища. Вот рассказ из ст. Верхне-
кундрюченской 2007 г.: «Обязательно яйца 
красили. Это мама, бывало, у ней три 
мальщика же помёрли и большие же были. 
Она от сяда над калиткой, сто яиц сяда 
красили. Она уж старенька, не дойдёть 
туда, на это [кладбище]… Она сидить, 
тут усех детей, усех прохожих угощае, 
особенно детощек». 

После возвращения с кладбища начи-
нались гуляния и игры5, в которых участ-
вовали станичники и хуторяне всех возрас-
тов. Наиболее  часто  при рассказе о Пасхе 

только к самому Пасхальному дню, но и к следую-
щему воскресенью после Пасхи – Красной горке и 
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респонденты упоминают игры с пасхаль-
ными яйцами. Их устойчивость и разнооб-
разие отразились в развернутой терминоло-
гии, различающейся в населенных пунктах 
исследуемого региона. 

Первой рассмотрим игру, во время ко-
торой бились острыми концами яиц. Раз-
бивший яйцо соперника забирал себе оба. В 
ряде диалектных названий игры нашло от-
ражение ее основное действие, передающе-
еся лексемой битка́ться (ст. Казанская 
(БТСДК: 45)), встречающейся в том же зна-
чении в курских62 (СКГ, 1999: 81) и кубан-
ских говорах. На Дону для обозначения 
этой игры также используются словосоче-
тания стучать (ст. Луковская, 2008 г.), 
бить яйцами (х. Коса, 2003 г.), бить 
навбитка́ (навбитки) (ст. Елизаветинская, 
Александровская, Аксай, Егорлыкская, Ме-
четинская (БТСДК: 297)), играть в бойки 
(ст. Гундоровская (Сполох [Б. г.])). Назва-
ние может также содержать указание на 
часть яйца, задействованную в игре, – его 
острый конец (носочек) в наименовании иг-
рать в носо́чки (ст. Вёшенская (БТСДК: 
195)).  

Этот тип игры с пасхальными яйцами 
имеет общеславянское распространение 
и раньше других был зафиксирован в доку-
ментах. Так, согласно данным, которые 
приводят И.А. Морозов и И.С. Слепцова 
(Морозов, Слепцова, 2004: 668), первые ее 
упоминания относятся к 1590 г. Наиболее 
распространена она и в донском регионе. 
Чаще всего в связи с этим видом игры вспо-
минают и о жульничестве (х. Коса, 2003 г., 
пос. Орловский, 2006 г., ст. Луковская, 
2008 г.), когда игрок использовал деревян-
ное яйцо, называемое подкладыш, – его 
обычно подкладывали курице, чтобы она 
несла яйца в одном и том же месте. Также 
могли специально выбирать для игр яйца с 
более прочной скорлупой – от молодых кур 
(пос. Чернышковский, 2011 г.).  

другим дням пасхального периода. Более подробное 
рассмотрение обычаев, приуроченных к датам, сле-
дующим за Пасхальным днем, автор оставляет за 
рамками настоящей статьи. 

Во время второго способа пасхальной 
игры сбивали яйца, сложенные в кучку 
(х. Красный (СДГВО: 239)), выставленные 
в ряд (х. Солонецкий, 1998 г., г. Константи-
новск, 2023 г., ст. Верхнекундрюченская, 
2023 г., х. Морской, Моховский 
(СДГВО: 239)) или попарно (х. Бубнов-
ский, 2008 г., х. Большой, ст. Малодельская 
(СДГВО: 239, 688), ст. Слащевская (Паль-
гов, Шилкин, 2020: 65), х. Затонский 
(Рыблова, 2014: 91)), с помощью мягкого 
мяча, реже другого крашеного яйца 
(х. Морской (СДГВО: 239)). В одном из ва-
риантов два участника игры садились друг 
напротив друга и катили яйца в сторону 
противника (пос. Чернышковский, 2011 г.). 
Во всех случаях сбитые яйца выигравший 
забирал себе. Такая игра называлась ка-
тать яйца (яички, яйцами). Данное наиме-
нование, как и одно из названий предыду-
щей разновидности игры, мотивировано 
глаголом, называющим основное игровое 
действие – катить, которое в традиционной 
культуре является символически нагружен-
ным, обладающим комплексом значений, 
и прежде всего продуцирующих (Агапкина, 
1999: 477). Примечательно: несмотря на то 
что объектом действия в терминологиче-
ском словосочетании выступают яйца, ка-
тят по земле чаще всего другой пред-
мет, называемый в говоре каток, – шерстя-
ной или матерчатый мяч (х. Ближнемель-
ничный (СДГВО: 239), х. Соломатин 
(Пальгов, Шилкин, 2020: 65), есть также 
в этом значении в рязанских говорах 
(СРНГ, т. 13: 131)). В говоре ст. Обливской 
мяч для пасхальных игр с яйцами называли 
шептун (1998 г.). Свидетельства о том, что 
яйца, выставленные на расстоянии от иг-
рока, пытались сбить другим крашеным яй-
цом, также называвшимся каток, встреча-
ются реже (ст. Казанская, Пугачёвская 
(БТСДК: 212)).  

62 См.: (Словарь курских говоров, 1999; далее – 
СКГ). 
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Процесс игры мог комментироваться 
эмоциональными возгласами. Так, 
в х. Крюкове: «Колпак сшила!» – говорили 
о девушке, не попавшей в выставленные 
яйца (1999 г.). В ст. Обливской специаль-
ное обозначение получала победа игрока: 
«Шлыщку поймали!» – шлычкой называли 
и тупой конец яйца, а «расшить яйцо» зна-
чило ‘сбить его другим’ (1998 г.). Хотелось 
бы обратить внимание на то, что в перечис-
ленных игровых формулах фигурирует тер-
минология, связанная с обозначением жен-
ских головных уборов. Так, шлычкой в дон-
ских говорах называют «головной убор за-
мужних казачек, надеваемый на пучок во-
лос, небольшую шапочку» (БТСДК: 594). 
Сходное значение имеет на Дону и слово 
колпак, которым называют «головной убор 
замужней казачки, круглую с ободком ша-
почку из тонкой шелковой ткани с вышив-
кой или вязаную шелковую повязку, кото-
рые надевались на косы, уложенные в узел 
на затылке» (БТСДК: 227). Представляется, 
что при подобной номинации на первый 
план выходит такой символический при-
знак яйца, как шаровидная форма, и здесь 
яйцо уподобляется женской голове. Анало-
гии подобным, достаточно редким (в том 
числе на Дону) формулам в других говорах 
автору пока обнаружить не удалось.  

В ходе пасхальных игр яйца могли 
скатывать по наклонной плоскости – спе-
циально сооруженной насыпи, горе песка 
или земли (пос. Нижний Чир, 1993 г., 
пос. Орловский, 2006 г., х. Козлиновский, 
2010 г., х. Алёшкин, 2011 г., ст. Клетская 
(СДГВО: 239)), лотку, сделанному из коры 
(ст. Филоновская (БТСДК: 239), х. Солома-
тин (Пальгов, Шилкин 2020: 65)), или по 
дощечке (пос. Нижний Чир, 1993 г., х. Си-
няпкин, 1998 г., ст. Багаевская, Вёшенская 
(БТСДК: 212); х. Салтынский (СДГВО: 
239)), лотку, установленному на рогатой 
палке (ст. Алексеевская (СДГВО: 239)). Це-
лью было сбить яйца, выложенные внизу. 
Сбитые яйца выигравший забирал себе. 
Или пускали яйца с горы (яйцо каждого иг-
рока было помечено): чье яйцо разобьется, 
тот проиграл (х. Малотерновой, 1998 г.). 

Такая игра в разных районах Ростовской 
и Волгоградской областей называлась 
в битка (ст. Вёшенская (БТСДК: 45)), 
в подбитка (х. Морской (СДГВО: 239)), 
навкатка (ст. Мечётинская (БТСДК: 297), 
в катки, каток, каточки (ст. Багаевская, 
Вёшенская (БТСДК: 212)), каток (ст. Бука-
новская, х. Петровский, ст. Усть-Хоперская 
(СДГВО: 240)), лубок (ст. Филоновская 
(БТСДК: 269)). В приведенных наименова-
ниях мы также видим мотивационную связь 
с основным действием игры (яйцо катится, 
яйца бьются одно о другое), а также мето-
нимический перенос: предмет, используе-
мый в игре, – игра (лубок).  

Употребление слова каток для обо-
значения яйца, используемого в такой пас-
хальной игре, зафиксировано также в ря-
занских и кубанских говорах (СРНГ, т. 13: 
131). А игры с использованием лубяного 
желоба или дощечки для праздничного ка-
тания яиц и соответствующие наименова-
ния известны также в Вологодской области 
(Морозов, Слепцова, 2004: 671-673), новго-
родском и псковском регионах (СРНГ, 
т. 17: 173). И эта небольшая деталь выводит 
нас в область исторических вопросов о про-
исхождении казачества и метропольных 
для него территориях. Если связь населения 
Дона с южнорусскими губерниями, кото-
рую мы видим, в том числе, на примере тер-
минологии пасхальных игр с крашеными 
яйцами, подтверждается и документаль-
ными данными о переселении казаков на 
Дон, то устойчивая корреляция донской 
и северо-западной лексики (ср. данные: 
(Флягина, 2004: 6)) пока находит ограни-
ченное соответствие процессам миграции 
с северо-запада на юг, отраженным в исто-
рических источниках.  

Следующий способ игры заключался 
в том, что яйцо катили по ровной поверхно-
сти, стараясь попасть в лунку:  

 
«На Пасху яйца катали. Делали ров-

ную такую площадку на зямле, а на этой 
площадке делали такие малинькие ящейки, 
в земле. А рядом – вторую ямощку, а ря-
дом – третию, рядом – щетвёртую, по од-
ной линии. Эта ящеещка – яво, эта – твоя, 
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эта моя, эта Ванькина, эта Мишкина. И 
вот у каждого яйцы крашеные. И вот мы 
стоим тут над этим, мы стоим рядом с 
этими ямощками и катаем яйцы. Знаем, 
что эта моя. Вот если в мою я, примерно, 
покатил. Они пустые жа сейчас, и яйцо по-
пало в яво ящейку. Он забираеть, яйцо за-
бираеть. И потом второй катаеть, тре-
тий катаеть – по ощереди» (х. Солонец-
кий, 1998 г., также фиксировалась в ст. Вё-
шенской, 1996 г., х. Горине (Пальгов, Шил-
кин, 2020: 65)).  

 
Такую игру тоже называли в катка 

играть (cт. Мечётинская (БТСДК: 212)).  
Во время коллективных игр с яйцами 

очередь вступления в игру определяли же-
ребьевкой. В районах большой излучины 
Дона (ст. Обливская, 1998 г., х. Зимняцкий, 
Кепинский (СДГВО: 344)) сохранился ло-
кально специфичный способ разделения иг-
рающих на группы: женщина, называемая 
в игре наседкой, собирала все яйца в фартук 
и раскладывала их по парам, определяя, кто 
с кем будет играть.  

Наконец, в последнем варианте игры 
яйца прятали в куче пыли, земли, в соломе 
(пос. Нижний Чир, 1993 г., ст. Обливская, 
х. Синяпкин, 1998 г., х. Бобры, Соломатин 
(Пальгов, Шилкин, 2020: 65), х. Ближне-
мельничный (СДГВО: 435), х. Дурновский 
(Рыблова, 2014: 91)), а потом отгадывали, 
в какой кучке больше яиц или где спрятаны 
яйца. Это называлось играть в подкучки – 
термин, мотивированный существитель-
ным, называющим место, где прячут яйца. 
Такой вариант игры был наиболее распро-
странен в населенных пунктах в районе 
устья реки Чир. 

Крашеные яйца становились атрибу-
том ритуальных действий и по завершении 
пасхального праздника. Особое значение 
придавали остаткам пасхальной трапезы, в 
том числе несъеденным пасхальным яйцам 
и яичной скорлупе. Во многих районах рас-
сказывали о том, что свяченое яичко обяза-
тельно клали в красный угол к иконам 
(рис. 4), где оно лежало до следующей 
Пасхи.  

 

 
Рис. 4. Пасхальное яйцо в святом углу, ст. Глазуновская Кумылженского района  

Волгоградской области, 2009 г., фото Н.А. Власкиной 
Fig. 4. An Easter egg in the holy corner of the house, Glazunovskaya stanitsa, Kumylzhenskaya 

District, Volgograd Region, photo by N. A. Vlaskina 
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С ними были связаны чудеса: спустя 
сорок дней после Пасхи (ст. Елизаветин-
ская, х. Донской, 2003 г.) или другой боль-
шой срок (х. Островянский, 2006 г.) такое 
яйцо пробовали, и оно оставалось неиспор-
ченным. Несъеденное пасхальное яйцо 
нельзя было выбрасывать, нужно было «за-
копать в землю в своём дворе» (ст. Елиза-
ветинская, 2003 г.); через год, в следующую 
Пасху, старое яйцо бросали в воду, а новое 
клали в святой угол (х. Потапов, 1997 г.). 
Старое свяченое яйцо отдавали курам, 
чтобы они лучше неслись, цыплятам, чтобы 
хорошо росли (х. Островянский, 2006 г.). 
Скорлупу от свяченых яиц пускали по воде 
(ст. Вёшенская, 1996 г., х. Донской, 2003 г., 
ст. Нижнекундрюченская, 2007 г.), закапы-
вали под дерево (ст. Кочетовская, 2008 г.). 

Пасхальные яйца использовали как 
апотропей – для защиты огорода от мед-
ведки, нужно было разделить свяченое пас-
хальное яйцо и скорлупу и с молитвой зако-
пать в четырех углах огорода (ст. Елизаве-
тинская, 2003 г.). Для обеспечения урожая 
свяченое яйцо рассыпали по полю во время 
первого выезда (х. Грачев, 1995 г.). Верили, 
что таким яйцом можно потушить пожар 
(х. Верхнекалининский, 2002 г.), в том 
числе возникший от молнии (х. Рубежин-
ский, 2002 г., х. Островянский, 2006 г.). По 
зафиксированному в х. Алитуб свидетель-
ству, куриные яйца клали в гроб умершим 
на Пасху (Власкина, 2023). Перечисленные 
ритуальные практики, зафиксированные 
в донском регионе, находят параллели и на 
других восточнославянских территориях 
(Агапкина, Белова, 2012: 629-630). 

Заключение 
Подводя итог представленному ис-

следованию, отметим, что ритуальные 
и повседневные практики с использова-
нием пасхальных яиц на сегодняшний день 
представляют собой компонент празднова-
ния Пасхи, сохранившийся лучше других. 
Большинство респондентов, рассказывав-
ших о Пасхе на всей территории бывшей 
Области войска Донского, упоминают те 
или иные сведения о пасхальных яйцах. Не-

которые из рассмотренных игровых и обря-
довых действий (например, игра в битье 
яиц или принесение яиц на могилу в один 
из дней пасхального периода) имеют широ-
кое восточнославянское распространение 
и востребованы в настоящее время. Другие, 
являясь характерными для достаточно ши-
рокого ареала в прошлом, в настоящее 
время фиксируются спорадически, свиде-
тельствуя о сохранении в этих населенных 
пунктах архаичной символики яйца (напри-
мер, катание яиц по могилам). 

Анализ обрядовой терминологии пас-
хальных игр говорит о разработанности со-
ответствующего лексико-семантического 
поля и хорошей сохранности соответству-
ющей группы представлений в культуре 
донского казачества. Собранные языковые 
и этнографические сведения о пасхальных 
играх позволяют проследить языковые 
и исторические связи донского населения 
и жителей других южнорусских регионов: 
Воронежской, Курской, Рязанской губер-
ний, Кубани, в то же время предоставляя 
материал для сопоставления традиций юга 
и северо-запада России. Наряду с этим, 
в говоре оказываются зафиксированы и ти-
пично донские варианты игр и их элемен-
тов. Среди них распределение яиц между 
игроками, эмоциональные возгласы во 
время катания яиц и др. 

Собранные сведения позволяют дета-
лизировать представления о традиционной 
культуре донского казачества и дать мате-
риал для выполнения как локальных, так 
и межрегиональных исследований. 

 
Сокращения 

БТСДК – Большой толковый словарь 
донского казачества; 

п. – папка; 
СДГВО – Словарь донских говоров 

Волгоградской области; 
СКГ – Словарь курских говоров;  
СРНГ – Словарь русских народных 

говоров. 
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Аннотация. В статье исследуется преемственность способов репрезентации ми-
фологемы острова в современной русской культуре. Автор рассматривает ряд 
образов, мотивов и сюжетов, с помощью которых остров представлен как 
«иной» мир в русском фольклоре и которые впоследствии используются для ре-
презентации «иномирности» острова в современной русской культуре. Исследу-
ется и то, как эти образы, мотивы и символы трансформируются в ходе преем-
ственности. Новизна исследования в том, что внимание в нем направлено на кон-
кретные образы, которые используются для репрезентации острова как «иного» 
мира в фольклоре и затем проникают в различные художественные проявления 
современной культуры, а не на преемственность «иномирности» как таковой. В 
рамках этого исследования преемственность репрезентации острова в русской 
культуре впервые рассматривается через призму современного российского ки-
нематографа и интернетлора. Материалом для исследования послужил словес-
ный русский фольклор (заговоры) и результаты исследований фольклорных ост-
ровов другими авторами. Репрезентация острова в современной русской куль-
туре рассматривается на примерах из российского кинематографа (фильмы 
«Остров», «Я тоже хочу», «Потерянный остров») и интернетлора, связанного с 
островами и встречающегося на различных веб-ресурсах (интернет-СМИ, ин-
тернет-порталы, блог-платформы LiveJournal и «Дзен»). Автор сделал вывод, 
что в современной русской культуре для репрезентации «иномирности» острова 
часто используют образы, мотивы и сюжеты, характерные и для русского фоль-
клора. Описание и особенности демонстрации этих образов, сюжетов и мотивов 
в кинематографе и интернетлоре могут отличаться от того, что мы видим в фоль-
клоре, но при этом сохраняются заложенные в них фольклорные смыслы и связь 
с «иным» миром. 
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Abstract. The article explores the continuity of the ways of representation of the my-
thologeme of the island in modern Russian culture. The author examines a number of 
images, motifs and plots by means of which the island is represented as an "inoi" 
(other) world in Russian folklore, and which are later used to represent the "ino-
mirnost" (other-worldliness) of the island in modern Russian culture. It also investi-
gates how these images, motifs and symbols are transformed in the course of this con-
tinuity. The novelty of the study lies in the fact that it focuses on specific images that 
are used to represent the island of the "other" world in folklore and then penetrate into 
various artistic expressions of contemporary culture, rather than on the continuity of 
"other-worldliness" as such. In the framework of this study, the continuity of the rep-
resentation of the island in Russian culture is examined for the first time through the 
prism of contemporary Russian cinema and Internet lore. The material for the study is 
verbal Russian folklore (zagovory – spells) and the results of research on folklore is-
lands by other authors, and the representation of the island in contemporary Russian 
culture is examined using examples from Russian cinema (the films "The Island", "I 
Want It Too", "The Lost Island") and Internet lore related to islands and found on 
various web resources (Internet media, Internet portals, blogging platforms LiveJour-
nal and Zen). The author concluded that modern Russian culture often uses images, 
motifs and spells typical of Russian folklore to represent the "other-worldliness" of the 
island. The description and peculiarities of demonstration of these images, spells and 
motifs in cinematography and Internet lore may differ from what we see in folklore, 
but at the same time the meanings and connection with the "other" world embedded in 
them in folklore are preserved. 
 
Keywords: island; image; Russian culture; folklore; "other" world 
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В этой статье мы исследуем репрезен-
тацию мифологемы острова в русской куль-
туре. Под мифологемой мы понимаем «кон-
кретную интерпретацию универсальной 
модели коллективного бессознательного 
(архетипа) в любой форме человеческой де-
ятельности с широким набором функций. 
Для этой интерпретации характерны отсут-
ствие фабульности, ретроспективность и 
региональные особенности» (Круталевич, 
2016: 17). Л.И. Горницкая и М.Ч. Ларио-
нова считают, что в культуре мифологема 

существует в виде ««слова» или сюжета, 
мотива и художественного образа» (Гор-
ницкая, Ларионова, 2013: 13). Как образ мы 
будем рассматривать мифологему острова 
и в своем исследовании. 

Остров – одна из базовых мифологем; 
образ, который повсеместно встречается в 
культуре народов мира. Например, 
А.В. Луговской в своей статье, посвящен-
ной исследованию концепта «остров-
ность», выделяет целый ряд островов, 
встречающихся в мифологии народов мира, 
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среди которых – «остров Дильмун у шуме-
ров, Элизиум у древних греков, Авалон у 
бриттов, Бразил у Ирландцев, Остров веч-
ной юности у японцев и даже остров Буян у 
славян» (Горницкая, 2010: 156). Активно 
представлена мифологема острова и в рус-
ской культуре (Горницкая, 2010: 156). 

В русском фольклоре это один из 
наиболее важных образов, заключающих в 
себе представления об «ином», «чужом» 
мире (Горницкая, 2011: 30). В современной 
русской культуре образ острова перенимает 
эту фольклорную особенность и также сим-
волизирует «иной» мир.  

В русском фольклоре остров – один 
из центральных образов, в связи с чем он 
постоянно привлекает внимание исследова-
телей. Одним из первых, кто обратил вни-
мание на образ острова в русском фольк-
лоре, был А.Н. Афанасьев. Впоследствии к 
этому образу и его значению периодически 
обращались и другие исследователи рус-
ского фольклора, такие как: Н.А. Кринич-
ная, Л.И. Горницкая, И.М. Денисова, 
Е.В. Михайлова, Е.Н. Дмитриева. В связи с 
этим семантика образа острова в русском 
фольклоре хорошо изучена.  

Семантика образа острова в русской 
культуре также рассматривалась и на при-
мере русской литературы. Наиболее зна-
чима из подобных работ, по нашему мне-
нию, монография, написанная в соавтор-
стве Л.И. Горницкой и М.Ч. Ларионовой 
(Горницкая, Ларионова, 2013). В этой ра-
боте собираются воедино и систематизиру-
ются данные большого количества исследо-
ваний, связанных с мифологемой острова, 
исследуется ее генезис в русском фольк-
лоре и подробно рассматривается репрезен-
тация мифологемы острова в русской лите-
ратуре как продолжении фольклорной тра-
диции, определяется поэтическая семан-
тика острова и ее значение для русской 
культуры.  

Положения, изложенные в работе 
Л.И. Горницкой и М.Ч. Ларионовой, во 
многом послужили теоретической базой 
для нашего исследования. Опираясь на ис-

следования острова в фольклоре и литера-
туре, мы бы хотели рассмотреть эту мифо-
логему и в других проявлениях русской 
культуры. В частности, нам интересна со-
временная ее репрезентация, поэтому ми-
фологему острова мы рассмотрим сквозь 
призму современного российского кинема-
тографа и интернетлора, которые тоже про-
должают фольклорную традицию и пока 
что не были затронуты в других исследова-
ниях, посвященных островам в русской 
культуре.  

Мы хотим уделить внимание преем-
ственности конкретных образов, мотивов и 
сюжетов, с помощью которых демонстри-
руется «иномирность» острова в русской 
культуре, в частности, тому, как эти образы, 
мотивы и сюжеты, формируясь в фольк-
лоре, продолжают существовать в совре-
менной культуре. 

Репрезентацию острова в традицион-
ной русской культуре мы будем рассматри-
вать, опираясь на результаты исследований, 
посвященных острову в русском фольк-
лоре, и на конкретные примеры из русского 
словесного фольклора (в основном пред-
ставленного заговорами), а аналоги этой ре-
презентации в современной культуре – на 
примерах из российского кинематографа 
(фильмы «Остров», «Я тоже хочу», «Поте-
рянный остров») и интернетлора, связан-
ного с островами и встречающегося на раз-
личных веб-ресурсах (интернет-СМИ, ин-
тернет-порталы, блог-платформы LiveJour-
nal и «Дзен»). 

По поводу интернетлора стоит сде-
лать небольшое отступление. На различных 
веб-ресурсах нами был обнаружен ряд тек-
стов, посвященных реально существую-
щим островам, из которых некоторые пред-
ставляют культурный ландшафт России 
(о. Валаам, о. Кижи, Соловецкие острова) 
(Лавренова, 2021). Эти тексты объединяет 
общая тема: острова в них раскрываются 
как аномальные пространства, мистические 
места или места силы. Эти тексты часто 
анонимны и нередко копируют друг друга 
полностью либо частично. Тексты не 
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научны, а их основная задача скорее развле-
кательная. Нам же они интересны тем, что 
формируют в сознании читателя интересу-
ющий нас образ острова как «иного» мира. 

«Иномирность» острова в этих 
текстах нередко демонстрируется с помо-
щью якобы правдивых историй очевидцев 
различных фантастических событий, кото-
рые схожи с такими фольклорными жан-
рами, как былички и бывальщины - рас-
сказы о якобы реально произошедших фан-
тастических событиях, часто связанных со 
встречей с инфернальными существами 
(демонами, ведьмами, духами и т. д.)1.  

Но эти тексты уже нельзя отнести к 
фольклору в его традиционном понимании. 
Они скорее представляют собой постфоль-
клор, а именно одну из его разновидно-
стей – интернетлор, то есть тексты, распро-
страняемые через веб-ресурсы, которые 
«обладают многими фольклорными каче-
ствами: воспроизведение в изменяемых ко-
пиях, использование определенного набора 
клише, во многих случаях анонимность» 
(Граматчикова. Хоруженко, 2017: 9). 

Перед тем как перейти к рассмотре-
нию конкретных примеров, необходимо 
уделить немного внимания тому, что из 
себя представляет образ острова как 
«иного» мира. 

Образ острова повсеместно встреча-
ется в культуре народов мира: как в фольк-
лоре и мифологии, так и в художественных 
произведениях, имеющих конкретного ав-
тора. Во многих случаях, как и положено 
мифологеме, остров обладает схожим сим-
волизмом. Нередко он символизирует 
«иной» мир, то есть «чужое» пространство, 
часто описываемое как место, куда отправ-
ляется душа человека после смерти. Но, 
остров как «иной» мир – это не только при-
станище для души после смерти. Остров 
представляется нами как концепт места, 
находящегося за гранью представлений че-
ловека о привычной для него окружающей 

                                                            
1 Словарь литературоведческих терминов под. ред. 
С.П. Белокуровой. M., 2005. Электронная версия // 
Культура письменной речи. URL: 

действительности, загадочного и часто 
фантастического, «отгороженного» от обы-
денного мира какой-либо преградой, но при 
этом доступного для посещения и освоения 
в дальнейшем (Луговской, 2015: 179).  

В мировой культуре «иной» мир ост-
рова в основном представлен в трех вариан-
тах. В плане своего описания и характери-
стик он может быть либо сакральным про-
странством, либо инфернальным. А в плане 
выполняемой им функции он представлен 
как пространство инициации. Отмечается и 
дуальность репрезентации острова: в рам-
ках культуры одного народа образ острова 
может быть как сакральным, так и инфер-
нальным. При этом такая «дуальность» ча-
сто отмечается в рамках одного и того же 
художественного произведения (будь то 
миф, рассказ, фильм и т. д). 

Именно закрытость острова дает со-
знанию человека возможность в ходе ре-
флексии использовать его как место, куда в 
различных формах помещается все са-
кральное, то есть значимое и важное для че-
ловека; то, чего ему не хватает в реальной 
жизни и к чему он стремится. Либо остров 
может быть инфернальным местом, пред-
ставлять собой средоточие пугающих чело-
века вещей (Stephanides, Bassnett, 2008). 
Сам же процесс освоения и покорения про-
странства острова в мировой культуре 
представлен инициацией, в ходе которой 
под влиянием пространства острова проис-
ходит и трансформация личности (Patke, 
2004). Как и в большинстве мировых куль-
тур, остров как «иной» мир в русской куль-
туре сакрален или инфернален, а иногда со-
четает в себе эти характеристики; так же 
может быть использован как пространство 
инициации (Горницкая, 2010). 

Таким образом, рассматриваемые 
нами образы, сюжеты и мотивы можно раз-
делить на те, которые используются для де-
монстрации сакральности либо инферналь-
ности острова. 

http://gramma.ru/LIT/?id=3.0 (дата обращения: 
11.10.2023). 
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Начнем с некоторых характерных 
особенностей репрезентации острова как 
«иного» мира в традиционной русской 
культуре в качестве сакрального места. Для 
этой цели в фольклоре часто используется 
образ церкви, расположенной на острове: 
например, «в синем море есть Святой Бо-
жий остров; на Святом Божьем острове – 
Святая Божья церковь; в той Святой Бо-
жьей церкви есть престол Господень; на 
том престоле Господнем есть священному-
ченик Христов Антипа – исцелитель зуб-
ной и бессребреники Христовы Козьма и 
Дамиан…» (Русские заговоры Карелии, 
2000: 75). 

Схожие образы мы встречаем и в со-
временном российском кинематографе. В 
фильмах «Остров» П.С. Лунгина2 и «Я 
тоже хочу» А.О. Балабанова3 сакральность 
острова, как и в традиционной культуре, де-
монстрируется через расположение на нем 
церковного сооружения. В фильме 
П.С. Лунгина это расположенный на ост-
рове монастырь с живущими там монахами, 
которые принимают к себе главного героя 
фильма. А в фильме А.О. Балабанова на 
острове расположена заброшенная часовня, 
в которую едут главные герои. Эта часовня 
обладает чудесным свойством перемещать 
вошедших в нее людей в «лучший мир», 
что еще больше усиливает сакральность 
острова. 

В упомянутом ранее заговоре можно 
отметить еще одну характерную особен-
ность сакральности острова в русской куль-
туре. В заговоре остров представлен как ме-
сто пребывания святых людей. Схожую 
картину мы видим и в фильме «Остров». 
Святые люди здесь представлены мона-
хами, живущими в монастыре на острове, 
которые доброжелательны по отношению к 
главному герою. Как «святой человек» 

                                                            
2 Остров (2006) // «Кинопоиск». URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/257337/ (дата обраще-
ния: 14.10.2023). 
3 Я тоже хочу (2012) // «Кинопоиск». URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/669275/ (дата обраще-
ния: 11.10.2023). 

представлен и главный герой фильма, во-
лей судьбы попавший на остров и прожива-
ющий здесь вместе с монахами. На острове 
он обретает дар избавлять людей от душев-
ных терзаний и исцелять от ментальных и 
физических недугов. 

Как в фольклоре и мифологии многих 
народов мира, так и в русском фольклоре 
остров представлен как место исцеления от 
болезней. Эта особенность острова хорошо 
продемонстрирована в русских заговорах, 
например, в следующем: «На море, на оке-
ане, на острове на Буяне стоит золотой 
столб. На столбе сидит девица, (как-то) 
шьет-зашивает шелковой иголкой рану, 
чтобы не болело, чтобы не шипело» (Рус-
ские заговоры Карелии, 2000: 85). Исцелять 
от недуга на острове может не только «де-
вица», но и другие персонажи: «бел муж» 
(Русские заговоры из рукописных источни-
ков.., 2010: 128), «золотой муж» (Там же, 
133), «Олена царевна» (Там же, 156). 

В фильме «Потерянный остров» ре-
жиссера Д.В. Силякова4 остров Рикоту, на 
который в ходе сюжета пребывает главный 
герой, также представлен как место исцеле-
ния от недугов. Жители острова занима-
ются добычей водорослей, которые они ре-
гулярно употребляют в пищу, из-за чего ни-
когда не болеют (так считает одна из жи-
тельниц Рикоту). У главного героя после 
прибытия на остров буквально за ночь за-
живает рана на лбу, полученная им нака-
нуне. 

В интернетлоре про реально суще-
ствующий остров Кижи обнаруживаем объ-
единение образа церкви и мотива исцеле-
ния от болезни. Так, в одной статье указы-
вается, что коренные жители острова счи-
тают, что если заболевшего человека отве-
сти на расположенный на острове холм с 
часовней и оставить там на одну ночь, то он 
исцелится5. В другой статье сообщается, 

4 Потерянный остров (2019) // «Кинопоиск». URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/1124737/ (дата обраще-
ния: 15.10.2023). 
5 Грешный дом, спасение церкви ангелом и языче-
ские святилища в православных храмах — какие за-
гадки таит остров Кижи // Культурология. РФ. URL: 
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что в расположенной на острове церкви 
Воскрешения Лазаря с небес приходит по-
мощь в исцелении от болезней6.  

В приведенном выше заговоре инте-
ресен и образ «девицы», которая зашивает 
раны и представлена как владычица ост-
рова. В русских заговорах сакральное про-
странство острова часто связано с образом 
девушки, в большинстве случаев основная 
функция таких заговоров - остановка кро-
вотечения. Е.Н. Дмитриева, исследуя этот 
образ, утверждает, что в заговорах он свя-
зывается с древними языческими культами 
поклонения богиням-матерям - «Зорям, 
Макоши, рожаницам и пряхе-Судьбе, суть 
которых воплощение рождающей силы 
природы» (Дмитриева, 2002: 27). 

Вместе с христианством в народные 
представления органично была вписана Бо-
городица, которая объединила в себе суть 
древних представлений о богине-матери. 
Впоследствии образы «красной девицы» и 
Богородицы в заговорах стали взаимозаме-
няемыми. 

Теперь рассмотрим современный ана-
лог фольклорной «девицы». Для этого вер-
немся к уже упомянутому в этой работе 
фильму «Потерянный остров», в котором 
так же, как в фольклоре, проявляется образ 
богини-матери. 

Этот архетипический образ реализу-
ется через живущую на острове специа-
листку по марикультуре, местные жители 
называют ее Мариводицей. Мариводица 
обладает наибольшим авторитетом среди 
населения острова и представлена как их 
лидер. Ее суть как матери-богини реализу-
ется через попытку удержать главного ге-
роя на Рикоту, создать с ним семью и ро-
дить от него детей. Ей удается это осуще-
ствить в финале фильма. Из сюжета фильма 

                                                            
https://kulturologia.ru/blogs/010422/52945/ (дата об-
ращения: 09.10.2023). 
6 Загадочный остров Кижи // сервис «Яндекс Дзен». 
URL: https://dzen.ru/me-
dia/id/5cfea879af7e3300afe02cdc/zagadochnyi-ostrov-
kiji-5d09313f344b9e00af600ffe (дата обращения: 
11.09.2023). 

известно, что ранее на острове никто не 
рождался.  

Репрезентация острова Рикоту осу-
ществляется за счет демонстрации красоты 
природы острова. Особенно хорошо это за-
метно в финале фильма: после того как 
главный герой решает остаться на острове, 
зрителю показывают сцены с густым лесом, 
в котором много зелени, и первый раз за 
фильм на острове мрачная погода сменя-
ется солнечной, природа острова будто 
просыпается ото сна, обновляется. Далее 
нам демонстрируют, как в лесной речке 
главный герой фильма занимается любо-
вью с Мариводицей. В этой сцене они обна-
жены, и нам демонстрируют, как они за-
рождают на острове новую жизнь, новый 
человеческий род. В конце фильма нам 
снова демонстрируют пейзажи острова, на 
фоне которых слышен детский смех, пер-
вый детский смех на Рикоту. Тем самым 
раскрывается архетипическая суть Мариво-
дицы как богини матери.  

В интернет-газете «Комсомольская 
правда» опубликована статья, в которой 
для репрезентации острова как «иного» 
мира также используется образ девушки. В 
статье описана история рыбака, заблудив-
шегося в лесу на Зеленом острове, располо-
женном в пределах города Ростова-на-
Дону. Рыбак решает поспать на острове, и 
его будит красивая девушка: «от нее исхо-
дила какая-то аура спокойствия, и я пошел 
с ней. Она улыбалась и молчала. Мне хоте-
лось узнать, кто она такая и что здесь де-
лает, но где-то внутри я понимал, что это не 
просто обычная девушка»7. Девушка при-
вела его на поляну, похожую на ту, где он 
потерялся, но «...на этой росли цветы, очень 
много красивых цветов - никогда их не за-
буду. Невероятный запах наполнял мои 
легкие. Наверное, если рай существует, то 

7 Кислова, В. Заблудиться в трех соснах или попасть 
на жуткий ритуал: Страшилки Зеленого острова рас-
сказывают ростовчане. URL: 
https://www.rostov.kp.ru/daily/28307/4447860/ (дата 
обращения: 15.09.2023). 
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там чувствуешь что-то подобное»8. Де-
вушка предложила рыбаку остаться с ней 
на острове, но мужчина, осознавая нереаль-
ность происходящего, сказал, что должен 
вернуться к семье. После слов мужчины де-
вушка ушла в лес, а рыбак попытался ее до-
гнать, но происходящее оказалось сном, и 
он проснулся.  

В этой истории снова видим связь об-
раза острова с образом девушки, остров 
снова представлен как сакральное место об-
новления природы, и снова «хозяйка ост-
рова» пытается удержать на нем главного 
героя истории. 

Следующий момент, связанный с ре-
презентацией острова и присутствующий 
как в традиционной, так и в современной 
культуре, - связь с образом камня.  

В русской традиционной культуре об-
раз острова часто связан с образом камня. В 
большинстве случаев речь идет о сакраль-
ном камне Алатырь. В качестве примера 
можно привести следующий фрагмент за-
говора от сглаза: «На море, на окиане, на 
острове на Буяне стоит латырь-камень. На 
том на камени, на том на латыри, сидят 
Климант - Папа Римский, Василей Кеса-
рийской, …» (Русские заговоры Карелии, 
2000: 105). Или этот заговор от кровотече-
ния: «На великом океане, на острове Буяне 
стоит камень Алатырь. На нем сидят две де-
вицы, они родные сестрицы. Они прядут 
пряжу. Пряжа-оторвися, а кровь оттолися» 
(Русские заговоры и заклинания..., 1998). 

Как видно, в приведенных заговорах, 
в народной культуре камень Алатырь - вол-
шебный предмет, наделенный ярко выра-
женными положительными свойствами. 
Пока нам не удалось найти ни в медиасреде, 
ни в отечественном кинематографе приме-
ров сакральности камня. В некоторых рас-
смотренных нами примерах образ камня 
был нейтральным, а в большинстве слу-
чаев - инфернальным. 

                                                            
8 Там же. 
9 Cоловки - 2. мистика // «Livejournal». URL: 
https://fua-gra.livejournal.com/75244.html (дата обра-
щения: 11.09.2023). 

В плане нейтрального образа камня, 
связанного с островом, можно выделить 
следующие тексты интернетлора. Пользо-
ватель LiveJournal приводит историю, свя-
занную с одним из Соловецких островов. 
На этом острове находятся древние камен-
ные лабиринты. Автор истории взяла себе 
камень из одного такого лабиринта, пред-
полагая, что камень обладает волшебной 
силой. Себе же девушка пообещала, что 
вернет этот камень обратно на остров, но 
довольно долго ей не удавалось это сделать. 
В один из дней девушке было явлено виде-
ние с призывом вернуть камень9. 

Схожая история часто приводится в 
статьях про остров Колдун, расположен-
ный в Мурманской области. История опи-
сывает путешествие на остров группы воен-
ных. На острове они наловили много рыбы 
и собрали много грибов. Но забрать добычу 
с собой им не удалось, поскольку лодку, на 
которой они пытались уплыть с острова, 
начало захлестывать волнами. Проводник 
приказал выбрасывать за борт все, что было 
добыто на острове, но это не помогло. Ока-
залось, что один из мужчин взял с острова 
небольшой камень. Как только камень был 
выброшен за борт, волны стихли10.  

Теперь перейдем к способам репре-
зентации острова как инфернального места. 
В фольклоре для демонстрации инферналь-
ности острова на него часто помещаются 
различные создания, инфернальные по 
своей природе (демоны, драконы, бесы и 
т. п). Остров как «иной» мир в русском 
фольклоре часто связан с образом такого 
демонического персонажа как ведьма. Как 
пишет в своей работе Л.И. Горницкая, в 
русском фольклоре остров - характерное 
место для проведения ведьминских ритуа-
лов (Горницкая 2011: 31).   

Сюжеты, схожие с ритуалами и шаба-
шами, мы видим и в современной русской 

10 Волшебный остров Колдун в Мурманской области 
// «Tour2go». URL: https://tour2go.ru/articles/volshe-
bnyy-ostrov-koldun-v-murmanskoy-oblasti/ (дата об-
ращения: 5.10.2023). 
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культуре. В ранее упомянутом фильме «По-
терянный остров» в «хозяйке острова» Ма-
риводице вместе с образом богини-матери 
читается и образ ведьмы. В одной из сцен 
фильма девушка представлена во главе ри-
туала, который она проводит вместе с 
остальными живущими на острове женщи-
нами. В этой сцене они стоят на берегу моря 
в странной одежде из рыболовных сетей, а 
Мариводица при этом совершает какие-то 
магические действия. В другой сцене 
фильма она уже самостоятельно проводит 
ритуал, стоя в наряде из сетей на вершине 
маяка. 

В упомянутой статье «Комсомоль-
ской правды» Ростовский-на-Дону остров 
Зеленый тоже представлен как инферналь-
ное место через связь с образом ведьмы. В 
статье приводится рассказ мужчины, кото-
рый в детстве вместе со своим другом стал 
свидетелем проводившегося на острове ри-
туала. Они видели на острове группу людей 
в карнавальных костюмах, которые танце-
вали внутри огненного круга: «Их было 
точно больше десяти: все они выглядели 
жутко, и движения их не были похожи на 
обычные танцы. Они шептали что-то на 
другом языке и неестественно выплясы-
вали. Мне запомнилась высокая женщина с 
длинными черными волосами: она находи-
лась в центре круга и отдавала приказы». 

Л.И. Горницкая утверждает, что «как 
в фольклоре, так и в литературе простран-
ство острова может быть соотнесено с кар-
тиной, соответствующей в мифологиче-
ском сознании адской. В частности, остров 
полон огня и дыма, среди которого, вместо 
мистических бесовских сил, обитают ин-
фернализированные злодеи» (Горницкая, 
2016: 189). Схожую ситуацию мы и видим 
в приведенном выше примере из интернет-
лора. 

Остров в русском фольклоре может 
быть пристанищем Сатаны: «На острове 
Буяне… из полымя выбегала Сатанина…» 
(Забылин, 1990: 302), «На море, на Океане 

                                                            
11 Пензенскую экспедицию на Соловках преследо-
вала мистика // Комсомольская правда. URL: 

на острове Буяне… эти ветви подбирали 
бесы и приносили их Сатане Сатановичу» 
(там же: 305).  

В ходе исследования нам не удалось 
найти примеров использования непосред-
ственно образа Сатаны для репрезентации 
инфернальности острова в современной 
культуре. Но некоторая связь с этим обра-
зом нашлась. В «Комсомольской правде» 
есть статья, посвященная экспедиции ис-
следователей паранормальных явлений на 
Соловки. В ней описано, что один из сде-
ланных на острове снимков оказался засве-
ченным. Позже оказалось, что номер этого 
снимка 66611. В народном богословии 
число 666 связано с дьяволом - это «число 
Антихриста» и интерпретируется как раз-
новидность «печати Антихриста» (Белова, 
2015: 192). 

Говоря о сакральности острова как 
«иного» мира, мы упоминали волшебный 
камень Алатырь. В фольклоре существует и 
камень-двойник Алатыря (Горницкая, Му-
ругова, 2016: 190). Он инфернальный по 
своей семантике и притягивает болезни: 
«Еще я, раб имярек, выду и выступлю да-
лече в чистое поле к поганому морю, к по-
ганому острову. На том острове есть крас-
ной кровавой камень, на том камени седит 
лютая тяжелая болезнь красная грыжа» 
(Русский эротический фольклор…, 1995: 
360). 

Схожий камень встречаем и в интер-
нетлоре про расположенный в Ростове-на-
Дону остров Зеленый. Ряд текстов, описы-
вающих остров как мистическое место, сво-
дятся к тому, что отдыхающие на острове 
люди обнаруживают на нем таинственный 
«черный камень», который парит над зем-
лей. 

Камень оказывает на них не положи-
тельное, а скорее отрицательное влияние: 
«При попытках приблизится он начинал из-
давать неприятное жужжание, и отдыхаю-
щие ощутили вибрацию земли. Вслед за 
этим очертания окружающих предметов 

https://www.penza.kp.ru/daily/24235.4/434506/ (дата 
обращения: 7.10.2023). 
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стали расплываться в глазах, и все участ-
ники пикника почувствовали панический 
страх и приступы головной боли»12. 

В другой статье описана история де-
вочки, которая сбегает в лес на острове, где 
также выходит к «черному камню», рядом 
с которым впадает в сон. В ней же сообща-
ется, что после этих событий девочка лечи-
лась в психиатрической больнице, то есть 
заемчено отрицательное влияние контакта 
с камнем на ребенка13. 

Опираясь на все вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что как в традицион-
ной, так и в современной русской культуре 
мифологема острова активно транслиру-
ется и воспринимается как «иной» мир. При 
этом в современной культуре сохраняется 
репрезентация острова как сакрального 
либо инфернального места, которое может 
быть использовано как пространство ини-
циации. Ряд образов, мотивов и сюжетов, 
которые используются для демонстрации 
сакральности либо инфернальности ост-
рова, переходят из фольклора в современ-
ную русскую культуру. В связанных с ми-
фологемой острова фильмах и интернет-
лоре были обнаружены такие фольклорные 
образы и мотивы, как: церковь, пристанище 
для святых людей, исцеление от болезней, 
сакральная девушка, ведьма, камень с маги-
ческими свойствами и связь с образом Са-
таны.  

В рассматриваемых примерах из ки-
нематографа и интернетлора наглядно 
видно, как меняется описание и способы де-
монстрации оговоренных выше образов и 
мотивов, но при этом сохраняется самое 
главное - те смыслы, которые были зало-
жены в них еще в фольклоре. Причем как 
кинематограф, так и интернетлор позво-
ляют в некоторых моментах еще лучше рас-
крыть суть этих изначально фольклорных 
образов.  
                                                            
12 Зеленый остров, Ростов-на-Дону – аномальная 
зона // «Яндекс Дзен». URL: 
https://dzen.ru/a/Wz8QykPs4wCpIkjh (дата обраще-
ния: 7.10.2023). 
13 Стоны на Театральной, или почему умерла идея 
создать на Зеленом острове пионерскую республику 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время конвергенция нанотехнологий, биотехнологий, робототехники, коммуни-
кационных технологий создают новую ситуацию, в которой человек не только 
формирует внешнюю среду для улучшения условий жизни, но и стремится из-
менить свое биологическое существование. Вместе с тем, прорыв современных 
технологий позволяет говорить о формировании нового типа мышления, изме-
нении ценностно-нормативной картины мира. В статье идеи трансгуманизма 
рассматриваются как ответ на импульс, вызванный развитием НБИК-техноло-
гий. Данные тенденции не могли не затронуть культурную составляющую бытия 
человека, в том числе и литературу. Концепция трансгуманизма начинает разви-
тие в научной фантастике и публицистике, именно в тех областях, где формиру-
ются и визуализируются представления о том, что технологии приведут челове-
чество к прогрессу. Сегодня литература в жанре научной фантастики создает 
множество специфических образов – киборга, трансчеловека, постчеловека, ава-
тара, которые свидетельствуют о появлении в литературных произведениях со-
вершенно новой проблематики. Однако литературный нарратив еще не исследо-
вался с точки зрения выявления общих тем, характерных для трангсуманистиче-
ской литературы. В статье предложен анализ репрезентации трансгуманистиче-
ского мировоззрения в литературных произведениях и того, как литературные 
образы постчеловеческого будущего встраиваются и транслируются в массовой 
культуре. Проанализированы общие концептуальные основания, объединяющие 
различные авторские версии трансгуманизма, а также через рассмотрение образ-
ного воплощения в литературе определяются темы и маркеры репрезентации 
идей трангсуманизма в литературном нарративе. В результате автор приходит к 
выводу, что массовая культура, литература в частности, служит инструментом 
адаптации массового сознания к трансгуманистическим идеям современного ки-
берфизического мира, способствуя нормализации кибернетической эстетики и 
актов киборгизации на повседневном уровне и размыванию границы привыч-
ного. 
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Abstract. The pertinence of the study stems from the fact that currently the conver-
gence of nanotechnology, biotechnology, robotics, and communication technologies 
is creating a new situation in which a person not only shapes the external environment 
to improve living conditions, but also seeks to change their very biological existence. 
At the same time, the breakthrough of modern technologies allows us to talk about the 
formation of a new type of thinking, a change in its value-normative picture of the 
world. In this article, the ideas of transhumanism are considered as a response to the 
impulse caused by the development of NBIC technologies. These trends could not but 
affect the cultural component of human existence, including literature. The scientific 
novelty of this study is supported by the fact that the concept of transhumanism begins 
to develop in science fiction and journalism, precisely in these areas where ideas are 
formed and visualized that technology will lead humanity to possible progress. Today, 
literature in the genre of science fiction creates many descriptive images – the image 
of a cyborg, transhuman, posthuman, avatar, which leads to the emergence of com-
pletely new issues in literary works. However, literary narrative has not been examined 
to identify common themes that characterize transhumanist literature. The purpose of 
this study is to offer an analysis of the representation of the transhumanist worldview 
in literary works and to demonstrate how created literary images of the posthuman 
future are embedded and transmitted in popular culture. To achieve the goal, it is nec-
essary: (1) to analyze the general conceptual foundations that unite various author’s 
versions of transhumanism, (2) to consider the figurative embodiment of transhuman-
ism in literature, to identify the themes and markers of the representation of the ideas 
of transhumanism in the literary narrative. The author comes to the conclusion that 
mass culture, literature in particular, serves as a tool for adapting mass consciousness 
to the transhumanistic ideas of the modern cyberphysical world, contributing to the 
normalization of cybernetic aesthetics and acts of cyborgization at the everyday level, 
blurring the boundaries of the familiar. 
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Современная ситуация в обществе ха-

рактеризуется аксиологическим кризисом, 
кризисом человека. Наука и порождаемые 
ею технологии оказались способными ак-
тивно трансформировать телесность чело-
века, его сознание, тем самым придав каче-
ственно иное звучание онтологическим 
константам человека. Конвергенция НБИК-
технологий (нано-, био-, информационных, 

когнитивных технологий) создает новую 
ситуацию, в которой человек не только 
формирует внешнюю среду для улучшения 
условий жизни, но и стремится изменить 
само свое биологическое существование. 
На наших глазах происходит формирова-
ние нового типа людей, чей образ жизни, 
ментальность и мировоззрение опосредо-
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ванно обусловлены технологической куль-
турой, характеризующейся особым отно-
шением между наукой, обществом и приро-
дой. Данные процессы требуют рефлексии 
и критического мышления для оценки того, 
как технологии изменяют человеческую 
природу и что значит быть человеком в тех-
нологизированном мире. 

Именно трансгуманизм как философ-
ско-культурологическое мировоззрение по-
ставил под сомнение традиционные нормы 
и ценности общества. В основе трансгума-
низма лежит убеждение в том, что продол-
жительность жизни может быть увеличена, 
старение обращено вспять, а смерть должна 
быть ликвидирована. Можно заметить, что 
даже самые ранние свидетельства челове-
ческой культуры включают трансгумани-
стические темы и идеи. Так, например, 
«Эпос о Гильгамеше» рассматривается как 
первое выражение идей трансгуманизма. 
Трансгуманистические идеи совершенство-
вания человека также можно найти в мно-
гочисленных мифологических повествова-
ниях, таких как мифы о Дедале или Пигма-
лионе (O’Коннелл, 2020: 9). Однако наибо-
лее значимым является миф о Прометее в 
его бесчисленных вариациях и адаптациях, 
представляющий собой символ самоопре-
деления человека в формировании своего 
окружения и самого себя. Однако совре-
менные трансгуманисты ассоциируют 
трансгуманизм с именем Джулиана Хаксли, 
описавшим ситуацию, в которой «челове-
ческий вид окажется на пороге нового вида 
существования, столь отличающегося от 
нашего» (Хаксли, 1957: 17). 

Ярким представителем «новой 
школы» трансгуманизма и активным попу-
ляризатором данного мировоззрения явля-
ется FM-2030 (Ферейдун М. Эсфандиари), 
который утверждал, что люди станут бес-
смертными к середине XXI века, или, точ-
нее, преодолеют старение, улучшив челове-
ческое тело с помощью технологий. 
Транслюди являются «самыми ранними 
проявлениями новых эволюционных су-
ществ», играющих «связующую роль в эво-

люции» (FM-2030, 1989: 205). «Трансчело-
век» (transitional human) – связующее звено 
между человеком и постчеловеком. Сего-
дня FM-2030 рассматривается как предтеча 
современного трансгуманизма. Стоит отме-
тить, что вопрос долголетия имеет цен-
тральное значение для большинства транс-
гуманистов. Другой ученый, британский 
философ Макс Мор, сформулировал наибо-
лее важное определение: «Трансгуманизм – 
это набор жизненных философий, которые 
стремятся продвинуть и ускорить эволю-
цию разумной жизни за пределы ее нынеш-
ней человеческой формы и человеческих 
ограничений с помощью науки и техники, 
руководствуясь принципами и ценностями, 
способствующими жизни» (More, 1998). 

Сегодня понятие «трансгуманизм» 
относится к «интеллектуальному и куль-
турному движению, которое утверждает 
возможность и желательность фундамен-
тального совершенствования состояния че-
ловека с помощью прикладного разума, 
особенно путем разработки и создания ши-
роко доступных технологий для устранения 
старения и значительного повышения ин-
теллектуальных, физических и психологи-
ческих способностей человека» (Bostrom, 
2003).  

В настоящее время трансгуманисти-
ческое движение не является однородной 
группой. Можно выделить различные тече-
ния в рамках трансгуманизма, например:  

– постполитизм – идея создания пост-
демократического общества, основанного 
на разуме и свободном доступе к техноло-
гиям для всех (Пьеро Гайоццо); 

– демократический трансгуманизм – 
политическая идеология, сочетающая либе-
ральную, социальную и радикальную демо-
кратию с трансгуманизмом (Джеймс 
Хьюз); 

– экстропианство – ранняя школа 
трансгуманизма, основанная на проактив-
ном подходе к теории эволюции (Макс 
Мор); 

– иммортализм – идеология, основан-
ная на мысли о том, что бессмертие будет 
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достигнуто технологически усовершен-
ствованными людьми (Гамильтон, Обри ди 
Грей); 

– сингуляритаризм – идеология, кото-
рая выступает за абсолютное применение 
технологической сингулярности, где время 
перестает играть роль, а искусственный ин-
теллект достигает уровня сверхразума (са-
мосознающего сверхпроцессора или лю-
бого интеллекта, намного превосходящего 
человеческий), а также максимальное 
стремление к ее достижению (Реймонд 
Курцвейл); 

– постгендеризм (постполизм) – фи-
лософия трансгуманизма, основанная на 
пропаганде нейтрализации гендера у людей 
и технологическом методе внетелесного 
воспроизводства человека (Джордж Двор-
ски, Джеймс Хьюз); 

– либертарианский трансгуманизм – 
идеология, сочетающая философию транс-
гуманизма и либертарианскую политиче-
скую идеологию (слияние трансгуманизма 
и свободного капитализма) (Ник Бостром). 

Стоит отметить, что почти все тече-
ния трансгуманизма порождают противоре-
чия в осмыслении моральных и этических 
дилемм относительно направления, кото-
рое должен избрать человек. Вместе с тем 
главный тезис трансгуманистов остается 
неизменным, основываясь на неодарви-
нистском мировоззрении: утверждается, 
что люди должны взять эволюцию в свои 
руки и предпринять широкомасштабные 
попытки внедрить технологии в свою 
жизнь. Эти проекты могут быть направ-
лены на радикальное улучшение функций 
организма (продолжительности жизни), ко-
гнитивных и эмоциональных способностей 
(интеллекта, памяти), физических качеств 
(силы, красоты) и поведения (нравственно-
сти).  

Имея своей главной целью достиже-
ние постчеловеческого состояния, трансгу-
манисты занимаются предвидением, акти-
визмом и рекламной деятельностью, чтобы 
заручиться поддержкой своего «образа 
жизни». Представители трансгуманистиче-

ского движения осуществляют деятель-
ность, направленную, во-первых, на кон-
цептуальное внедрение своего научно-фан-
тастического видения постчеловечества в 
массовое сознание, а во-вторых, на то, 
чтобы привести желающих к беспрецедент-
ной метаморфозе – стать буквально явно 
нечеловеческим видом, который в долго-
срочной перспективе сам создаст такую 
несовместимую сущность или условие, что 
автоматически исключит скрещивание со 
своими человеческими предшественни-
ками. С трансгуманистической точки зре-
ния, уже умирающий Homo sapiens должен 
быть заменен более совершенным Homo cy-
berneticus.  

Все вышеперечисленное не могло не 
оказать влияние на культурный аспект бы-
тия человека, что находит образное вопло-
щение в массовой культуре, в частности в 
литературе, которая, раскрывая идеи транс-
гуманизма, открывает дискуссию о досто-
инствах и проблемах данной концепции. 
Писатели-фантасты 1960-х гг. Айзек Ази-
мов, Артур Кларк, Станислав Лем, Вернор 
Виндж, Брюс Стерлинг и другие внесли 
вклад в освещение различных аспектов 
трансгуманизма, тем самым создав куль-
турный импульс для популяризации идей 
трансгуманизма в литературе.  

Технологические достижения 1980-х 
годов и растущая актуальность научной 
фантастики в мейнстрим-культуре вызвали 
еще более широкий интерес к размышле-
ниям о технологическом будущем челове-
чества. Технофутуристический дискурс в 
это время особенно интересовался темами 
искусственного интеллекта, робототехники 
и нанотехнологий. Основополагающие 
идеи данного периода содержатся в работах 
Марвина Мински («Общество разума», 
1986), Эрика Дрекслера («Двигатели сози-
дания», 1986), Ханса Моравека («Дети ра-
зума», 1988) и Рэя Курцвейла («Эпоха ра-
зумных машин», 1990). Данные авторы раз-
мышляли о последствиях развития возмож-
ных технологий в будущем, становясь ис-
точником вдохновения для нынешнего по-
коления трансгуманистов. Именно с этого 
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момента становится возможным «выделять 
литературный трансгуманизм как актуаль-
ное явление современной литературы» (До-
нец, 2012: 93). В данном исследовании мы 
рассматриваем литературный художествен-
ный нарратив как инструмент осмысления 
новых вызовов, стоящих перед человеком в 
технологизированной среде, позволяющий 
выделить нормы, идеалы, ценности, кото-
рые становятся доминирующими в совре-
менной технокультуре. Для этого попыта-
емся мозаично выявить общие темы транс-
гуманистической литературы.  

Во-первых, во многих романах, имею-
щих большое значение для трансгумани-
стического движения, можно обнаружить 
тему специфических технологических ме-
тодов и процедур. Эти методы касаются вы-
мышленного взаимодействия с настоя-
щими и будущими технологическими воз-
можностями, которые часто находятся в 
центре внимания научно-фантастической 
литературы.  Литература такого порядка 
описывает и экстраполирует технологии, 
которые либо находятся на ранней стадии 
разработки, либо будут разработаны в бу-
дущем; развитие искусственного интел-
лекта, генная инженерия, крионика, нано-
технологии, робототехника – долгое время 
вдохновляют адептов трансгуманистиче-
ского проекта. Во-вторых, тема, поднимае-
мая в трансгуманистической литературе, 
относится к трансгуманистическим концеп-
циям, которые могут быть поняты как цен-
тральные идеи улучшения человека или че-
ловеческого совершенствования. В-тре-
тьих, это реже используемая тема трансгу-
манизма как активного в настоящее время 
идеологического движения. 

Определяющей темой трансгумани-
стической литературы является представле-
ние и описание технологических методов и 
процедур трансгуманистической направ-
ленности. Данный атрибут стоит рассмат-
ривать как вымышленное отражение реаль-
ной науки и технологий. Большинство 
научно-фантастических или киберпанков-
ских романов используют экстраполяции 
современных и будущих технологий для 

оптимизации человеческого организма. 
При этом стоит отметить, что научно-фан-
тастическая литература редко обходится 
без трансгуманистического дискурса. Од-
ним из маркеров, определяющих трансгу-
манистическую литературу, является ис-
пользование и описание технологии генной 
инженерии, которая находит отражение в 
различных романах о клонах, таких как 
«Никогда не отпускай меня» Кадзуо Ис-
игуро (2005). В романе Брюса Стерлинга 
«Схизматрица» (1985) описаны два разных 
конкурирующих постчеловеческих вида: 
так называемые «шейперы», описываемые 
как мастера биологии и генной инженерии, 
адаптировавшие свою ДНК к условиям 
окружающей среды, и их соперники – «ме-
ханисты», которые пошли по пути инфор-
мационных технологий и механики, чтобы 
превратить себя в почти бессмертных ки-
боргов.  

Другим ярким маркером является 
присутствие технологий искусственного 
интеллекта. Примером является знамени-
тый роман «Нейромант» (1984) Уильяма 
Гибсона. Большинство людей в романе 
Гибсона были модифицированы с помо-
щью микрочипов, которые сделали их бо-
лее умными или улучшили их физиологию 
с помощью имплантатов и протезов. Усо-
вершенствования, которые Гибсон пред-
ставляет в «Нейроманте», включают пря-
мые нейронные связи между людьми и ком-
пьютерами, разумный искусственный ин-
теллект, работающий с людьми для дости-
жения своей собственной цели, и желание 
полностью интегрироваться в киберпро-
странство. 

Следующий маркер, указывающий на 
трансгуманистическую литературу, – это 
реализация технологий крионики (идеи бес-
смертия). Роман Л. Хаперина «Первый бес-
смертный» (1998) рассказывает историю 
сохранения Бенджамина Франклина Смита 
с помощью крионики. Роман иллюстрирует 
вымышленный научный прогресс в меди-
цине, генной инженерии, нанотехнологиях 
и информационных технологиях. Благо-
даря этим достижениям прогресса люди 
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XXI века имеют возможность не только 
оживлять законсервированных людей, но и 
замедлять процесс старения. Таким обра-
зом, роман Л. Хаперина описывает мир бу-
дущего, где вечная молодость и здоровье 
повсеместны благодаря новым техноло-
гиям. Так постоянное размышление о воз-
можностях и пределах технического про-
гресса ставит научно-фантастическую ли-
тературу в центр внимания трансгумани-
стов, тем самым позволяя рассматривать 
научно-фантастическую литературу, транс-
гуманизм и естественные науки как вза-
имно стимулирующие дискурсы. 

Роман В.А. Пелевина 
«Transhumanism Inс.» также обращен к теме 
бессмертия. В романе нет прорывных идей, 
нет ничего пророческого. Мир «пелевин-
ского» будущего антиутопичен и архаичен. 
Роман про будущее, но все мысли, как оно 
будет устроено, основаны на знакомом и 
привычном. В связи с этим можно атрибу-
тировать следующую особенность трансгу-
манистической литературы: мир высоких 
технологий не меняет социальную реаль-
ность, окружающий мир остается таким же 
противоречивым, полным антагонизмов. 
При этом искусственный интеллект, кибер-
протезы, жизнь в космическом простран-
стве могут составлять органичный контекст 
повседневности. 

Видится возможным выделить следу-
ющий маркер, определяющий трансгума-
нистическую литературу, – создание «усо-
вершенствованного (искусственного) чело-
века». Мотив «искусственного человека» 
часто упоминается как очевидный предше-
ственник трансгуманистических концеп-
ций. Однако следует отметить, что истории 
о големах, гомункулах, двойниках и чело-
веческих машинах лишь частично могут 
быть связаны с трансгуманистическими 
идеями. Мотив «искусственного человека» 
в первую очередь фокусируется на желании 
человека стать своим собственным твор-
цом. Это происходит путем имитации бо-
жественного творения, без божьей воли, 
магически-мистическим, механико-элек-

тронным или биолого-химическим спосо-
бом. С одной стороны, создание искус-
ственных существ иллюстрирует веру чело-
века в его собственное центральное поло-
жение в мире, которую также можно найти 
в гуманизме эпохи Возрождения. С другой 
стороны, искусственные человеческие су-
щества служат инструментом для получе-
ния знаний о человечестве. Возможно, пер-
вым литературным произведением, не 
только визуализирующим данный маркер, 
но в котором раскрыто подлинное трансгу-
манистическое мышление, является роман 
Мэри Шелли «Франкенштейн, или Совре-
менный Прометей» (1818). В концепции 
трансгуманизма можно выделить не-
сколько элементов, которые присутствуют 
в романе. Первый – конкретный диагноз 
нынешнего человеческого существа как 
неполноценного организма. Второй – целе-
направленная модификация и улучшение 
человечества с целью освобождения его от 
болезней и ограничений продолжительно-
сти человеческой жизни (идея бессмертия в 
том числе). 

Диагностика текущего состояния че-
ловека является связующим фактором для 
понимания важности Франкенштейна в 
рамках трансгуманистической мысли. 
Люди несовершенны с точки зрения транс-
гуманистов, транслирующих убеждение в 
том, что нынешняя природа человека не мо-
жет оставаться прежней для успешного 
преодоления вызовов настоящего и буду-
щего. Влияние данного романа настолько 
актуально для трансгуманистической лите-
ратуры, что он постоянно воспроизводится 
в других контекстах, с новыми технологи-
ями или обновленными целями. Суть исто-
рии, однако, всегда остается неизменной: 
блестящий ученый желает управлять при-
родой или предпринимает попытки по из-
менению человеческой природы. Однако 
эксперимент выходит из-под контроля и 
оборачивается против своего создателя.  

Исходя из этого, можно выделить 
маркер – присутствие в литературном нар-
ративе архетипического образа «безумного 
ученого». Образ визуализирует гениального 
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ученого, который с помощью экстраорди-
нарных знаний улучшает человеческую 
природу, чтобы подготовить человечество 
к будущему, тем самым являясь символиче-
ской формой осмысления противоречий 
научно-технического прогресса сегодня, в 
котором, с одной стороны, присутствует 
желание человека превзойти, модифициро-
вать себя, а с другой – страх потерять в себе 
все человеческое. Фигура «безумного уче-
ного» в массовой культуре отражает акту-
альность экзистенциональных вопросов, 
связанных с возможным обретением лич-
ного бессмертия человеком, при этом вы-
ступает как предупреждающий знак о воз-
можных рисках и опасностях, связанных с 
развитием новых технологий. 

Особенно значимым в этом контексте 
является бестселлер Дэна Брауна «Ин-
ферно» (2013), который знакомит массо-
вого зрителя с трансгуманизмом и порож-
даемым им мировоззрением. В романе 
Д. Брауна Роберт Лэнгдон, специалист по 
символике, противостоит химику Бертрану 
Зобристу, яростному трансгуманисту, 
очень характерно иллюстрирующему образ 
«безумного ученого». Последний описан 
как член воинствующей фракции трансгу-
манизма, который убежден, что человече-
ство обречено на вымирание из-за перена-
селения планеты. Поэтому Зобрист в тради-
циях «безумного ученого» разрабатывает 
возбудителя пандемии – «трансгуманисти-
ческую черную смерть» (Браун, 2020: 
366) – с целью обуздать неконтролируемое 
распространение человеческого вида.  

По ходу сюжета не только изобража-
ется образ «безумного ученого», но и утвер-
ждаются его ключевые нарративы. Автору, 
очевидно, близки идеи трансгуманизма, ко-
торые он выражает через представление о 
том, что «у нас, людей, есть моральное обя-
зательство участвовать в нашем эволюци-
онном процессе, <...> использовать наши 
технологии для развития вида, для создания 
лучших людей – более здоровых, сильных, 
с более высокой функциональностью 
мозга. Скоро все станет возможным» 
(Браун, 2020: 377). 

И в заключение необходимо выделить 
маркер конфликта технологий и человека, 
когда «технологии фактически выходят 
из-под контроля». Данный маркер находит 
образное воплощение в романе М. Шелли 
«Франкенштейн, или Современный Проме-
тей». Данное произведение становится 
фундаментальным литературным мифом 
неолуддизма, рассказом об опасностях тех-
нологий. В заключение романа экспери-
мент терпит неудачу не из-за технических 
трудностей, религиозных или этических 
убеждений. Он терпит неудачу из-за отсут-
ствия терпимости и принятия других. Су-
щество говорит: «Я по-прежнему жаждал 
любви и дружбы, а меня все так же оттал-
кивали. Разве это справедливо? Почему 
меня считают единственным виновным, 
между тем как передо мною виновен весь 
род людской?» (Шелли, 2023: 237), тем са-
мым поднимая этический вопрос: доста-
точно ли человечество созрело, чтобы спра-
виться с очень быстрым технологическим 
прогрессом? Особенно если он радикально 
изменит условия жизни людей. 

Другой роман, в котором атрибутиру-
ется данный маркер, – «О дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли (1932). Мир, на кото-
рый наиболее активно ссылаются биокон-
серваторы для критики трансгуманистиче-
ского проекта. Как верно отметил Ф. Фуку-
яма, кажется, что «люди в Дивном новом 
мире могут быть здоровыми и счастли-
выми, но они перестали быть человече-
скими существами» (Фукуяма, 2004: 6). Для 
критиков трансгуманизма роман О. Ха-
ксли – предостережение против дегумани-
зирующего потенциала технологического 
прогресса. Исход широкого социально-био-
логического эксперимента в романе рас-
сматривается как предсказание высокого 
риска реализации трансгуманистических 
идей. По мнению биоконсерваторов, этот 
проект рискован, поскольку подрывает че-
ловеческую природу (Фукуяма, 2004: 149). 
Трансгуманисты, в свою очередь, не интер-
претируют «Дивный новый мир» как техно-
логии человеческого совершенствования, 
вышедшие из-под контроля, а скорее, как 
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«трагедию технологии и социальной инже-
нерии, намеренно используемых для под-
рыва моральных и интеллектуальных спо-
собностей» и, следовательно, как «полную 
противоположность трансгуманистиче-
скому предложению» (Bostrom, 2005: 206). 
Трансгуманисты отрицают, что их идеи 
неизбежно приведут к антиутопии, подоб-
ной Дивному новому миру. Согласно 
трансгуманистическому прочтению, био-
технологии в «Дивном новом мире» ис-
пользуются для подавления человечества и 
создания тоталитарного мирового государ-
ства. Однако это не то будущее, которое 
предвидят трансгуманисты, поскольку оно 
нарушает центральный элемент их мировоз-
зрения, а именно морфологическую сво-
боду, предлагая возможность «индивиду по-
советоваться со своей совестью относи-
тельно того, что правильно для них самих и 
их семей» (Bostrom, 2005: 206). Поскольку 
Ник Бостром ссылается на либеральное по-
нимание свободы как на основную предпо-
сылку трансгуманистического проекта, ви-
дится ряд ограничений этого утверждения, а 
именно: возможные опасности, связанные с 
биотехнологическими манипуляциями, ко-
торые в итоге могут подорвать индивиду-
альную свободу, размывание границ телес-
ного и технического, неконтролируемое раз-
витие технологий искусственного интел-
лекта, разрушение этических норм, измене-
ние границ персональной идентичности. 

Сегодня технологический прогресс 
ускоряет темп проживания жизни человека, 
тем самым порождая состояние стреми-
тельного динамизма, задавая необходи-
мость постоянного технического обновле-
ния. Человек в геометрической прогрессии 
становится все более зависим от современ-
ных технологий, постоянно встраивая и 
расширяя их присутствие в повседневных 
практиках. Это приводит к восприятию че-
ловеческого тела как товара в обществе по-
требления. Современные технологии пред-
лагают такое видение жизни, при котором 
можно не только достичь высочайшего 
уровня красоты и физической формы, но 

даже превзойти человеческие представле-
ния об идеале тела. Следовательно, превра-
щение тела в товар происходит не на уровне 
борьбы с несовершенствами тела, а на 
уровне борьбы с самим телом, тем самым 
способствуя развитию процесса киборгиза-
ции, при котором тело киборга является 
наиболее желанным и функциональным в 
современной гибридной среде.  

Таким образом, литература как среда 
для размышлений имеет огромное значе-
ние. Литературное повествование создает 
пространство, где возможно «проиграть» 
различные сценарии, возможные шансы и 
риски трансгуманистических идей, позво-
ляет осмыслить место и роль трансгума-
низма в современной культуре. При этом на 
практике литература как канал продвижения 
трансгуманистического видения мира в мас-
совой культуре открыта для различных ин-
терпретаций, в сущности, являясь полем для 
сбора неоднозначных аргументов за или 
против трансгуманистического проекта.  

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что трансгуманистическая литература вы-
ступает средством апробации и адаптации к 
возможным вариантам развития будущего, 
конструируя и предъявляя образы возмож-
ного будущего.  

Важно подчеркнуть, что массовая 
культура, представляя идеи трансгума-
низма как борьбу с несовершенствами че-
ловека и мира, в котором он живет, с помо-
щью НБИК-технологий, создает простран-
ство, в котором эти идеи в дальнейшем мо-
гут быть развиты как попытка раздвинуть 
границы существующего и возможного. 
Мейнстрим-образы, созданные в массовой 
культуре (образ киборга, аватара, искус-
ственного интеллекта) внедряют и визуали-
зируют понятие допустимости возможной 
модификации телесности с помощью со-
временных технологий, нормализуя эти 
процессы в повседневных практиках. В 
первую очередь, меняя отношение людей к 
данным актам, затем масштабируя прак-
тики безграничной телесной трансформа-
ции, тем самым приводя в действие концепт 
«человек-трансчеловек-постчеловек».  



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 140-148 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р. 140-148 148 

 

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

Литература 
Браун, Д. Инферно. М.: АСТ, 2020. 576 с. 
Донец, П.Н. Литературный трансгума-

низм: предмет, признаки, проблематика // Ми-
ровая литература на перекрестье культур и ци-
вилизаций. 2012. № 4. C. 92-106. 

О’Коннелл, М. Искусственный интел-
лект и будущее человечества / пер. с англ. 
М. Кудряшова. М.: Эксмо, 2020. 272 с. 

Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое бу-
дущее: Последствия биотехнологической рево-
люции / пер с англ. М.Б. Левина. М.: АСТ, 
ЛЮКС, 2004. 362 с. 

Шелли, М. Франкенштейн, или Совре-
менный Прометей / пер. с англ. З.Е. Алексан-
дровой. СПб.: Азбука, 2023. 320 с.  

Bostrom, N. In Defence of Posthuman Dig-
nity // Bioethics. 2005. No. 3. Pp. 202-214. 

Bostrom, N. The Transhumanist FAQ. Gen-
eral introduction. 2003 // Website of World Trans-
humanist Association [Электронный ресурс]. 
URL: ttps://nickbostrom.com/views/transhuman-
ist.pdf (дата обращения: 06.11.2023). 

De Grey, A. Foreword: Forever Young // 
Young, S: Designer Evolution: A Transhumanist 
Manifesto. Amherst, New York: Prometheus 
Books, 2006. Pp. 9-10. 

FM-2030. Are You Transhuman? Monitor-
ing and Stimulating Your Personal Rate of Growth 
In a Rapidly Changing World. New York: Warner 
Books, 1989. 

Huxley, J. New Bottles for New Wine. Lon-
don: Chatto & Windus, 1957. 320 р. 

More, M. The Extropian Principles-A Trans-
humanist Declaration, v. 3.0. 1998 [Электронный 
ресурс]. URL:http://mrob.com/pub/religion/ex-
tro_prin.html (дата обращения: 06.11.2023). 
 

References 
Bostrom, N. (2005), “In Defence of Posthu-

man Dignity”, Bioethics, 19 (3), 202-214. 
Bostrom, N. (2003), The Transhumanist 

FAQ. General introduction [Online], available at: 
ttps://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf 
(Accessed 06 November 2023). 

Brown, D. (2020), Inferno [Inferno], AST, 
Moscow, Russia (in Russ.). 

De Grey, A. (2009), “Foreword: Forever 
Young”, Young, S. Designer Evolution: A Trans-
humanist Manifesto, Amherst, New York, Prome-
theus Books, 9-10. 

Donets, P. N. (2012), “Literary transhuman-
ism: subject, features, issues”, World literature at 

the crossroads of cultures and civilizations, 4, 92-
106 (in Russ.). 

FM-2030 (1989), Are You Transhuman? 
Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of 
Growth in a Rapidly Changing World, Warner 
Books, New York. 

Fukuyama, F. (2004), Nashe postchelovech-
eskoe budushchee: Posledstviya biotekhnolog-
icheskoy revolyutsii [Our Posthuman Future: Con-
sequences of the Biotechnology Revolution], 
Transl. by Levin, M. B., AST, LUKS, Moscow, 
Russia (in Russ.). 

Huxley, J. (1957), New Bottles for New 
Wine, Chatto & Windus, London.  

More, M. (1998), The Extropian Principles-
A Transhumanist Declaration, v. 3.0. [Online], 
available at: http://mrob.com/pub/religion/ex-
tro_prin.html (Accessed 06 November 2023). 

O'Connell, M. (2020), Iskusstvenny intellekt 
i budushchee chelovechestva [Artificial intelli-
gence and the future of humanity], Transl. by 
Kudryashova, М., Eksmo, Moscow, Russia (in 
Russ.). 

Shelley, M. (2023), Frankenshtein, ili Sov-
remenny Prometey [Frankenstein, or the Modern 
Prometheus], Transl. by Alexandrova, Z. E., Az-
buka, St.-Petersburg, Russia (in Russ). 

 
 
Информация о конфликте интересов: 

автор не имеет конфликта интересов для 
деклараций.  

Conflict of Interests: the author has no 
conflict of interests to declare. 

 
 
ОБ АВТОРЕ: 
Щавлева Александра Сергеевна, стар-

ший преподаватель кафедры социально-куль-
турных технологий и туризма, Пермский госу-
дарственный институт культуры, ул. Газеты 
«Звезда», д. 18, г. Пермь, 614000, Россия; 
a.mantova@yandex.ru 

 
ABOUT THE AUTHOR: 
Alexandra S. Shchavleva, Senior Lecturer, 

Department of Socio-Cultural Technologies and 
Tourism, Perm State Institute of Culture, 18 Gazeta 
“Zvezda” St., Perm, 614000, Russia; a.man-
tova@yandex.ru 

 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 149-159 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р. 149-159 149 

 

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

 
АРХИВ  

ARCHIVE 
 
 
 
УДК 1(47+57) (092)              DOI: 10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-4 
 

 
Ольхов П. А.1,  
Кускова Л. Е2. 

Страхов Н.Н. Введение во всеобщую Философию. 1849  
(конспект студенческой лекции). Архивная реконструкция* 

 
1 Институт логики, когнитологии и развития личности, проспект Мира, д. 70А,  

корпус (строение) 2, оф. 41, г. Москва, 129110, Россия;  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 

д. 85, г. Белгород, 308015, Россия, olkhov@bsu.edu.ru 
2 Институт логики, когнитологии и развития личности, проспект Мира, д. 70А,  

корпус (строение) 2, оф. 41, г. Москва, 129110, Россия; 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 
д. 85, г. Белгород, 308015, Россия; kuskova1902@bk.ru 

 
Аннотация. В статье представлены материалы исследования и контекстуальной 
реконструкции прежде не публиковавшихся студенческих конспектов 
Н.Н. Страхова – русского мыслителя-энциклопедиста XIX в. Для публикации 
избран фрагмент записи 1849 г., в котором установочно характеризуется поня-
тие всеобщей философии, ее научного статуса, предмета и метода. В порядке 
уточнения предпосылочных смыслов лекционной записи, предлагаются резуль-
таты анализа основных публичных выступлений А.А. Фишера, профессора фи-
лософии Главного педагогического института, как наиболее вероятного лектора. 
Кратко характеризуется перспективный контекст – исследовательские интересы 
Н.Н. Страхова в области философии и науки в последующее время, которые 
вполне и творчески согласуются с установками А.А. Фишера. Статья сопровож-
дена расшифрованным текстом рукописи Н.Н. Страхова, который хранится в 
Пушкинском доме Санкт-Петербурга – ИРЛИ РАН. 
 
Ключевые слова: философия; наука; теоретическая философия; «психологиче-
ская метода»; разум; вера; любовь; «человечественность» (humanitaet); Платон; 
Декарт; Кант 
 
Для цитирования: Ольхов П.А., Кускова Л.Е. Страхов Н.Н. Введение во всеоб-
щую Философию. 1849 (конспект студенческой лекции). Архивная реконструк-
ция // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9. 
№ 4. С. 149-159. DOI: 10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-4 

 
 

                                                            
* Исследование выполнено в рамках проекта Института логики, когнитологии и развития личности, поддержан-
ного грантом РНФ, № 23-28-01844 «Архив эпохи Н.Н. Страхова: экзистенциальные контексты и междисципли-
нарные пересечения».  



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 149-159 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(4). Р. 149-159 150 

 

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

P. A. Olkhov1,  
L. E. Kuskova2 

Strakhov N.N. Introduction to General Philosophy.  
1849 (student lecture notes). Archival reconstruction† 

 
1 Institute for Logic, Cognitive Science and Development of Personality,  
Office 41, bld. 2, 70A Mira Ave., Moscow, 129110, Russian Federation;  

Belgorod State National Research University,  
85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia; olkhov@bsu.edu.ru 

2 Institute for Logic, Cognitive Science and Development of Personality,  
Office 41, bld. 2, 70A Mira Ave., Moscow, 129110, Russian Federation; 

Belgorod State National Research University,  
85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russian Federation; kuskova1902@bk.ru 

 
Abstract. The article presents research materials and contextual reconstruction of pre-
viously unpublished student notes by N.N. Strakhov, a Russian thinker and encyclo-
pedist of the 19th century. A fragment of the 1849 entry was selected for publication, 
in which the notion of universal philosophy, its scientific status, subject and method 
are characterised in an introductory way. By way of clarifying the presuppositional 
meanings of the lecture record, we offer the results of an analysis of the main public 
speeches of A.A. Fischer, professor of philosophy at the Main Pedagogical Institute, 
as the most likely lecturer. The perspective context is briefly characterized – N.N. 
Strakhov's research interests in the field of philosophy and science in the subsequent 
time, which fully and creatively agree with A.A. Fischer's attitudes. The article is ac-
companied by the decrypted text of N.N. Strakhov’s manuscript, which is kept in the 
Pushkin House of St. Petersburg – IRLI RAS. 
 
Keywords: philosophy; science; theoretical philosophy; psychological method; rea-
son; faith; love; humanity; Plato; Descartes; Kant 
 
For citations: Olkhov P.A., Kuskova L.E. (2023) “N.N. Strakhov. Introduction to 
General Philosophy. 1849 (student lecture notes). Archival reconstruction” Reaserch 
Result. Social Studies and Humanities, 9 (4), 149-159, DOI: 10.18413/2408-932X-
2023-9-4-1-4 

 
Вступительные замечания 

Исследование и восстановление осно-
ваний философии Н.Н. Страхова, русского 
мыслителя, активного и долговременного 
участника сферы междисциплинарного раз-
говора XIX в., далеки от завершения. Мы не 
располагаем покамест академической био-
графией мыслителя, в которых эти основа-
ния характеризовались бы со сколько-ни-
будь ясной научно- или историко-философ-
ской определенностью; немногочисленны и 
общие отправные пункты, которые позво-
лили бы интенсифицировать исследования. 

                                                            
† The research has been performed within the project supported by Russian Science Foundation No. 23-28-01799 “Ar-
chive of an epoch of N.N. Strakhov: existential contexts and interdisciplinary intersections”. 

Репутация «настоящего энциклопедиста» 
(Зеньковский, 1991: 216) и «всепонимаю-
щего философа» (Григорьев, 1990: 421), ум-
ного собеседника или стойкого оппонента 
А.А. Григорьева, Ф.М. Достоевского, 
Н.Я. Данилевского, Л.Н. Толстого, 
П.Д. Юркевича, К.Н. Леонтьева, В.С. Соло-
вьёва, В.В. Розанова и других мало что при-
бавляет; все еще нет академических, совре-
менных переизданий его трудов, и под спу-
дом некоторые важные архивные матери-
алы, к числу которых относятся объеми-
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стые студенческие конспекты Н.Н. Стра-
хова, сохраняемые в Рукописном отделе 
Пушкинского дома – Института русской 
литературы Российской Академии наук 
(фонд 287, № 18). 

В публикуемом ниже фрагменте – 
вступительная часть записей лекций по фи-
лософии (листы 2-5). Записи выполнены 
рукою Н.Н. Страхова, черными чернилами, 
на нелинованной бумаге тетрадного раз-
мера; имеют вид беловой переписи, отчет-
ливы, неспешны, с минимальными прав-
ками. Лекция была записана в 1849 году, в 
то время, когда Страхов был студентом 
Главного педагогического института в 
Санкт-Петербурге. В конспекте не указан 
лектор, однако с высокой степенью вероят-
ности можно предположить, что им был 
Адам Андреевич Фишер (1799 – 4(16) мая 
1861), который в 1849 г., судя по всем кос-
венным данным, был единственным про-
фессором, кто читал курс философии сту-
дентам Главного педагогического инсти-
тута (Пятидесятилетие, 1886: 5-7; Григо-
рьев, 1870: 137-139 и др.). Мало что указы-
вает на А.А. Фишера как на мыслителя аб-
страктно-доктринального склада; его труды 
проникнуты, скорее, универсалистскими 
настроениями, ценностно насыщены1. По-
казательны в этом отношении его речь 
1832 г. «О ходе образования в России и об 
участии, какое должна принимать в нем фи-
лософия» (Фишер, 1835: 28-68), опублико-
ванная в 1845 году «Вступительная лекция 
теоретической философии» (Фишер, 1845: 
1-28) и ее отдельная часть – статья «О сущ-
ности философии и отношении ее к поло-
жительному авторитету» (Фишер, 1845:  
98-129). 

В речи 1832 г., вполне респектабель-
ной, – она печаталась в Журнале министер-
ства народного просвещения (ЖМНП) по 

                                                            
1 Характерна ценностно-эпистемологическая кри-
тика трудов А.А. Фишера со стороны Г.Г. Шпета – 
пожалуй, единственного из крупных историков рус-
ской философии, который обратил внимание на 
этого значительного деятеля русского философ-
ского просвещения, изрядно забытого уже к концу 

предложению попечителя санкт-петербург-
ского учебного округа, сделанному Совету 
университета (По предложению, 1832), – 
Фишер говорил о предназначении филосо-
фии и как полномочный представитель рус-
ской образовательной элиты, профессор 
университета, которому в 1832 г. поруча-
лась кафедра философии в университете 
(Представление, 1832), и как вполне при-
частный новоевропейскому образованию 
иностранец, выпускник Кремсмюнстер-
ского иезуитского лицея (1816) и Венского 
университета (1819), прибывший в Россию 
в 1820-х гг. и в 1832 г. приглашенный 
С.С. Уваровым в Главный Педагогический 
институт (см., напр.: Сидорчук, Малинов). 
В речи его сказывалась некая особенная, 
практическая хватка: добротность фило-
софского мышления новейшего европей-
ского закала (критического и глубинно ан-
тропологического, ориентированного на 
мистические глубины познавательного це-
лого) и российская восприимчивость к ев-
ропейским переменам, увлечение непри-
вычным И. Кантом, И.-Г. Фихте, как, впро-
чем, и привычной древностью философии 
Платона и, соотносительно, Аристотеля. 
Вопрос о пользе философии в России пер-
вой половины XIX в. был полемически рас-
каленным, как вопрос о предельно допусти-
мом в университетском образовании – гра-
ницах его нацеленности на всеобщее, и 
этому вопросу речь А.А. Фишера соответ-
ствовала. 

Самые общие и стилистически яркие в 
ней места – те, в которых утверждается 
«происхождение Философии, которой 
начало творящее – Разум, цель конечная – 
Безусловное» (Фишер, 1835: 49) (ср.: 
«Только ценою разума можно похитить у 
людей Философию, ибо она – развитие ра-
зума» (Фишер, 1835: 49)). Начиная с некото-
рого обособления русского, возвышенного 

жизни Н.Н. Страхова, в иную эпоху, которая стала 
все чаще противопоставлять субъектные структуры 
мышления их эмотивной телеологии, пониманию 
философии как необходимого жизненного явления 
целостного человека. (Ср.: Шпет, 2008: 168–172, 
286–293, 484–487 и др.).  
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опыта переживания философии как всецело 
насущной, Фишер обращает внимание на 
то, что философское образование в России 
было не центростремительным, от перифе-
рии частных интересов к общепризнанно-
сти, как это в Европе, а напротив – возни-
кало и развивалось благодаря государ-
ственному попечению о нем, просветитель-
скими усилиями русских монархов XVIII – 
начала XIX вв. Основоположник такого от-
ношения к философии в России, как указы-
вает А.А. Фишер, – Петр I, деятельный, мо-
гучий реформатор и «человек в высшем, 
благороднейшем значении этого слова» 
(Фишер, 1835: 34): «Гений, в высшей сте-
пени практический, которого, конечно, 
нельзя обвинять в пристрастии к тонкостям 
схоластическим, знаменитый Преобразова-
тель России, не почитал Философских наук 
излишними для народа, желающего утвер-
дить национальное просвещение свое на 
прочных основаниях. С живейшим удо-
вольствием читаем мы на первой странице 
газеты, напечатанной по повелению и под 
покровительством великого Монарха, сле-
дующие строки: "Повелением Его Величе-
ства Московские Школы умножаются, и 
45 человек слушают Философию, и уже 
Диалектику окончили”» (Фишер, 1835: 61). 
Таким образом, «Философия с самого 
начала включена была в число Наук, дол-
женствующих разлить волны благотвор-
ного света на возрожденную Россию» (Фи-
шер, 1835: 61). 

Риторически весьма продуманная, 
насыщенная разного рода аргументами, не-
шаблонными метафорами, в меру аллего-
ричная, не чурающаяся кванторов всеобщ-
ности и удерживающая хрию в качестве ос-
новной риторически мерной формы, речь 
А.А. Фишера в историко-философском от-
ношении адресуется к авторитетам Р. Де-
карта, И. Канта и, неявно, И.-Г. Фихте. Ни 
одно из обращений к авторитетам не обхо-
дится без их диалектического обращения к 
ценностно-антропологическому единству 
философии – «озаряющему нас лучу боже-
ственного света, обыкновенно называемого 
разумом» (Фишер, 1835: 44).  

«Утилитарии лишают доверия Фило-
софию» (51), но ее породила «существенная 
выгода истины» (Фишер, 1835: 49), которая 
никогда не является вне и помимо человека. 
«Несовершенство Философии и бессилие 
ее – разрешить удовлетворительным обра-
зом все вопросы» (Фишер, 1835: 51) озна-
чает только необходимость сосредото-
читься на существенном для человека и его 
познавательного опыта; «проявляя вы-
держку, поднимаясь с одного уступа на 
другой», «Философ… непрестанно отдает 
себе отчет во всем им утверждаемом, и 
идеал его состоит в том, чтоб, с помощью 
познаний разумения, построить систему ис-
тин, сколь возможно тесно связанных 
между собою, всеобщих, необходимых, и 
потому не подверженных никакому сомне-
нию, построить, одним словом, Науку, ко-
торая бы, совмещая в себе начала всех от-
дельных Наук, обнимала таким образом 
всю вселенную и представляла нам реше-
ние загадочного ее существования. И так 
важнейшие вопросы, которые, по неизме-
римому влиянию, производимому разреше-
нием их на судьбу человеческого рода, за-
нимают его бесконечно более, чем все про-
чие, – вопросы о бытии Бога и об отноше-
нии Его к миру, о природе души нашей, о 
свободе ее и бессмертии, о законах, коими 
должны управляться действия человече-
ские, о сущности вещества и его отношении 
к духу, о достоверности в человеческих по-
знаниях, и другие, не менее важные, были 
всегда исключительным предметом Фило-
софии» (Фишер, 1835: 50). Дисциплинар-
ную структуру таким образом понимаемой 
предметности философских исследований 
образуют логика, метафизика и этика, но 
именно в диалектико-поисковом, извечно-
антропологическом (или, как предпочитали 
говорить в XIX в. и как пишет А.А. Фишер, 
«психологическом») ключе. Этим ценна и 
«психологическая метода, введенная Де-
картом» ((Фишер, 1835: 52), – так понимае-
мая, она дает философии «неколебимую 
точку опоры, основание, коего прочность 
неоспорима, ибо если рассматривать эту 
методу во всех подробностях, выйдет, что 
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она служит опорою всем прочим Наукам» 
(Фишер, 1835: 52; ср.: Фишер, 1839; Фи-
шер, 1840). 

Дело не идет о некотором идеологиче-
ском культе всеобщего в философии, что 
бы под ним не понимать; телеология всеоб-
щего, по мысли Фишера, диалектична и 
критична. Положительно «строгая и глубо-
кая Критика, коею обессмертил себя Кени-
гсбергский философ, умерила преувеличен-
ные требования Метафизиков»; при этом 
«собственно Философия не страдала… она 
все более утверждалась в своих законных 
владениях, и наследование человеческого 
Я – оси, на которой вращается Новейшая 
Философия, сообщив ей характер субъек-
тивности, привело в большую ясность 
права, на основании коих она должна быть 
почитаема царицею Наук, основною 
Наукою. С другой стороны, назначение 
пределов, коими ограничивается круг дей-
ствий нашего ума – предмет, коим Крити-
ческая Школа занималась глубже и с боль-
шим успехом, чем все Школы, ей предше-
ствовавшие, должно внушить Философии 
искреннее и просвещенное смирение, не 
только примиряющее с Христианскою Ве-
рою, от которой она по гордости отдели-
лась было, но дающее ей лестную возмож-
ность содействовать возвышению торже-
ства Божественного Откровения» (Фишер, 
1835: 52-53).  

Собственно, таковы основные эле-
менты философско-педагогического кредо 
А.А. Фишера, изложенного им в речи 
1832 г., – «таков дух философского учения, 
преподаваемого в Университете нашем. Да 
возможет пылкое к образованию юноше-
ство, притекающее в сие святилище Наук, 
быть проникнуто этим духом» (Фишер, 
1835: 68). 

                                                            
2 Примечательно, что через год после этого предла-
галось ограничить преподавание греческого языка в 
гимназиях, а в некоторых из них этот предмет заме-
нялся курсом естественных наук (Об отмене препо-
давания греческого языка, 2017: 464; О прекраще-
нии в некоторых гимназиях, 2017: 464-465). Этот 
курс, собственно, и стал преподавать Н.Н. Страхов в 
Ришельевском лицее, а потом и во Второй петер-

Прошло немного времени, и А.А. Фи-
шер приумножил свой статус – к профес-
сорской должности в Санкт-Петербургском 
университете прибавилась должность про-
фессора философии в Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии (О поручении, 
1843); Фишер, вдобавок, стал директором 
петербургской Ларинской гимназии (со дня 
ее основания в 1836 г. (Об учреждении, 
1836), в 1840-41 гг. был награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени (Дело о награж-
дении, 1840-1841) и т.д. В работах 1845 года 
можно наблюдать, насколько ценностно об-
стоятельным, адресованным ко всеобщему и 
все более личностно отзывчивым стано-
вится философское кредо профессора, вли-
явшего на студентов, успевших слушать фи-
лософский курс перед временным ограниче-
нием его преподавания в университетах 
только логикой и психологией 22 июня 
1850 г. (Об ограничении преподавания фи-
лософии, 2017: 460).2  

Теоретическая философия в его пред-
ставлении, – это прежде всего испытание 
многообразием различных точек зрения: «с 
занятием Философиею начинается новый 
период духовной жизни: в нем представля-
ются вам новые точки зрения, откроются но-
вые взгляды на предметы…» (Фишер, 1845: 
2). Важно преодоление этого многообра-
зия – поверх барьеров субъектно ориентиро-
ванной рациональности в познании – 
насколько это позволяет познавательно-ан-
тропологическая традиция, философское це-
ломудрие, возводимое Фишером к Платону, 
и некоторый неотъемлемый от философии 
здравый смысл в его христианском окоеме 
целостного познавательного общения. «Ис-
тина – одна, и каким бы путем ни открыва-
лась она нашему сознанию, естественным 
или сверхъестественным, источник ее – в 

бургской гимназии, – как один из двух лучших вы-
пускников физико-математического факультета 
Главного Педагогического института (однокурсник 
и друг И.А. Вышнеградского; они двое были удосто-
ены при выпуске серебряной медали), исследова-
тельски существенно ангажированный зоологией, 
хотя выделение специального отделения наук есте-
ственных на факультете состоялось только в 1852 г. 
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Боге… Откровение не может содержать в 
себе ничего противоречащего несомнен-
ным истинам разума, и человек в коренных 
идеях своих имеет отрицательный масштаб 
того, что Откровение представляет ему как 
истинное и доброе, – но, не забудьте, 
только отрицательный… (Фишер, 1845: 22) 
Откровенная истина отнюдь не входит в 
дух наш подобно какой-нибудь математи-
ческой истине, признание или отвержение 
которой не зависят от нашего произвола, но 
которая, будучи понята, сама собою при-
нуждает нас к ее признанию и принятию… 
Откровение направлено к свободному духу, 
истины его требуют непринужденного, сво-
бодного, – как без разума нет свободы, то и 
разумного – принятия; они должны через 
веру сделаться свободным, непринужден-
ным стяжанием духа… Давать же отчет в 
своей Вере вовсе не значит хотеть уразу-
меть все содержание Откровения, и таким 
образом превратить Веру в знание, что, ко-
нечно, невозможно; но значит ясно созна-
вать те побуждения, ради которых разум 
требует, чтобы данное Откровение было 
признаваемо и принимаемо как действи-
тельно исшедшее от Бога, – требует, или 
только нравственно обязует, но не принуж-
дает» (Фишер, 1845: 25). Философские по-
иски единственно истинного, стало быть, 
не есть поиски некоторой научно эксплици-
руемой конечности или бесконечности, как 
и не его противоположность; истина есть 
абсолютный ценностный приоритет, стрем-
ление к достижению «высочайшего», пред-
стающая в единстве познавательного пути 
и всей жизни человека, обретающего Хри-
ста. В теоретической философии, устремля-
ющейся к целостному, целомудренному по-
ниманию истины как жизненно дорогого, 
свободного, «животворным началом», как и 
в области искусств и практической жизни, 
является любовь: «Человек могуч только в 
том, к чему в нем есть любовь, к истинному 
ли то, или прекрасному, или благому» (Фи-
шер, 1845: 10). 

Наконец, размышляя о сущности фи-
лософии и ее отношении к положительному 

авторитету, А.А. Фишер показывает воз-
можность философии исследовать и испол-
нять «высшие требования нашего духа» 
(Фишер, 1845: 104). «Философия вовсе не 
есть так называемая хлебная Наука; она не 
делает человека способным к тому или 
иному отправлению в жизни, не приготов-
ляет его исключительно или преимуще-
ственно к тому или иному знанию. Она есть 
учительница не житейского благоразумия, 
но мудрости; цель ее – не многознание и не 
внешнее утончение нравов, но чистая чело-
вечественность (Humanitaet), то есть она 
стремится из человека, рождающегося 
только со способностью быть разумным, 
сделать на самом деле разумного человека 
в благородном смысле этого слова» (Фи-
шер, 1845: 107-108), разумно «повино-
ваться авторитету других, а тем, кои обла-
дают авторитетом, не упускать из виду вы-
сокой цели человечества» (Фишер, 1845: 
129). 

Уже предварительное сличение тек-
ста лекции, записанной Н.Н. Страховым, с 
опубликованными трудами А.А. Фишера 
позволяет заметить концептуальное сход-
ство и некоторые фразовые переклички 
конспекта лекции и работ Фишера. Но дело 
не только в языке, претерпевающем при за-
писи целый ряд ограничений или схемати-
ческих преобразований; дело в собственно 
установках: ни одно из понятий, вводимых 
с некоторой догматической системностью 
(вполне в духе А.А. Фишера), не самодо-
статочно, – антропологически последова-
тельно ориентировано на другое; его воз-
можные подоплеки, не записанные 
Н.Н. Страховым в студенчестве, так или 
иначе дают себя знать во всей истории стра-
ховского философского мышления – кри-
тике нигилизма, дарвинизма, повышенной 
этико-гуманистической рефлексии и поч-
венных настроениях, ориентированных на 
положительный авторитет других и избега-
ющих какого бы то ни было доктринерства. 
До последних дней жизни Н.Н. Страхов со-
храняет и проявляет интерес к логике, ме-
тафизике и этике, и всякий раз сила этого 
интереса не в осторожной эмотивности его 
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философских рассуждений, сугубо эмпири-
ческой или формально-логической мерке 
здравого смысла, а в ценностно-антрополо-
гической осмотрительности и строгости, 
вероятно воспринятых им на лекциях 
А.А. Фишера, и вполне успешно. 

Публикуемый фрагмент представлен 
в современной русской орфографии и пунк-
туации, с учетом вставок Н.Н. Страхова и 
специальных помет (подчеркиваний, зачер-
киваний). Немногочисленные рабочие со-
кращения слов раскрыты (слова написаны 
полностью). 

 
Н.Н. Страхов: 

«Введение во всеобщую Философию. 
§1. Объем и предмет Философии 

 
Все поля целого порознь входят в ча-

сти различных наук, и каждая из них имеет 
свой отдельный объем. Поелику мир фено-
менов, по крайней мере физических, разде-
лен между всеми естественными науками: 
то философии остается обширнейшее цар-
ство ноуменов.  

Под именем ноуменов мы разумеем 
такие предметы, которые познаются не чув-
ствами, но непосредственно разумом (νοῦς). 
Предметы, которые мы можем познавать 
только разумом, во-первых, суть те начала, 
из которых всё развивается в мире природы 
и свободы; во-вторых, те законы, по кото-
рым мир феноменов происходит из начал. В 
царстве природы под именем начал разуме-
ются качественные (крайние) силы каждого 
существования (всякого бытия); под име-
нем же законов мировое установление  
(устройство) целого. В царстве свободы 
начало есть душа, законы же отсвечивают в 
её планетной организации. Но как ни суще-
ствование души не может быть изъяснено 
из начал природы, ни существование начал 
природы из свойств души; то Философ ста-
рается сыскать начало начал или высшую 
причину всего и исследовать ее, сколько это 
возможно по разуму. И так начальные 
(крайние) силы всякого рода существова-
ния (бытия) и мировое установление 
(устройство) целого, душа и её планетная 

организация, Бог и его отношение к целому 
составляют всё царство ноуменов, которое 
должна исследовать Философия.  
Понятие философии.] Итак, Философия 
есть такая наука, которая старается найти 
помощью разума первые начала, законы в 
царстве природы и свободы, законы (а 
также) и Высшую причину этих начал и всё 
это изложить методом систематическим. 
Цель философии.] Философия, в том 
смысле, как мы приняли эту науку, стара-
ется достигнуть троякой цели, а именно 
всеобщей, – оказать услуги образованию 
нравственности людей; частной – что-либо 
сообщить всем наукам и частнейшей – быть 
полезной откровенному Богословию.  

а.) Так как Философия развивает нрав-
ственное законодательство души и поэтому 
определяет законность нравственных дей-
ствий; то почему более (Философия не к 
иному чему) стремится в этом случае, как 
не к тому, чтобы направить людские нравы, 
и чтобы жизнь наша была (человеческую 
делает) сообразно с внутренним законода-
тельством? 

b.) Поелику все науки занимаются 
разработкой поля феноменов; а феномены 
никогда не могут быть достаточно объяс-
нены, если не будут иметь (поняты) но-
умены, из которых они проистекают; ми-
рами ноуменов рассматривается Филосо-
фия: то всякий легко может понять, что фи-
лософия сообщает другим наукам основа-
ния, из, силу и ясность. 

с.) Поелику Богословие откровенное 
излагает такие истины, которые относятся к 
внутренней природе Бога и человека и по-
этому принимаются не чувствами внеш-
ними, а помощью чувства внутреннего: то 
легко можно видеть, что Философия, кото-
рая старается быть в этой же сфере, прибав-
ляет нечто к этим истинам, некоторым об-
разом постигаемым даже самым разумом и 
поэтому может помогать Богословию; или, 
если может быть она сознает в таком случае 
свою слабость: то тем самым убедит к при-
нятию этих истин живейшею верою.  
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[Начало Философии.] Под именем 
начала в каждой науке разумеется обыкно-
венно такая истина, которая очевиднее всех 
других и к которой все прочие истины, от-
носящиеся к объему каждой науки, развива-
ются в систематической последовательно-
сти. Философ столь верную и по достовер-
ности первую истину ничуть не может 
найти, кроме себя самого или вообще кроме 
человека. А то, что в глазах философа, рас-
сматривающего самого себя яснее и очевид-
нее всего, без всякого сомнения есть созна-
ние существования собственного субъекта. 
И так сознание собственного существова-
ния есть начало всеобщей Философии. Это 
начало есть очевиднейшее; потому что все 
с первого взгляда может ввести в сомнение, 
а достоверность собственного существова-
ния не может быть отвергаема (уничто-
жена) в сознании. Это начало есть первая 
истина; ибо существование предшествует в 
сознании всем другим истинам. Это начало 
есть главнейшее; потому что из него могут 
быть разрешаемы и выводимы все пред-
меты Философии. Это начало (есть) весьма 
достаточно само по себе; ибо само в себе за-
ключает яснейший признак истины. Нако-
нец это начало само через себя постоянно 
уясняется; ибо чем более мы узнаем при-
роду души нашей, тем раздельнее и обшир-
нее делается сознание существования. 

[Методы Философии.] Поелику пред-
метов Философии много и притом они аб-
солютны, по свойству начала, избранного 
нами ход в философствовании стремится от 
истин очевиднейших к более темным; то 
очевидно, что система философская должна 
быть построена методом синтетическим 
преимущественно в тех науках (частях), в 
которых должна она найти абсолютное. Ме-
тодом же аналитическим мы можем пользо-
ваться только в тех стилях философии, в ко-
торых от познанного абсолютного внима-
ние обращается к его внешней деятельно-
сти. 

[Обозрение Всеобщей Философии.] 
Свойство предметов, входящих в объем Фи-
лософии и свойство начала, принятого нами 

не допускает сделать никакого другого об-
зора Философии, кроме следующего: 

 
А.) Философия существующего 

субъекта или философия субъективная. 
        а.) наука о душе как предмете 

действительно существующем.  
α.) наука об организации души – физиоло-
гия души. 

        β.) наука о душе как начале ду-
ховной организации – метафизика души. 

         в.) наука о душе, как субъекте 
формально существующем. 

 
          α.) Логика, - наука о законах 

мышления и знания. 
           β.) Формальная Эстетика, - 

наука о законах чувствования. 
           γ.) Формальная Этика, - наука 

о законах действования.  
 
В.) Философия предметов или Фило-

софия объективная 
      1.) Приложение законов позна-

ния, одушевленных идеей истины 
         а.) к познанию природы 
         α.) наука о мировом установле-

нии (устройстве) целого 
         β.) наука о главных силах це-

лого 
    в.) к познанию Бога 
          α.) наука об отношении Бога к 

миру природы объективной. 
          β.) наука об отношении Бога к 

миру нравственному 
 
2.) Приложение законов чувствова-

ния одушевленных идеей изящного к рас-
сматриванию и выражению прекрасного 

       а.) в царстве Физическом 
       в.) в царстве нравственном 
 
3.) Приложение законов действова-

ния одушевленных идеей добра 
          а.) к существам нравственным 

вообще – этика объективная. 
          в.) к существам нравственным 

в состоянии общественном – политика или 
право природы» (Страхов, 1849: 2-5). 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследовательской работы по фор-
мированию фондов для изучения персонально-родовой топографической модели 
фамилии Бахтиных. Выявлены методологические принципы и концептуальные ас-
пекты информационно-эвристического подхода к организации исследовательского 
процесса по систематизации фактографического материала. Особое внимание об-
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Введение 
В 2019 году в Орле организован 

Научно-просветительский центр имени 
М.М. Бахтина, являющийся структурным 
подразделением Орловского муниципаль-
ного драматического театра «Русский 
стиль» имени М.М. Бахтина. Заданная при 
создании Центра многопрофильность поз-
воляет органично сочетать сугубо научные 
исследования с культурно-исторической и 
просветительской деятельностью. Работу 
Центра координирует экспертный совет, 
который интегрирует усилия специалистов 
самых разных сфер, как гуманитариев, так 
и представителей конфессиональных 
направлений: здесь трудятся историки и 
краеведы, культурологи и философы, тео-
логи и богословы, художники и литераторы 
в союзе с театральными деятелями. Общая 
задача научно-творческого содружества – 
организация расширенной междисципли-
нарной оптики обзора фактографического 
материала в фокусе методологии Михаила 
Михайловича Бахтина – «Множествен-
ность ракурсов. Сближение с далеким без 
указания предшествующих звеньев» (Бах-
тин, 1986: 380).  

Общая генерализирующая научно-ис-
следовательская цель – создание методоло-
гической базы исследования родословия 
фамилии Бахтиных с привлечением расши-
ренного фактографического фонда архив-
ной документации.  

Научно-просветительская цель – 
привлечение и актуализация внимания экс-
пертов различных отраслей к проблематике 
культурно-исторической и социальной се-
мантики в целом и неотъемлемой от нее ду-
ховной составляющей в родословной фами-
лии Бахтиных. 

На сегодняшний день остаются от-
крытыми многие вопросы, касающиеся 
биографии М.М. Бахтина и целого ком-
плекса проблематики историко-генеалоги-
ческого исследования семьи Бахтиных, как 

                                                            
1 Использование медицинского термина предло-
жено Е.Н. Ашихминой (Ашихмина, 2014). 

отдельной ветви рода, так и родовой фами-
лии «Бахтины» в целом. В одном предложе-
нии мы употребили три разных понятия, 
внешне как бы синонимичных друг другу, 
но далеко не тождественных – «семья», 
«фамилия», «род». Семья – это поколенная 
роспись одной из ветвей рода (как правило, 
от четырех до шести колен). Родовые ис-
токи, по родоначальной фамилии, рассчи-
тываются «черезколенно» – от поколения к 
поколению – «из рода в род». Исторически 
сложилось, что каждая сословно-государ-
ственная генерация – а «фамилия» есть 
прежде всего гражданско-правовая, а не со-
словная регламентация – стремится страти-
фицированными маркерами отмежевать 
фамилию от рода и всеми способами упро-
чить ее исключительно в системе наслед-
ственно-имущественных отношений. Такая 
регламентация касается многих древних 
родовых фамилий, угаснувших в периоды 
государственных трансформаций или адап-
тировавшихся к новым социальным усло-
виям в ином статуте. Фамилия «Бахтин» в 
числе многих подвергалась подобным 
трансформациям социальной семантики в 
своей родословной, которая требует уни-
версального «анамнеза»1, позволяющего 
проследить корневую генеалогию в глу-
бине веков. А потому насущный вопрос ре-
архивации родословия семьи и фамилии 
Бахтиных не может относиться к разряду 
скандальных фальсификаций, но иденти-
фицируется нами как научный подход к 
биографии не только Михаила Михайло-
вича и его брата Николая Михайловича 
Бахтиных, но и всего рода Бахтиных, «слу-
жилых людей по отечеству», от конца XV – 
начала XVI столетий (исторический период 
возникновения фамилии как таковой), с мо-
мента первых упоминаний прозвания 
Бахта и фамилии Бахтины. 

На этом положении базируется кон-
цептуально-стадиальный подход экстен-
сивного (кумулятивного) расширения фак-
тографического материала с последующей 
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систематизацией фондовой базы Орлов-
ского научно-просветительского центра 
им. М.М. Бахтина. За последние годы сде-
лан значительный прорыв в заданном 
направлении. С позиций расширенного го-
ризонта, дающего необозримую глубину 
корневых истоков «из рода в род», мы об-
ращаемся к начальному опыту биографиче-
ского исследования семьи М.М. Бахтина, 
не критикуя, но корректируя «любимые 
предрассудки» наших предшественников в 
соответствии с целостной топографической 
картиной родового тела Бахтинского Дома. 
Опыт предшествующих исследователей 
биографии М.М. Бахтина существенно по-
могает в организации поисковой работы, но 
вследствие различных причин он всякий 
раз останавливается на начальной стадии, 
не затрагивая глубинные процессы родона-
чалия и родопреемственности (Clark, 
Holquist, 1984; Конкин, Конкина, 1993; 
Паньков, web; Паньков, 2010; Осовский, 
Киржаева, 2020). Основная причина этого, 
на наш взгляд, – доминирование эмпириче-
ского подхода в отсутствие концептуально-
методологического обоснования той ин-
формационно-поисковой модели, которая 
получает свое развитие только в первые де-
сятилетия XXI века. 

Предварительное замечание о мето-
дологическом инструментарии. В ходе ис-
следования мы пришли к выводу, что все 
концептуальные обоснования, начиная с эв-
ристической модели по организации ин-
формационно-поисковой работы с архив-
ными источниками и принципов их исто-
рико-генеалогического истолкования и за-
канчивая металингвистическими концеп-
циями, затрагивающими глубинные пласты 
ономастикона, как топонимического, так и 
антропонимического (к вопросу об этимо-
логии фамилии «Бахтин»), фундаментально 
совпадают с методологическими принци-
пами философской антропологии самого 
М.М. Бахтина. Таким образом, работа с ар-
хивными источниками позволяет устано-
вить «множественность ракурсов» рассмот-
рения не только персональных сведений о 

родословной, но и собственно научно-мето-
дологического состава персонально-родо-
вой топографической модели фамилии Бах-
тиных в терминах М.М. Бахтина. 

В дальнейшем мы намерены рассмот-
реть семейную структуру Бахтинского 
Дома в нисходящей родословной росписи 
прямой поколенной мужской линии семьи 
Бахтиных от VI колена. В настоящей же 
статье рассматривается эвристическая мо-
дель персональной реархивации метриче-
ских книг Орловской духовной консисто-
рии в отношении семейства Бахтиных в 
комплексе церковных и светских источни-
ков. 

Данная структура исследования обу-
словлена методологическими аспектами 
информационно-поисковой модели метри-
ческих записей, которая функционально 
структурирована по принципу триединства 
места («география»), времени («хроноло-
гия») и «персоны» (Антонов, Антонова, 
2006: 125-128). Традиционная для русской 
культуры троичность заложена в фунда-
ментальных основаниях научной методоло-
гии М.М. Бахтина – «хронотопе» и «пер-
соне» (персональном хронотопе) или «пер-
сонально-родовой топографической мо-
дели». Исследовательская антропонимиче-
ская модель персоны воплощена в 
«имени/прозвище/фамилии» и наитесней-
шим образом связана с топонимией (геогра-
фическим названием места), но обуслов-
лена она субстанционально-генерирующим 
фактором, не имеющим материального но-
сителя, – временем. Методы реархивации 
фактического материала постепенно погру-
жают нас в Большое время родовой истории 
фамилии «Бахтины». 

Как показывает опыт, всякая система-
тизация архивных источников носит отпе-
чаток текущего времени («малого времени 
современности», по М.М. Бахтину) и по-
тому не претендует на некую универсаль-
ность, но позволяет интерпретировать ло-
кальный факт в контексте расширенной то-
пографии. Метрические книги, а также вы-
писи и свидетельства, сделанные из них (о 
рождении, крещении, бракосочетании, 
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смерти), и примыкающие к ним брачные 
обыски и венечные книги (брак) классифи-
цируются как персональные источники. 
Другую категорию источниковедения се-
мейной структуры представляют собой сле-
дующие разряды: 1) писцовые, перепис-
ные, ландартские книги; 2) ревизские 
сказки; 3) исповедные росписи; 4) посемей-
ные списки и др. Родовая история фамилии 
«Бахтины» предполагает «через-коленный» 
(из рода в род) обзор фактографического 
материала, уходящего своими корнями в 
историко-генеалогическую проблематику 
ее происхождения и распространения 
(«Бахтинский ономастикон») во времени и 
пространстве («Бахтинский топографиче-
ский хронотоп»).  

 
Опыт расширенной фактографической 
реархивации персональных источников 
семейства Бахтиных: комплекс церков-

ных и светских источников 
Вначале необходимо сделать замеча-

ние об эвристическом значении информа-
ционно-поисковой модели метрических 
книг: исследователи советского и постсо-
ветского пространства не имели возможно-
сти полного охвата значений социальной 
семантики документально-номинативных 
источников, упуская из поля зрения прежде 
всего конфессиональную составляющую 
содержания метрических книг (вневремен-
ную и бессословную). Именно конфессио-
нальность обеспечивала метрическим кни-
гам как аналогу церковно-приходского ре-
гистра значение общего (несословного) 
акта состояний, в отличие от отдельных (со-
словных) актов состояний, например, купе-
ческих свидетельств, по признаку соци-
ально-правовой принадлежности граждан-
ского состояния. Основная функция метри-
ческой книги – удостоверение событий ду-
ховного порядка – Таинства Крещения, Та-
инства Венчания, погребения (отпевания), а 
не демографического (биологического) – 
рождения, брака, смерти. Метрические 
книги представительствовали базовый, ос-
новной комплекс первичных документов и 

производных от них – выписи (выписки) и 
свидетельства, удостоверяющие личность.  

На данный момент для нас 
представляет большую практическую 
значимость факт репликаций метрических 
книг и производных от них удостоверений 
(выписей и свидетельств). Один – 
подлинный экземпляр, или «черновой» – 
составлялся по месту формализации акта 
церковного обряда (приходской экземпляр 
хранился в ризнице церкви). Второй, 
консисторский, отправлялся в архив в виде 
копии, именуемой «беловой метрической 
книгой», заверенной церковным причтом, и 
отсылался в архив Духовной консистории в 
непосредственное ведение епархиальному 
архиерею, который начальствовал над 
регламентом делопроизодства. Для 
реархиватора важно учитывать, что оба 
экземпляра именовались одним термином 
«приходская метрическая книга», и в 
случае утраты одного экземпляра 
информация об утрате автоматически 
может распространиться на оба, хотя 
архивные работники, как правило, строго 
отслеживают делопроизводственную диф-
ференциацию. В ситуации категорического 
отказа при запросе всегда остается надежда 
на повторную эвристику так называемого 
«движения метрик» – вдруг где и всплывет 
утраченный документ или какое-то его 
косвенное освидетельствование. Ввиду 
этого обстоятельства утраченные экземп-
ляры мы будем именовать как «не 
обнаруженные». Практический опыт 
архивных исследований показывает, что 
ведущую роль играет фактор правильно 
выбранной направленности на предмет 
исследования, и «чудо» становится 
возможным и необходимым эвристическим 
инструментарием. 

Производное от метрической книги 
«метрическое свидетельство» отличалось 
от «метрической справки» тем, что 
последняя не имела такой юридическо-
правовой силы, как первое. Метрическое 
свидетельство исполняло функцию 
универсального свидетельства, подобия 
гражданского «паспорта», в актах 
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бракосочетания, службы в армии, поступ-
ления на учебу, принятия наследства, но в 
наибольшей степени – духовного (конфес-
сионального) удостоверения личности. Оба 
документа выдавались в концелярии духов-
ной консистории по запросу индивидуаль-
ного лица для каждой конкретной ситуации 
и имели статус не долгосрочного действия, 
то есть их могло быть несколько2.  

Метрическая выпись составлялась в 
форме именного списка по запросу казен-
ных учреждений и военных организаций, в 
том числе и военных училищ. Этот факт 
особенно значим в поиске документации 
призывника Николая Бахтина (от 
1915 года). По запросу духовных 
консисторий священники на местах 
составляли выписи родившихся в приходе 
мальчиков, с момента составления которых 
и начиналась призывная компания (призыв 
осущестлялся по достижении 21 года).  
Часть первая. О родившихся. Из метрик 

Орловской духовной консистории 
Реархивация данных по семейству 

Бахтиных была инициирована саранским ис-
следователем С.С. Конкиным в начале 90-х 
годов прошлого века, но непосредственно 
осуществлялась она орловскими историками 
и краеведами – «людьми орловской книжно-
сти». По свидетельству орловского историка 

А.Ю. Сарана, метрические данные о рожде-
нии Михаила Бахтина были обнаружены кра-
еведом Л.В. Ивановой в Государственном ар-
хиве Орловской области и переданы автору 
первой русской биографии Бахтина (Ива-
нова, Саран, 1997: 282).  

В книге С.С. Конкина и Л.С. Конки-
ной (Конкин, Конкина, 1993) и в более 
поздних публикациях Л.И. Ивановой и 
А.Ю. Сарана (Иванова, Саран, 1997) запись 
приведена не совсем корректно по отноше-
нию к первоисточнику; впрочем, это не 
ошибка исследователей, а факт докумен-
тальной формализации. У всех исследова-
телей документ именуется как «Метриче-
ская книга Петропавловского собора г. 
Орла», что и записано от руки на внешнем 
переплете советского образца (см. Рис. 1). 
На самом деле исходное название доку-
мента существенно отличается, а именно: 
«Метрическая книга Орловской духовной 
консистории. Кафедральный Петропав-
ловский собор для записи родившихся, бра-
ком сочетавшихся и умерших на 1895 и 
1896 год. Часть первая, о родившихся». То 
есть, данный артефакт представляет собой 
реплику консисторской «беловой метриче-
ской книги» – копию первичной, «черно-
вой» записи прихода Петропавловского ка-
федрального собора. 

 
Рис. 1. Справа: обложка переплета архива образца 1890-х гг. Слева: титульный лист  

Метрической книги Орловской духовной консистории на 1896 г. 
Fig. 1. Right: Cover of an archive binder from the 1890s. Left: title page of the Metric Book of the 

Oryol Ecclesiastical Consistory for 1896 
                                                            
2 В том числе по причине свободы воли и возможной 
перемены вероисповедания, что регламентирова-
лось в обязательном порядке. 
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Далее текст записи воспроизводится 
синхронно согласно формуляру: на оборот-
ной стороне листа 48-а в графе «Счёт ро-
дившихся» под номером 83 сделана запись: 
«Месяца» ноября 4-го (рождения) и 8 (кре-
щения) 1895 года. «Имя» – Михаил. «Роди-
тели»: Орловский купеческий сын Михаил 
Николаев Бахтин и законная его жена Вар-

вара Захарьева оба православные. На ли-
сте 49 запись «Восприемники»: Орловский 
купеческий сын Павел Николаев Бахтин и 
Орловского купца Николая Кузьмина Бах-
тина жена Екатерина Павлова. И в отдель-
ной графе листа 49 – «Таинство крещения 
совершили иподиакон Орлов и псаломщик 
Успенский» (ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3262. 
Л. 048–049) (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вырезка из скана с «Метрической книги Орловской духовной консистории. 

 Кафедрального Петропавловского собора для записи родившихся, браком сочетавшихся  
и умерших на 1895 год». Сканировано ГАОО 10.06.2022 г. 

Fig. 2. Clipping from a scan from the “Metric Register of the Oryol Ecclesiastical Consistory.  
Peter and Paul Cathedral for recording births, marriages and deaths for 1895”.  

Scanned by State Archives of the Oryol Region 10.06.2022 
 

На базе данного «основного» доку-
мента С.С. Конкин и Л.С. Конкина постро-
или свою «купеческую» версию биографии, 
альтернативную версии дворянского про-
исхождения, с их точки зрения, «не соот-
ветствующей действительности». Действи-
тельность оказывается намного сложней 
нами «любимых предрассудков», в том 
числе и сословных (не над этим ли ирони-
зировал М.М. Бахтин в известных «бесе-
дах», прекрасно зная скандальный дух ми-
стификаций и фальсификаций российских 
родословных). Впрочем, хотя очевидность 
факта налицо, топографическая действи-
тельность родового тела фамилии Бахтины 
в устах Михаила Михайловича могла бы 
обрести гротесковую масштабность, на 
много порядков превосходящую раблези-
анскую, в чем нам предстоит наглядно убе-
диться.  

Что касается «Метрической книги Ор-
ловской духовной консистории. Кафед-
рального Петропавловского собора для за-
писи родившихся, браком сочетавшихся и 
умерших на 1894 год», в которой был запи-
сан первенец Михаила и Варвары Бахтиных 
Николай, то она для Орловского госархива 
утрачена и на сегодняшний день не обнару-
жена. Но на основе «черновой» приходской 
записи метрической книги выдавалось 
«метрическое свидетельство» на особом 
формуляре гербовой бумаги, соответ-
ственно, по месту рождения и крещения, 
которое на какое-то время исполняло функ-
цию легитимного правового удостоверения 
личности.  

В биографии С.С. и Л.С. Конкиных в 
примечании 14 к главе «Детские и юноше-
ские годы» указывается, что в «метриче-
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ском свидетельстве» Николая Михайло-
вича Бахтина записано: «“Тысяча восемь-
сот девяносто четвёртого года, марта 
двадцатого рождён, а двадцать третьего 
крещён Николай; родители его: орловский 
купеческий сын Михаил Николаевич Бахтин 
и законная жена его Варвара Захаровна; 
оба православные; восприемниками были: 
орловский купец Николай Косьмин Бахтин 
и орловская мещанка Евдокия Ивановна 
Овечкина”. В “Свидетельстве” отмечено, 
что эта запись произведена в Метрической 
книге Петропавловской церкви Орловского 
кафедрального собора. Госархив Одесской 
обл., Ф. 45, д.оп. 5., Д. 873, Л. 08.» (Конкин, 
Конкина, 1993: 361).  

В примечании 1 к этой же главе упо-
минается также метрическое свидетельство 
Н.М. Бахтина, хранящееся в Государствен-
ном историческом архиве Санкт-Петер-
бурга – Ф. 14. Оп. 3. Д. 65630. Св. 3214. 
Л. 07 (Конкин, Конкина, 1993: 359). Нам 
удалось выяснить, что в данном Фонде 14 и 
Описи 3 значатся «Дела правления и прав-
ления по хозяйственному столу. Личные 
дела студентов за 1831, 1870–1916 гг.» 
(ЦГИА СПб).  

Таким образом, у Николая Михайло-
вича Бахтина наличествуют два метриче-
ских свидетельства, что связано с отдель-
ными конкретными событиями, оба – для 
предоставления в учебные заведения. Спи-
сок ситуаций, в которых свидетельство или 
выписка (выпись) из Метрической книги 
Духовной консистории запрашивалась ор-
ганизациями, был строго регламентирован 
Синодом и Указом императора. И вероят-
нее всего, первое свидетельство запрашива-
лось семейством Бахтиных для поступле-
ния Николая на учебу в Виленскую 1-ю 
классическую гимназию (1905–1912 гг.) – в 
порядке обязательной регламентации оно 
входило в пакет документов Николеньки 
Бахтина: отдельное свидетельство о состо-
янии (сословии), свидетельство о здоровье, 
привитии оспы и проч., и проч. Но вершило 
всем этим «пакетом» свидетельство метри-
ческой записи: «С подлинной верно, что и 
удостоверяем подписом и приложением 

церковной печати такого то дня и месяца и 
такого то года за № таким то. В качестве 
уплаты госпошлины на документ наклеена 
гербовая марка». 

Состав этих документов дамокловым 
мечом нависает над биографией Михаила 
Михайловича Бахтина. Забегая вперед, ска-
жем, что в контексте «метрик» пути иссле-
дования родословной фамилии Бахтиных 
нас неоднократно будут приводить в город 
Вильно, но это будут «Метрики литовская 
и коронная» Государственного архива Ве-
ликого княжества Литовского и Царства 
Польского (Metryka magni ducis Lithuaniae) 
XV–XVI вв. в освидетельствование рода 
Бахтиных. Так что не будем спешить с за-
ключением о временных сословных состоя-
ниях этой древней родовой фамилии.  

С другой стороны, по Уставу духов-
ных консисторий (от 1852 г.) и законам о 
состоянии (от 1876 г.), действительных до 
1917 года, в личное пользование метриче-
ское свидетельство выдавалось один раз из 
экземпляра консистории, запрашиваемое 
по достижению 17-летнего возраста, и вто-
рично не выдавалось. Вторично могло быть 
выдано свидетельство только по «черно-
вому» приходскому экземпляру (Антонов, 
Антонова, 2006: 39-48). Следовательно, 
метрические свидетельства Николая Ми-
хайловича Бахтина, хранящиеся в госархи-
вах городов Одессы и Санкт-Петербурга, 
представляют особую ценность как редкие 
экземпляры копий с метрической книги, 
хранившейся в приходском архиве Кафед-
рального Петропавловского собора города 
Орла, которые в большинстве своем были 
утрачены. «Макулатурное» уничтожение 
церковных архивов храма планомерно про-
водилось с 1923 года, а в 1940 году Петро-
павловский кафедральный собор был взо-
рван до основания. И если косвенные сви-
детельства о том, что Николай Михайлович 
проявлял непосредственный интерес к ро-
дословной, окажутся подтвержденными, то 
только в том случае, если станут доступны 
все его архивные документы, хранящиеся в 
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Бирмингемском университете Великобри-
тании (Archive catalogues University of 
Birmingham). 

В настоящей статье впервые пред-
ставлено документальное освидетель-
ствование рождения Марии Михайловны 
Бахтиной, младшей сестры Николая и Ми-
хаила и старшей из сестер, единственной 
родившейся в Орле. На вопросе о полном 
составе семьи Бахтиных по городам Орёл и 
Мценск нам предстоит остановиться в сле-
дующих публикациях, здесь же в нашу 
непосредственную задачу входит описание 
документальной фактографии записей из 
метрических книг «О родившихся».  

В примечании к главе «Детские и 
юношеские годы» С.С. и Л.С. Конкины ука-
зывают: «Сведения о сестрах М. Бахтина 
получены нами от Елизаветы Тихоновны 
Ситниковой – двоюродной его сестры. Она 
считала, старшая Мария – 1898 года рожде-
ния, младшая Наталья (в замужестве Пер-
фильева) – 1909. О Екатерине могла сказать 
только, что она работала учительницей в 

одном из сел под Ленинградом. Сам 
М. Бахтин записал в одной из своих анкет, 
что Марии в 1929 году было 29 лет. Все они 
умерли в 1942 году в блокадном Ленин-
граде» (Конкин, Конкина, 1993: 361). При-
водим документальное подтверждение 
предположения Елизаветы Тихоновны. 

Метрическая книга Орловской духов-
ной консистории на 1898 год. Часть I. О ро-
дившихся [Лист 66-а]. Запись № 10. Месяца 
января 26 (рождения) и 29 (крещения). 
«Имя» Марiя (Мария). «Родители»: Купече-
ский сын города Орла Михаил Николаев 
Бахтин и его законная жена Варвара Заха-
рьева оба православные. 

[Лист 67] «Восприемники»: Орлов-
ский купеческий сын Павел Николаев Бах-
тин и Орловского купца Николая Кузьмина 
Бахтина жена Екатерина Павлова Бах-
тина. В графе «Кто совершал таинство кре-
щения»: Ключарь священник Матвей Кры-
лов с псаломщиком Иваном Успенским. 
(ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3263. Л. 066–067) 
(Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вырезка из скана с «Метрической книги Орловской духовной консистории. Кафед-
рального Петропавловского собора для записи о родившихся, браком сочетавшихся и умер-

ших на 1898 год». Сканировано ГАОО 10.06.2022 г. Публикуется впервые 
Fig. 3. Clipping from a scan from the “Metric Register of the Oryol Ecclesiastical Consistory. Ca-
thedral of Peter and Paul Cathedral to record births, marriages and deaths for 1898”. Scanned by 

State Archives of the Oryol Region 10.06.2022. Published first time 
 

На наш взгляд, требуется еще раз под-
черкнуть тот факт, что метрические книги 
обладают статусом скрытости информаци-
онной глубины, и каждая запись требует 
особого подхода и специальных методик 
исследования. При всех фактографических 
очевидностях извлечение информации из 
них далеко не тождественно историческому 
анализу источника по причине духовного 

содержания метрических записей, что 
представляет собой особый «хронотоп» ме-
ста («географии» прихода и метрополии) и 
времени («хронологии» двух дат – рожде-
ния и крещения, бытия и пакибытия). В 
этом «хронотопе» заключен момент персо-
нального значения и той личной свободы – 
духовной и гражданской, – которая вызре-
вает в тайном статусе этого, прежде всего, 
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«внесословного» документа. Наглядным 
примером здесь выступает тот факт, что 
Михаил Михайлович Бахтин имел при-
вычку отмечать свой день рождения на че-
тыре дня позже паспортной регламента-
ции – в день крещения – 8 ноября по ста-
рому стилю или 21 ноября по новому – в 

день памяти Архистратига Архангела Ми-
хаила и всех Ангельских Сил – в народном 
именовании «Михайлов день». 

 
Часть вторая, о бракосочетавшихся. 

«Метрическая книга Орловской Духов-
ной консистории Петропавловского ка-
федрального собора г. Орла за 1893 год» 

(ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3259а. Л. 47б-48). 
 

 
Рис. 4. Вырезка из скана с «Метрической книги Орловской духовной консистории. Кафед-

рального Петропавловского собора для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших 
на 1893 год». Сканировано ГАОО 10.06.2022 г. Публикуется впервые 

Fig. 4. Clipping from a scan from the “Metric Register of the Oryol Ecclesiastical Consistory. 
 Cathedral of Peter and Paul Cathedral for recording births, marriages and deaths for 1893”. 

Scanned by State Archives of the Oryol Region 10.06.2022. Published first time 
 

[Лист 47б] В графе «Счёт браков» № 8 
от 25 января 1893 года. В графе «Звание, 
имя, отчество, фамилия и вероисповедание 
жениха, и которым браком»: Мещанин гу-
бернского города Орла Михаил Николаев 
Бахтин, православного вероисповедания, 
первым браком. В графе «Лета же-
ниха» – 24.  

В графе «Звание, имя, отчество, фами-
лия и вероисповедание невесты, и которым 
браком»: Орловской губернии, Болховского 
уезда, Паюсовской волости, деревни По-
веткино крестьянская девица Варвара За-
харова Овечкина, православная, первым 
браком. В графе «Лета невесты» – 19. 

[Лист 48] В графе «Кто совершал та-
инство»: Ключарь священник Матфей Кры-
лов и Псаломщик диакон Сергей Неувра-
таев. В графе «Кто были поручители» «По 

жениху»: Прапорщик запаса армии Карл 
Казимиров и Орловский мещанин Владимир 
Васильев Шведов. «По невесте»: Подпору-
чик окского резервного батальона Иван Ка-
зимиров Тюних и орловский мещанин Алек-
сандр Николаев Курляндский. В графе 
«Подпись свидетелей запись по жела-
нию» – отсутствуют. 

Представляется очевидным факт, что 
до 24 лет Михаил Николаевич Бахтин чис-
лится в мещанском сословии и только по 
достижении 25-летия производится в ста-
тут купеческого сына. При этом известно, 
что его отец Николай Кузьмич Бахтин с 
1888 года решением суда по делу о банк-
ротстве Орловского общественного банка 
был объявлен несостоятельным должником 
и утратил купеческое звание, автоматиче-
ски выбывая в сословие мещан. Женитьба 
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на дочери достаточно состоятельного «вре-
менного купца» З.Д. Овечкина могла по-
править финансовое положение, если исхо-
дить из представлений о русском купече-
стве, сложившихся по пьесам А.Н. Остров-
ского. Впрочем, здесь мы вступаем на 
весьма зыбкую почву фискальных перипе-
тий, требующих не простого исследова-
тельского приложения усилий, но в бук-
вальном смысле юридического расследова-
ния купеческих, а не метрических свиде-
тельств.  

Единственное на данный момент до-
кументальное свидетельство, которое мо-
жет пролить некоторый свет на эти соци-
альные переходы, – «Книга окладных сбо-
ров г. Орла за 1893 год» (ГАОО. Ф. 593. 
Оп. 1. Д. 868. № 117), в которой внесено ис-
правление записи в графе «Название вла-
дельцев» имущества (Деревянный дом, ка-
менный двухэтажный флигель и службы) с 
«купец Николай Кузьмин Бахтин» на «ныне 
купчиха Екатерина Павловна Бахтина» 
(Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Вырезка из скана с «Книги окладных сборов г. Орла за 1893 год» (ГАОО. Ф. 593. 

Оп. 1. Д. 868. № 117). Сканировано ГАОО 10.06.2022 г. Публикуется впервые 
Fig. 5. Clipping from a scan from the “Book of Salary Collections of the city of Orel for 1893” 

(State Archives of the Oryol Region. Fund 593. Inventory 1. Case 868. No. 117). Scanned by State 
Archives of the Oryol Region 10.06.2022. Published for the first time 

 
В соответствии с законодательными 

актами (1863, 1865, 1887 гг.), при условии 
факта выдачи купеческого свидетельства 
на имя жены, муж в него внесен быть не мог 
(Гончаров, 1998: 53). Полноправной 
«начальницей семейства» становилась ба-
бушка Николая и Михаила «купчиха» Ека-
терина Павловна Бахтина (в девичестве Ка-
лашникова, род которых требует отдель-
ного исследования). В это купеческое сви-
детельство под ее именем и были внесены 
сыновья Михаил и Павел, проходившие в 
метрических свидетельствах о рождении 
Николая (1894), Михаила (1895) и Марии 
(1898) годов как «купеческие сыновья». Од-
нако в метриках Михаила и Марии Екате-
рина Павловна записана как «жена орлов-
ского купца Николая Косьмина Бахтина». 
И, как мы можем убедиться далее при раз-
боре Исповедальных ведомостей, в роспи-

сях от 1903 года по-прежнему представ-
лены «орловский купец» Николай Косьмин 
Бахтин (лета от рождения 70) и жена его 
Екатерина Павлова (лета от рождения 70). 
То есть по линии купеческих свидетельств 
прослеживается матрональная линия, а по 
метрическим свидетельствам продолжает 
вестись патрональная генеалогия (по 
мужу). 

На настоящий момент мы не можем 
во всей полноте комментировать описа-
тельную часть метрической записи брако-
сочетания Михаила Николаевича и Вар-
вары Захаровны Бахтиных ввиду отсут-
ствия фактов, прямо или косвенно подтвер-
ждающих данную запись. Свет на возника-
ющие при ознакомлении с ней вопросы 
пролили бы «Брачные обыски прихода Пет-
ропавловской церкви Кафедрального со-
бора г. Орла», содержащие дополнитель-
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ную подробную информацию о Варваре За-
харьевне Овечкиной и ее поколенной рос-
писи, но таковые в Госархиве Орловской 
области не обнаружены. Поиски по указа-
ниям о месте приписки также не дали ника-
ких результатов и, более того, в приходах 
указанных мест (села Паюсово/Егурново и 
деревни Поветкино/Егурново) не обнару-
жено никакого упоминания ни о крестьян-
ской девице Варваре 19 лет от роду, ни о се-
мье «временного купца» Захара Данило-
вича Овечкина орловской мещанки Евдо-
кии Ивановны Овечкиной. С фактом несов-
падения места приписки и места прожива-
ния, что особенно было распространено для 
категории крестьян и дворовых, мы сталки-
вались неоднократно в развитии исследова-
тельского сюжета. 

Очевидным остается факт внесослов-
ных отношений и постоянной текучести со-
циальной стратификации по имуществен-
ным признакам: знатные бояре обращались 
в холопство, дворяне – в купцов и люмпе-
нов, крестьяне обретали престиж аристо-
кратической знати. Несомненно, что если 
бы с благородным отцом семейства Бахти-
ных Николаем Кузьмичом не случилась фи-
нансовая и правовая катастрофа (банкрот-
ство 1883 года и суд 1885–1888 гг.), то че-
рез обретение либо личного, либо потом-
ственного почетного гражданства, о чем яв-
ственно говорят былые, неоднократно от-
меченные гражданские и моральные за-
слуги Николая Кузьмича, его сыновья Ми-
хаил и Павел, и внуки Николай и Михаил 
могли совершенно правомерно обрести ста-
тус дворянского достоинства. Но древнюю 
фамилию Бахтиных – бояр и детей бояр-
ских – постигали катастрофы и более зна-
чительного масштаба. 

*** 
Для современной герменевтики важен 

расширенный взгляд на архивный источник 
как культурно-исторический артефакт, об-
ладающий не столько материально-физиче-
скими характеристиками, сколько духовно-
символическим содержанием. Наглядным 
примером служит внешнее перечисление 

исключительно материально-веществен-
ных объектов в духовных завещаниях, но 
наследственная передача данных объектов 
немыслима без их символического значе-
ния. Данное обязательное условие истолко-
вания касается всех архивных источников, 
к которым удается обращаться исследова-
телю с целью восстановления целостной 
топографической картины родовой исто-
рии. 

Всякая документально-архивная фак-
тография рассматривается в пересечении 
различных видов и форм источниковедения 
и документоведения прямого и косвенного 
освидетельствования каждого отдельного 
факта. И, разумеется, записи метрических 
книг в дальнейшем будут нами включены в 
контекст описания других архивных источ-
ников семейной истории Бахтиных, но в 
траектории нисходящей поколенной рос-
писи – от прародителя или родоначальника 
фамилии Бахтины. 
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Аннотация. Статья представляет собою опыт систематического комментария к 

дневниковым записям, сделанным автором статьи, священником Русской право-

славной церкви, во время длительной миссионерской поездки на Ямал в 2015–

2016 гг. Отмечается, что современная христианская антропология представляет 

собой некоторый ансамбль междисциплинарных исследований, методологиче-

ский репертуар которого в России еще только устанавливается. После совет-

ского исторического периода, когда исследования мира христианской жизни и 

культуры часто происходили на позитивистских или атеистических основаниях, 

актуальными становятся герменевтические поправки – внимание к встречам ис-

следователя с христианской традицией в ее жизненной, «полевой» конкретно-

сти. Эти поправки, как полагает автор статьи, позволяют верифицировать уже 

накопленный познавательный опыт и содействовать решению практических во-

просов, которые возникают в общинах Русской православной церкви (об орга-

низации приходской жизни, осознанной катехизации, суевериях и ритуальной 

чистоте, речевой сфере богослужения, телеологии благотворительной деятель-

ности, миссионерской работе с молодежью и образованными, но не воцерков-

ленными людьми и др.). Открытые вопросы статьи – о формах и практиках пра-

вославного присутствия в современной России, актуальных методологических 

подходах к исследованию этого присутствия в современной православной фило-

софии, культурной антропологии и богословско-антропологических исследова-

ниях.  
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Abstract. The article is an experience of systematic commentary on diary entries made 

by the author of the article, a priest of the Russian Orthodox Church, during a long 

missionary trip to Yamal in 2015-2016. It is noted that modern Christian anthropology 

is a certain ensemble of interdisciplinary research, the methodological repertoire of 

which is still being established in Russia. After the Soviet historical period, when stud-

ies of the world of Christian life and culture often took place on positivist or atheistic 

grounds, hermeneutic corrections become relevant – attention to the researcher's en-

counters with the Christian tradition in its vital, "field" concreteness. These amend-

ments, according to the author of the article, allow us to verify the already accumulated 

cognitive experience and contribute to solving practical issues that arise in the com-

munities of the Russian Orthodox Church (about the organization of parish life, con-

scious catechism, superstitions and ritual purity, the speech sphere of worship, teleol-

ogy of charitable activities, missionary work with young people and educated, but not 

church-educated people etc.). The open questions of the article are about the forms and 

practices of the Orthodox presence in modern Russia, current methodological ap-

proaches to the study of this presence in modern Orthodox philosophy, cultural an-

thropology and theological and anthropological research. 

Keywords: cultural anthropology; Christian (Orthodox) anthropology; Orthodox min-

istry; mission; Yamal; Salekhard; Yar-Sale; Russian Orthodox Church; missionary 

trip; Samoyed peoples 
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Мы дома, то есть в Яр-Сале 

Хоть на три дня, хоть на две недели 

приезжает священник, о нем все равно 

вспоминают только в последний день. 

Ввиду того что последние три дня были 

чрезвычайно загружены, новости писать не 

было возможности, поэтому расскажу 

кратко обо всем произошедшем, и да, мы 

вернулись! 

27 ноября нас пригласили освятить 

магазин-кафе. Хозяйка мусульманка, но 

идея позвать священника была именно ее. 

1 После этого я узнал, что у мусульман стала появляться «вода, заговоренная имамом» (над которой имам читал 

Коран). Примечательно, что помощь они готовы принимать от священника, но желания креститься не возникает. 

Магазин стоит на месте сгоревшей бани, со-

трудники часто видят, что кто-то сидит на 

ступеньках, обнаруживают с приходом в 

магазин к началу рабочего дня, что картины 

валяются на полу... Вот и решили место 

освятить. Я пригласил всех на молитву, 

объяснил по возможности, чьей силой со-

вершается освящение, и что не место чело-

века красит, а человек место, поэтому 

нужно самим креститься1. Нас хотели оста-

вить на обед, но у меня спевка была назна-

чена, да и пост... поэтому нам с собой дали 
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лепешки местного производства, очень 

вкусные. 

Мы провели последнюю перед 

службами спевку, разобрали, как поются 

ектении. Провели последнюю пятую огла-

сительную беседу, посмотрели фильмы о 

Крещении, Миропомазании и Причащении. 

После ужина я принял у желающих кре-

ститься экзамен2. Еле-еле, с подсказками 

Ярослава, девчата что-то могли ответить... 

После вечерней молитвы, на кото-

рой присутствовало три человека, мы от-

правились освящать дом сотруднице ДК. 

28 ноября. Сегодня назначено Таин-

ство Крещения. Крестить должны были 8 

человек, покрестили только трех. 

Вечером прошлого дня ко мне подо-

шло двое мужчин. У обоих проблемы в 

жизни, и оба хотели решить их с помощью 

крещения. Поскольку на беседы никто из 

них не ходил, то я назначил им беседу на 

9 часов утра. Но один созвонился с женой и 

решил креститься потом вместе с ней в Ом-

ске, а второй проспал после ночного дежур-

ства, кстати, именно он нам не разрешил в 

самом начале нашей экспедиции освятить 

дом, теперь вот сам креститься захотел. 

К десяти подошли все, кто должен был 

пройти исповедальную беседу. Одна де-

вочка тоже решила потом принять креще-

ние с мамой и решила повременить, другая 

не пришла, но по смс предупредила, что ро-

дители против, и, чтобы в семье не нагне-

тать обстановку и избежать скандала, она 

покрестится позже. В итоге приняли креще-

ние три человека, видно, сам Господь так 

устроил. 

После крещения мы пошли записы-

ваться на санрейс в «санавиацию Ямала». 

Начальница Зинаида Даниловна попросила 

нас освятить квартиру экипажа и вертолет-

ные площадки. В 14:00 мы освятили жилье 

и вместе с экипажем отправились к верто-

лету. Нас попросили окропить заправочную 

станцию, три площадки и небесную колес-

ницу (рис. 19). 

Пока мы ходили от площадки к пло-

щадке, вода в миске полностью замерзла. В 

15:00 мы пошли освящать магазин «Орфей» 

рядом с больницей. К нашему удивлению, в 

магазине не было ни одного верующего 

крещеного человека. Пришлось объяснить 

людям, что такое вообще освящение и для 

чего нужно. После того как мы ушли, в те-

чение получаса парень из магазина не-

сколько раз прибегал в храм, сначала за 

иконочкой, потом с двумя баклагами воды, 

чтобы освятить. 

Вечерняя началась в свое время, 

служба прошла легко и быстро. Пела Ирина 

Александровна почти всё сама. 

После службы у меня было несколько 

личных бесед с людьми и освящение квар-

тиры. 

29 ноября утром была совершена ли-

тургия, за которой молились более два-

дцати человек, из которых десять причасти-

лись. Во время службы нам отключили 

свет. Ярослав вспомнил, что не закипятил 

воду. Свет появился. После того как чайник 

закипел – свет снова погас. Не чудо ли!?3 

2 Там это было необходимо; поспешно крестить лю-

дей нельзя, иначе они пропадут из Церкви и для 

Церкви навсегда, требуется, при содействии мисси-

онера, максимально полное понимание происходя-

щего. Образ жизни традиционных народов, 

насколько можно было видеть, прагматически ми-

нимизирует неясное (см., напр.: Иона (Черепанов), 

еп., 2016). 
3 Много таких ситуаций было и в Якутии во время 

предыдущей миссионерской экспедиции. В миссии 

всегда было ощущение, что живешь на некоем жиз-

ненном острие, но в то же время «у Христа за пазу-

хой». Очень сильно ощущается присутствие Бога и 

Его поддержка – иначе, чем в обыденной жизни на 

материке. Время всегда ограничено; нужно успеть 

много сделать за короткий промежуток. Когда в сле-

дующий раз в поселок прибудет священник – неиз-

вестно, поэтому все происходило исключительно 

вовремя, четко и в нужных местах. И дело было не в 

пунктуальности миссионера, а во внешних, незави-

сящих от усилий миссионера обстоятельствах. 
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Рис. 19. 28 ноября 2015 г.; с. Сеяха, п-в Ямал. Вертолетная площадка. Освящение вертолета 

Fig. 19. 28 November 2015. Seyakha village, Yamal Peninsula. Helipad. 

 Consecration of the helicopter 

После службы мы провели приход-

ское собрание, на котором присутствовали 

14 взрослых. Выбрали единогласно старо-

стой и ответственной за ключи от храма 

управляющую гостиницей Ларису Ива-

новну. Вот и общинка уже есть: староста, 

14 членов прихода, трое из которых могут 

петь на клиросе. Еще в этот день было одно 

чудесное и радостное событие, но о нем 

стоит рассказывать только при личных 

встречах, потому что уж очень чудесно все 

получилось4. 

Сразу после того, как мы закончили 

все приходские дела, мне позвонила Зина-

ида Даниловна и сказала, что через 25 ми-

нут летит санрейс. 

4 Мне удалось повенчать семейную пару. Они уже 
были вместе около десяти лет и имели двоих детей. 

Но были определенные трудности, которые с Бо-

Мыс Каменный и Новый Порт 

Как я ловил интернет, или Несколько 

слов о трех прошедших неделях сразу 

Боване́нково – неофициальное назва-

ние промысловой базы ГП-1 Бованенков-

ского нефтегазоконденсатного месторож-

дения, расположенного в Ямальском рай-

оне Ямало-Ненецкого автономного округа 

России. Именно туда отправился отец 

Иоанн сразу после нашего прибытия из по-

селка Сеяхи. Но, к сожалению, из-за испор-

тившейся погоды, он не смог вернуться к 

двойному празднику: Введению во храм 

пресвятой Богородицы и дню собственной 

иерейской хиротонии, совершенной 10 лет 

назад. Поэтому службу в храме блаженной 

Ксении возглавил я. 

жьей помощью удалось решить. Одна из них – от-

сутствие венцов. Супруга с детьми сделала их из 

цветной бумаги. После венчания молодожены за-

брали их себе на память. 
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Рис. 20. 4 декабря 2015 г.; с. Яр-Сале, п-в Ямал. Военкомат. 

Благословение и напутствие призывников 

Fig. 20. 4 December 2015. Yar-Sale village, Yamal Peninsula.  

Military recruitment centre. Blessing and farewell to conscripts 

Во время отсутствия отца Иоанна, по 

приглашению военкома я благословил при-

зывников на службу в вооруженных силах 

РФ (рис. 20). Рустам Фаридович (военком) 

перед построением рассказал, как раньше 

в Башкирии приходили мулла и священник 

напутствовать бойцов. Это было нужно ре-

бятам. После сегодняшнего построения во-

енком плюнул в сторону со словами: 

«Язычники, ничего им не надо». К сожале-

нию, в наше время мало кому что-то нужно 

вообще, кроме себя самого. 

К воскресной службе отец Иоанн уже 

вернулся, но ради собственного удоволь-

ствия я попросил у него разрешения прове-

сти воскресную школу для детей и для 

взрослых. 

С младшим поколением мы разбирали 

судей израилевых. Я рассказывал им о Ге-

деоне и мадианитянах. Заодно вспомнил 

как диктовать текст под запись... 

А вот со старшими мы изучали вещи 

более насущные: документ Патриархии «об 

участии верных в Евхаристии». За полтора 

часа высказываний отца Иоанна и моего не-

достоинства мы донесли основные положе-

ния до прихожан. Тема очень важная, ибо 

община в Яр-Сале довольно малочислен-

ная, поэтому обязана быть качественной. 

На следующей неделе мы с отцом 

Иоанном посетили интернат, побеседовали 

с детками, подарили иконки, пригласили 

ребят в храм на экскурсию. 

В Новый Порт мы должны были от-

правиться 7 декабря, но из-за погодных 

условий пришлось ждать до 10-го числа. 

Мне позвонил начальник проекта «Аркти-

ческий Терминал» Евгений и попросил сле-

тать с ним в Мыс Каменный освятить стро-

ящийся нефтяной терминал (иначе, запра-

вочную станцию особо крупных размеров 

на воде). Мы согласились, тем более, нас 

пообещали потом отвезти в Новый Порт. 

В 9:30 за нами прилетел пустой верто-

лет из Салехарда. Я впервые летал на пас-

сажирском вертолете с сиденьями, как в са-

молете. 

В Каменном Мысу мы пересели на ма-

ленький морской вертолет и отправились 

на ледокол с командой «Газпрома» 

(рис. 21). 

После тщательной проверки членами 

экипажа нашей одежды на морозостой-

кость, утеплившись, мы отправились к кон-

струкции (рис. 22). 
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Рис. 21. 10 декабря 2015 г.; с. Мыс Каменный, п-в Ямал. Капитан ледокола «Балтика» 

с командой 

Fig. 21. 10 December 2015. Cape Kamenny village, Yamal Peninsula. 

Captain of the icebreaker “Baltika” with the crew 

Рис. 22. 10 декабря 2015 г.; с. Мыс Каменный, п-в Ямал. «Ворота Арктики» – круглогодич-

ный стационарный морской ледостойкий терминал для отгрузки нефти. Я был благодарен 

Богу за отсутствие ветра, когда забирался на кран по лестнице 

Fig. 22. 10 December 2015. Cape Kamenny village, Yamal Peninsula. The “Gates of the Arctic” is 

a year-round stationary stationary offshore ice-resistant oil export terminal. I was grateful to God 

for the absence of wind, when I climbed that crane up that ladder 
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Чин освящения мы прочитали еще на 

ледоколе, поэтому нам осталось нанести 

на стены кресты, все окропить и помазать 

маслом5. 

У подножья терминала в палатке над 

прорубью расположились водолазы-свар-

щики.  Дело очень  ответственное и  опасное: 

вода пресная, холодная и мутная. К тому же 

большая глубина. После завершения ра-

боты нужно 15 минут отсиживаться на глу-

бине трех метров. Мы как раз застали «воз-

вращение водолаза». Сняв скафандр, водо-

лаз Дмитрий первым делом попросил освя-

тить нательный крестик (рис. 24). 

Рис. 23. 10 декабря 2015 г.; с. Мыс Камен-

ный, п-в Ямал. Терминал  

«Ворота Арктики». Нерпа Маня 

Fig. 23. 10 December 2015. Cape Kamenny 

village, Yamal Peninsula. Terminal “Gates of 

the Arctic”. Seal Manya. 

Рис. 24. 10 декабря 2015 г.; с. Мыс Каменный, 

п-в Ямал. Водолаз на терминале  

«Ворота Арктики» 

Fig. 24. 10 December 2015. Cape Kamenny 

village, Yamal Peninsula. A diver at the 

 “Gates of the Arctic” terminal. 

Следом за водолазом выглянула нерпа 

Маня (рис. 23). Она попыталась вылезти к 

нам, но доска у края была слишком высокой. 

Освятив все, что нас попросили, мы 

улетели в 16:00 в Новый Порт. 

5 Сейчас Московская Патриархия выпустила новый 
чин для освящения нежилых помещений. Он 

намного короче и маслом стены не помазывают. 

Действительно странно освящать кран как дом, 

За время пребывания в Новом Порту мы 

провели три воскресных службы, но людей на 

службах особо много не было. Больше всего 

мы были востребованы в школе: 12 встреч с 

разными классами, освящение начальной 

школы и две встречи с учителями. 

только заменяя «всех жити» на «всех трудитися хо-

тящих» (см.: Чин благословения…, 2022; Чин благо-

словения жилища, 2023). 
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Учителя с удовольствием поговорили 

о «воспитании через нравственность» и о 

том, как раскрыть в ребенке образ Божий. 

На практике есть разного рода проблемы, 

связанные с политикой по отношению к ма-

лочисленным народам Севера, о чем тоже 

пришлось сказать пару слов, основываясь 

на трудах Ивана Ильина. 

Огласительные беседы проходили 

очень интересно. В основном люди спра-

шивали, как покреститься, при этом не 

только не приходили на беседы, но даже не 

спрашивали, где они будут проходить. Од-

нако были и очень решительно настроен-

ные. Именно таких мы и крестили. 

Вообще, местные ждут магии и по-

мощи Бога во всех делах после освящения 

дома или крещения как некоего должен-

ствования со стороны Бога в ответ на их 

знак уважения в виде участия в Таинстве. 

Все остальное людей не особо волнует. 

Покрестили мы девушку и двоих де-

тей в итоге. Кстати, многие детей хотят кре-

стить, а сами не крестятся. 

Из-за того, что часовню отогреть так 

и не получилось, служили в ДК. Подвижни-

чать мы не решились, потому что все 

втроем болели, да и люди бы не пришли. 

Потолок в часовне высокий, тамбура нет, 

батарей нет. Масляный обогреватель и теп-

ловая пушечка работали поочередно, пока 

не стал плавиться удлинитель, но внутри 

теплее не стало. Стоять в верхней одежде 

дольше 15 минут было сложно: ноги при-

мерзали к полу. Поэтому, учитывая все «за» 

и «против», мы решили служить в ДК. 

Службы распечатываем с сайта «По-

следования»6, но некоторые вещи все 

равно приходилось экстренно отыскивать 

и чи-тать на планшете. 

В основном было около –15°С, не-

сколько дней пурга, -30°С было, северное 

сияние видели. 

Рис. 25. 18 декабря 2015 г.; с. Новый Порт, п-в Ямал. Вход в «Новопортовский мерзлотник» 

Fig. 25. 18 December 2015. Novy Port village, Yamal Peninsula. 

Entrance to “Novoportovsky Merzlotnik” 

6 См.: Последования [Электронный ресурс]. URL: 

http://posledovanie.ru (дата обращения: 17.08.2023). 
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В Новом Порту, оказывается, есть 

уникальное место: «Сооружение “Мерзлот-

ник” – самое крупное в мире хранилище в 

многолетних мерзлых породах, сделанное 

при помощи ручного труда (рис. 25). Функ-

ционирует по своему основному назначе-

нию в течение 50 с лишним лет, за эти годы 

не подвергалось крупным перестройкам и 

реконструкциям», – эти сведения сообщает 

нам скрывающийся под ником sibir79 

автор в своей статье7. Отправился я туда в 

надежде купить рыбы, но рыба там есть 

только весной и летом. Пришлось просто 

смотреть на стены, в принципе, они тоже 

впечатляют (рис. 26). 

Особо можно отметить еще два мо-

мента: поход к баптистам и чувство не-

хватки еды. 

Баптисты – в основном приезжие, мол-

даване и украинцы. Пожалуй, самые религи-

озные люди поселка. С ними было интересно 

общаться. Хотя в какой-то мере бесполезно. 

Обсудили с ними переводы на ненецкий 

язык, проблемы людей поселка, их претензии 

к православию, затронули историю. Со зна-

нием истории и культурологии у них были 

серьезные проблемы. Но, как только я подво-

дил к чему-то стоящему и конкретному, нам 

говорили, что от многого знания можно по-

вредиться умом. Если честно, очень пережи-

вал по поводу своих знаний Священного Пи-

сания. Но, поприсутствовав у них на собра-

нии, понял, что без всякой подготовки могу 

аргументировано использовать против их 

доктрин даже те фрагменты, которые они 

сами выбрали для проповеди, конечно же, 

опираясь на текстологию Нового Завета. 

Рис. 26. 18 декабря 2015 г.; с. Новый Порт, п-в Ямал. Коридоры 

«Новопортовского Мерзлотника» 

Fig. 26. 18 December 2015. Novy Port village, Yamal Peninsula. 

Corridors of “Novoportovsky Merzlotnik” 

7 К сожалению, журнал 

https://sibir79.livejournal.com/ удален вместе со всем 

его содержимым. 
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Стоило перевести разговор с личных 

мнений в плоскость научной дискуссии, с 

обязательной ссылкой на конкретное науч-

ное исследование – и все. Многие из при-

сутствующих задумались о некоторых по-

ложениях, узнали для себя что-то новое. В 

общем, связи мы наладили8. 

А вот с едой было туговато9. 

Готовить в столовой постную еду нам, по 

сути, отка-зались. Изредка было что-то 

постное. В ос-новном первое с мясом, 

курица, оленина... Для поддержки штанов 

кое-что ели, но в ос-новном покупали 

готовые продукты в мага-зине. Что давали 

на требах – то на еду 

8Мы пришли втроем с Ярославом и супругой на 
служение к баптистам. Было любопытно послушать 

их проповеди. Каждый проповедник подводил свою 

речь к молитве «Господи, открой им глаза!». Мы, 

конечно, понимали, что они молятся о нас. Думаю, 

они испугались, когда увидели священника на 

собрании. Но я не мешал ходу служения. Из 

вежливости вставал вместе со всеми, но не молился 

с ними. Обратил внимание, что читают Писание 

они сидя и кладут Библию на сиденья, а во время 

пения своих гимнов обязательно встают. Пастор 

позже пояснил мне, что Писание для них – это 

текст, не более; они его не целуют и не почитают 

его литургически, как православные. После 

служения все женщины ушли вниз в отдельную 

комнату. Беседовать со мной остался пастор и двое 

мужчин средних лет. Заварили чай, вместе 

посидели за круглым журнальным столиком. 

Больше всего меня удивила их уверенность в том, 

что синодальный перевод – это «лучший перевод 

всех времен и народов!». Я рассказал им об истории 

создания этого перевода, его ошибках и неточностях. 

С большим удовольствием представил им труды 

архим. Ианнуария (Ивлиева), которого уже упоминал 

выше. Когда я ссылался на него как на экзегета и 

текстолога, как правило, им возразить было нечего. 

Тем более, что текстология и библеистика в некотором 

смысле внеконфессиональны. Некоторые вопросы, 

например, о крестном знамении, удалось разрешить 

без полемики, открыв протестантский ва-риант 

перевода. Забавная история: протестанты ссы-лаются 

на Синодальный текст, а священник – на 

протестантские переводы. В основном, мужчины 

жаловались  на  то,  что  в  Православной  церкви   они 

и уходило. Так что работали за еду. 

28 декабря, то есть сегодня, мы посе-

тили  поселок Сюнай-Сале.  Иерей  Иоанн 

покрестил   ребенка10,  я   провел   беседу  с 

детьми   в  начальной  школе,  подарил   им 

иконки Божьей Матери Умиление,  расска-

зал, как молиться и осенять себя крестным 

знамением (рис. 27). 

         После беседы с детьми провел беседу 

с учителями начальной школы (рис. 28). 

Ответил на вопросы о вере, объяснил 

смысл освящения жилища и разницу 

между христианством и язычеством. 

что-то не поняли, не почувствовали ничего на испо-

веди, в то время как именно здесь им открылся глу-

бокий мир веры, они смогли бросить свои вредные 

привычки и начать служить Богу. В целом беседа 

была достаточно дружелюбной, хотя я не могу оце-

нить, привела ли она к каким-то последствиям в 

дальнейшем. Я с ними связь больше не поддержи-

вал. 
9 Мало того, что из-за нехватки кислорода в север-
ной атмосфере постоянно хотелось есть и спать, так 

и еда еще была удивительно однообразна по 

составу и вкусу. Преимущественно это была 

оленина в разных вариантах (по вкусу напоминает 

говядину), но все остальное на вкус было каким-то 

пластмассовым, ненастоящим. После возвращения 

из миссии супруга полюбила «копошиться в 

зеленой травке носиком» и есть домашние фрукты 

и овощи, потому что у них есть настоящий вкус. 

Проблемы с транс-портировкой и хранением 

продуктов были очень сильно заметны. Потому что 

даже в магазине особенно нечего было купить. Но 

одно умение мы взяли себе на вооружение. На 

Севере все хранят хлеб в морозилке. Он так долго 

не портится и после разморозки как свежий. Мы 

дома стали так хранить просфоры в морозилке. 

Набирали в пекарне на месяц и потихоньку 

размораживали. Батюшка, который их пек, 

удивлялся, как я себе на месяц просфоры беру. Я 

рассказал ему о морозилке, и он решил поставить в 

храме большую морозильную камеру, чтобы 

просфоры не портились и можно было печь на 

несколько районов.

10 В поселке не было храма, поэтому крестили на 
дому прямо в детской ванночке. 
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Рис. 27. 28 декабря 2015 г. В детском саду с. Сюнай-Сале, п-в Ямал 

Fig. 27. 28 December 2015. In a kindergarten in the village Syunai-Sale, Yamal Peninsula 

Рис. 28. 28 декабря 2015 г. Беседа с учителями начальной школы с. Сюнай-Сале, п-в Ямал 

Fig. 28. 28 December 2015. A conversation with primary school teachers from the village Syunai-

Sale, Yamal Peninsula 
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В ходе беседы поднимались вопросы 

поста, употребления крови и происхожде-

ния баптистов. Всех учителей мы пригла-

сили на рождественскую службу в Яр-Сале. 

После беседы освятили новый дом, а 

также магазин, в котором начавшийся по-

жар остановился перед образом креста. 

Ввиду близости Сюнай-Сале к Яр-

Сале целесообразно почаще посещать этот 

поселок и проводить беседы с желающими, 

пока есть возможность передвижения по 

зимнику. 

Тем, кого интересуют наши личные 

переживания, расскажу некоторые подроб-

ности. Постоянно хочется есть! 

Это самое сильное чувство, которое 

мы испытывали. Отчасти это связано с тем, 

что сейчас пост на дворе, но и еда здесь 

немножко не такая, как на Земле. Некото-

рые друзья пишут: «Батюшка, привезите 

оленинки соленой». Да я сам тут такого еще 

не видел! Рыбу сырую кроме меня никто не 

ест, в смысле, ни матушка, ни Ярослав, осо-

бенно после того, как в копченой рыбе мы 

обнаружили личинки паразитов. Всякое 

бывает, конечно, но как-то побаиваешься 

теперь есть что попало. Хотя в Сюнай-Сале 

меня сегодня накормили прямо как в Яку-

тии: чай из талой ледниковой воды, домаш-

ний хлеб и малосольные полоски рыбы. 

11 Такое отношение к щуке уходит корнями в мифо-
логию самодийцев, конкретно в космогонию. Когда 

Нум (светлый верховный Дух, Бог Отец) творил 

мир, то Нга (дьявол) ему мешал. Если Нум создавал 

чистых и пригодных в пищу животных, то Нга со-

здавал нечистых животных, мошек, вредителей, в 

том числе щуку. Поэтому щука не просто не благо-

родная, а ритуально нечистая (см., напр.: Кушелев-

ский, 1868: 116-117). 
12 Это было ужасно сложно. Библиотеки нет, интер-
нет есть не всегда и не везде. Весной 2016 года мне 

предстояло закончить историко-филологический 

факультет НИУ «БелГУ» по специальности «Рус-

ский язык и литература», а также магистратуру при 

Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). Со мной была 

беременная жена (в Новый Порт она поехала с 

нами), которую уже пора было отправлять домой. 

После поездки в Сеяху она не хотела надолго оста-

ваться одна в Яр-Сале, и тем более лететь без меня 

домой рожать. Через три месяца 27 марта 2016 года 

в г. Шебекино Белгородской области она родила 

Очень сытно и вкусно, хоть и просматрива-

ешь каждый кусок на наличие паразитов. 

Фрукты в магазинах не всегда свежие, до-

рогие. Цены в 2-3 раза выше белгородских, 

еще и выбора как такового нет. Так что пи-

тание тут… не скажу, что плохое, но с осо-

бенностями. Ждем, когда пост кончится, 

будем трескать шоколадки и мясо. А пока 

пытаемся готовить приближенно к привыч-

ному меню: картошку со щукой, например. В 

Сюнай-Сале сказали, что щука – не бла-

городная рыба, ей собак кормят... Вот так11. 

      Есть еще проблемы учебно-рабочего 
порядка.  Непостоянное   присутствие   жи-

вого интернета в ноутбуке делает процесс 

написания магистерской и дипломной ра-

бот очень проблематичным12. И это 

создает гнетущее ощущение... Скорее бы 

уже все написать и заниматься другими 

делами. В Новом Порту встретил 

миссионерское искушение: полное 

нежелание людей жить духовной жизнью. И 

свои языческие верования уже забыли, и к 

Церкви еще не пришли. Так и болтаются 

люди в параллельной реальности, ведь что 

остается человеку делать долгими 

полярными вечерами... Есть, конечно, те, 

кому что-то еще нужно в жизни, но таких 

мало. В основном людей интересует право-

славная атрибутика и магизм в православии... 

           Истинный смысл веры, как и духовной 

сына, которого мы назвали Тигрий. Имя мы 

выбрали в Новом Порту. Листали святцы и 

выписывали все имена, которые нравятся. Выбрали 

именно этого святого. Он был в клире свт. Иоанна 

Златоуста, которого я очень почитаю и молюсь ему 

об успешной проповеднической деятельности. 

Примерно в это же время (20-е числа декабря), в 

конце поездки в Новый порт, в поселке появился 

интернет. Мы обрадовались этому очень сильно, 

так как была перспектива встречать Новый год там. 

От совокупности всех проблем было очень тяжело 

морально. Я хотел все быстро, но качественно 

закончить и отчитаться владыке Николаю о 

положительных итогах миссии. Если бы не 

торопиться и не решать огромное количество задач 

на материке, то можно было еще и замечательно 

отдохнуть, насладиться природой и местным 

колоритом. Но большая часть этих наслаждений 

прошла мимо нас: дела были прежде всего, и дел 

этих было немало. И мы очень хотели поскорее 

вернуться домой, чтобы к моменту рождения ре-

бенка не остаться в Салехарде. 
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жизни для них – неподъемный груз. Уже не-

сколько раз слышал фразу, обращенную то к 

Ярославу, то к себе: «Вы меня грузите». При 

этом речь шла о простейших вещах... Ни спо-

ров, ни убеждений, только движение по тече-

нию с наименьшими затратами духовных и 

физических сил. Теплохладность13. 

Еще стал замечать, что мой ЖЖ пере-

ходит из разряда увлечения в обязанность. 

Раньше писал, что хотел и когда хотел, сей-

час стараюсь выложить все как можно 

быстрее, все рассказать, показать; заметил, 

что стало падать качество: факты есть, а 

жизни нет... Поэтому не расстраивайтесь, 

что буду редко писать. А то в погоне за ко-

личеством начинают всплывать орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. Чепу-

ховые, мелкие, вижу такие же и у известных 

блогеров, но хочется писать с душой для 

другой души, чтобы было все прекрасно: и 

пунктуация, и форма, и содержание. Да 

простит меня Чехов! 

Панаевск14 

Рис. 29. 14 января 2016 г. Храм Илии Пророка, с. Панаевск, п-в Ямал 

Fig. 29. 14 January 2016. The Church of Elijah the Prophet, village. Panayevsk, Yamal Peninsula 

К концу подходит наша экспедиция в 

поселок Панаевск (рис. 29). Добирались мы 

сюда  12  января  на  вездеходе  «ТРЭКОЛ»15 

13 Теперь я понимаю, что для многих людей даже тот 
минимум на беседах был непосильной ношей. Для 

христианского становления нужна определенная 

среда церковного общения. Мы в центральной Рос-

сии живем в окружении древних монастырей, па-

мятников истории и культуры и в беспрерывном по-

знавательном общении; поэтому и проповедь 

должна быть намного проще. Хорошо, чтобы рядом 

постоянно жил священник и работал храм, тогда 

дело шло бы иначе. И одна из важнейших задач мис-

сионера – из имеющихся средств и человеческих ре-

сурсов воссоздать христианскую среду в месте мис-

сии, просвещенную  среду  взаимного общения  (см., 

(рис. 30). Больше, надеюсь, не придется на 

нем ездить... Так как сильно трясет и укачи-

вает, особенно сзади.  

напр.: Ефимов, 2007: 163 (о Макарии Алтайском, ви-

девшем в просвещенных русских людях основу цер-

ковной жизни в нехристианских местах)). 
14 Расположен на крайнем юге полуострова Ямал, на 
берегу обской протоки Янгота. Население 2475 чел. 

(2019 г.). Год основания: 1937. 
15 Российский плавающий шестиколесный вездеход 
на шинах сверхнизкого давления. Название 

«ТРЭКОЛ» происходит от слов «ТРанспорт ЭКОЛо-

гический», так как благодаря шинам сверхнизкого 

давления вездеход может двигаться по моховому по-

крову тундры, не повреждая его. 
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Рис. 30. 12 января 2016 г.; с. Яр-Сале, п-в Ямал. «ТРЭКОЛ»  

на фоне храма блж. Ксении Петербургской 

Fig. 30. 12 January 2016. Yar-Sale village, Yamal Peninsula. “TREKOL” 

on the background of the church of St. Xenia of St. Petersburg 

Внешний вид поселка очень живопис-

ный: улицы расчищены, дома новые, фа-

сады зданий очень красивые, в кабинетах у 

местных начальников тоже все благоустро-

ено. Даже условия для нашего проживания 

одни из лучших среди тех, где мы успели 

побывать. Единственный недостаток –  пи-

тание менее разнообразное, чем в других 

поселках, но дареному коню в зубы не 

смотрят, спасибо, что вообще кормят. 

Трудно объективно судить о результа-

тах своей работы, но неделя в Панаевске 

мне запомнится больше, чем три в Новом 

Порту. Люди охотно приходят на беседы, 

зовут к себе в дома, приходят на службы и 

задают вопросы. 

Первые два дня о нас мало кто знал, 

но теперь работаем без перерывов. Объяв-

ления, расклеенные по поселку, и бегущая 

строка свое дело сделали (рис. 31). 

Мы уже провели четыре огласитель-

ных беседы, покрестили несколько человек, 

остальные еще проходят подготовку. 

Сначала крестили взрослых, потом де-

тей. Как раз за сутки храм успели отогреть. 

16 Масла, которые подарил нам владыка, – наиболее 

эффективные средства для детской миссии. 

Не забыли и о болящих – отслужили в 

больнице молебен. 

На вечерней службе было не очень 

много людей, но почти все исповедовались. 

Утром на службе было около 25 чело-

век, 18 из которых причащались. 

После службы в 13:00 проводили 

огласительную беседу для тех, кто не успел 

на прошедшей неделе прийти в ДК. 

Вчера вечером в храм после службы 

пришли дети: Сабрина и Степа: 

– Это он стучал!

– Нет, это она!

Я не без любопытства разглядывал

двух карапузов и пытался понять, что же им 

нужно. 

– Вы скоро освободитесь? – спросила

Сабрина. 

– Я свободен, заходите.

Дети зашли в храм и сели на лавочку.

– А у вас есть крестики?

– Да, а вы креститься хотели?

– Я нет, – сказал Степа, – это она!

– Вы к нам в школу приходили, мазали

нас чем-то пахучим16! – сказала Сабрина. 
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Я внимательно посмотрел на детей и 

пошел за крестиком. 

– Тебе желтый или белый?

– Желтый!

Рис. 31. 15 января 2016 г. Бегущая строка на здании администрации с. Панаевска, п-в Ямал 

Fig. 31. 15 January 2016. Running line on the building of the administration of the village.  

Panayevskaya village, Yamal Peninsula 

Взяв, крестик и веревочку, я решил 

подарить Сабрине благовоние с запахом 

персика. 

– Вот, держи, завтра к часу приходи с

мамой на беседу перед крещением, и я тебя 

покрещу. 

– Мне тоже крестик нужен! – набрав-

шись смелости, сказал Степа. 

– Ты же креститься не хочешь.

– Уже хочу!

– Так ты меня обманул?

– Я не говорил, что не хочу.

– Давай, ты завтра придешь, если не

передумаешь, и я дам тебе крестик. Идет? 

– Но я сегодня хочу!

– Нет, парень, так не пойдет, то хочу,

то не хочу. Придешь завтра с мамой – дам 

тебе крестик. 

– Мне нужно сегодня, – не унимался

Степа. 

– Завтра. Сабрина, ты придешь с ма-

мой? 

– Она не сможет, она пьет...

– А бабушка?

– У бабушки больная нога, она не хо-

дит... 

– А сможешь принести мне записку,

что мама не против, чтобы ты крестилась? 

– Да, смогу.

– Тогда, приходи завтра с запиской, и

мы найдем тебе крестную. 

– Хорошо. До свидания!

– Повезло тебе, – сказал Степа, глядя

на крестик и флакончик с благовонием в ру-

ках у подруги. 

Да уж, только этим и повезло... Для 

искушенного наблюдателя сразу налицо 

местный менталитет: все, сразу и бес-

платно. Детям в интернате дают одежду, 

кормят, воспитывают, балуют. Родители из 

тундры приезжают и возмущаются, что у 

ребенка одежда плохая (новая, предостав-

ленная школой). А потом воспитатели не 

знают, что делать с детьми, которые даже 
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убирать за собой часто не считают нужным, 

потому что это обязан делать воспитатель. 

Иногда такие ужасы рассказывают, что пе-

ресказывать не хочется… Кстати, парень 

так и не пришел на следующий день. А вот 

Сабрина пришла. Сначала сказала, что за-

была записку дома, потом принесла вот это 

(рис. 32): 

Рис. 32. 17 января 2016 г. Храм Илии Пророка в Панаевске, 

 п-в Ямал. Записка матери Сабрины 

Fig. 32. 17 January 2016. The Church of Elijah the Prophet in Panayevsk, Yamal Peninsula. 

The note from Sabrina's mother 

По случайному стечению обстоятель-

ств особому промыслу Божьему на беседе 

присутствовала крещеная женщина, которой 

я предложил стать Сабрине крестной. Как 

оказалось, друг друга они хорошо знали. Саб-

рина часто заходила на работу к женщине по-

говорить. Мы втроем сходили в гости к ба-

бушке Сабрины, спросили ее позволения кре-

стить внучку. Бабушка была в шоке, увидев 

на пороге священника, долго приходила в 

себя, но крестить все же разрешила. Из дру-

гой комнаты до нас доносились крики деда-

язычника, и мы поспешили уйти. 

Даст Бог, завтра у Сабрины появится 

новое имя, ангел-хранитель и добрая фея 

мама-крестная. Помоги им обеим Господь. 

Крещение за полярным кругом 

Наверняка всем читателям интересно 

узнать продолжение нашей святочной исто-

рии о маленькой девочке Сабрине, а также 

о том, как проходит освящение вод на реках 

за полярным кругом и посещают ли вообще 

люди храм в Крещенский сочельник. 

Сперва я расскажу вам о том, как про-

шла служба в Сочельник: 

Был рабочий день, поэтому Царские 

часы мы читали друг другу (рис. 33). Но к 

Причастию в храм все-таки привели двух 

ребятишек, которые бегали по всему храму, 

кроме алтарной части, и громко кричали, 

особенно на Евхаристическом каноне. 
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Рис. 33. 18 января 2016 г. Храм Илии Пророка в Панаевске, п-в Ямал. Крещенский сочельник 

Fig. 33. 18 January 2016. The Church of Elijah the Prophet in Panayevsk, 

Yamal Peninsula. Epiphany Eve 

Импровизированный семисвечник 

очень быстро сгорел, поэтому в целях эко-

номии свечей, которых и без того мало 

было, пришлось от такой затеи отказаться 

(рис. 34). 

Рис. 34. 18 января 2016 г. Храм Илии Пророка в Панаевске, п-в Ямал. Семисвечник 

Fig. 34. 18 January 2016. The Church of Elijah the Prophet in Panayevsk, Yamal Peninsula. Seven 

candlesticks  

После литургии мы успели сходить в 

столовую пообедать, так как на 13 часов 

уже было назначено крещение людей. Саб-

рина не пришла. Ее несостоявшаяся мама-
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крестная поехала с другим крестным к Саб-

рине домой. Там тоже никого не было. 

Расстроенные таким поворотом собы-

тий, мы начали оглашение. Но через 15 ми-

нут послышались шаги на ступеньках, и мы 

увидели Сабрину с ее мамой и тетей. 

Все очень обрадовались, что девочка 

все-таки пришла, а тем более с мамой. Су-

пруг мамы-крестной решил креститься 

ночью в проруби, поэтому участвовал 

только в чине оглашения. Сабрина в Свя-

том Крещении стала Серафимой (рис. 35). 

Теперь вы можете за нее молиться.  

Вечером в 22 часа началась Крещен-

ская служба. Людей было маловато. 

Но уже к началу литургии в полночь 

количество людей увеличилось практиче-

ски вдвое. 

Рис. 35. 18 января 2016 г. Храм Илии Пророка в Панаевске, п-в Ямал. Крещение Сабрины 

Fig. 35. 18 January 2016. The Church of Elijah the Prophet in Panayevsk, Yamal Peninsula. Sa-

brina's Baptism 

Сразу после службы все присутствую-

щие отправились на реку. Мужчина, кото-

рый собирался креститься, сказал, что забо-

лел и креститься не будет. Я предложил ему 

вернуться после освящения воды в храм и 

все же принять крещение. 

Глава поселка сделал две проруби: 

для окунания людей в палатке и для набора 

воды под открытым небом (рис. 36 и 37). 

Крестом пробивал ледяную корку в 

иордани во время освящения. 

С разрешения главы меня пригласили 

освятить воду на водозаборе. 

Муж крестной Серафимы так и не 

пришел после водосвятия в храм, видимо, 

пока еще не готов принять крещение. Зато 

теперь можно молиться с чистой совестью 

об оглашенных: они есть. 

Вообще в Панаевске нам понрави-

лось. Много людей оставили свои номера 

телефонов, чтобы мы сообщили, когда при-

едем в следующий раз. Две пары хотят вен-

чаться, много людей хотят посещать 

службы, креститься. Так что наверняка мы 

сюда еще вернемся. 

На Крещение ударил мороз под -35°С, 

у Ярослава покрылась инеем борода. 

После таких путешествий я заболел 

ларинготрахеитом. Не выдержало мое 

горло –35°С. По сей день кашляю и просы-

паюсь от боли в горле. Но впереди еще но-

вость про поездку в Салемал. 
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Рис. 36. 18 января 2016 г.; протока Янгота, с. Панаевск, п-в Ямал.  

Чин Великого освящения воды 

Fig. 36. 18 January 2016. Yangota channel, village. Panaevsk, Yamal Peninsula. 

The Rite of the Great Consecration of Water 

Рис. 37. 18 января 2016 г.; протока Янгота, с. Панаевск, п-в Ямал. Иордань 

Fig. 37. 18 January 2016. Yangota channel, village. Panaevsk, Yamal Peninsula. Jordan 
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Салемал17 

Миссионерская поездка в Салемал 

Миссия наша проходит в трудах и бо-

лезнях... Всю неделю в Салемале я вёл 

службы и беседы хриплым голосом, пока 

мог, когда не мог – беседы вел Ярослав. 

Один день сделали выходным для оздоров-

ления, но все равно приходилось выходить 

на улицу подышать холодным воздухом, 

чтобы покушать в столовой и сходить на 

прием к врачу в больницу. В перерывах 

между критически-болезненным состоя-

нием исполняли свои обязанности, напри-

мер, освящали помещения. 

Ситуацию усугубляло еще наличие в 

изоляторе (комната, в которой мы жили в 

интернате) вытяжки, которая дула не 

наружу, а в помещение холодным возду-

хом... В один из вечеров посмотрели фильм 

«Выживший». Холод в комнате и снег за 

окном компенсировали отсутствие 5D-тех-

нологий, и нам в процессе было очень 

жалко... себя. Но мы должны выжить! 

В первый день мы провели великое 

освящение воды, на молебне было всего три 

человека. Один из них наказной атаман 

местной казачьей общины. 

В поселке очень красивые здания, ле-

сок вокруг поселка заснеженный, лепота 

(рис. 38).  

В первый день нашего пребывания я 

проводил огласительную беседу. По выра-

жению лица на фото видно, как это было тя-

жело (рис. 39). 

Рис. 38. 19 января 2016 г. Школа-интернат в поселке Салемал, п-в Ямал 

Fig. 38. 19 January 2016. A boarding school in Salemal settlement, Yamal Peninsula 

17 Самое южное поселение Ямальского района. Рас-

положено на развилке Хаманельской и Надымской 

Оби. Высота над уровнем моря 80 м. Население 

944 чел. (2019 г.). 
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Рис. 39. 19 января 2016 г.; с. Салемал, п-в Ямал. Огласительная беседа 

Fig. 39. 19  January 2016. Salemal village, Yamal Peninsula. Catechetical conversation 

Из трех пришедших на беседу полный 

курс прошел только один участник. Один 

выбыл сразу же, другой принял крещение, 

но не пришел на службу причаститься, 

хотя всем все понятно18. 

В больнице главврач не христианка, 

но службам не препятствовала. Старшая 

медсестра интересовалась нашими доку-

ментами и принадлежностью к конфессии. 

Как оказалось, из опасений за сотрудников, 

потому что сама она мусульманка. 

В больнице на молебне присутствовал 

в основном персонал. 

Часовня очень благоустроенная, по-

этому крестили и совершали службы в ней, 

а не в клубе. 

Вместе с пареньком пришел борода-

тый парень, который хотел быть крестным 

своего друга. О Боге он знал только то, что 

это Иисус, и все, а на вопрос, читал ли он 

18Ни тогда, ни сейчас я не разделяю точку зрения, 
что крестить нужно всех, а там дальше Господь 

управит. Я считаю, это – миссионерская безответ-

ственность. Нельзя крестить этих людей. Тот, кто не 

может прийти в Церковь на беседу – не сможет и в 

дальнейшем участвовать в таинствах. «Лишь бы по-

крестить» – это оставить новокрещеного в некото-

рых новых потемках, обречь его на новые страхи и 

иллюзии. Крестить нужно в лоно Церкви, а еще 

лучше – в конкретную общину. Людей с определен-

ным складом можно крестить в общение со святыми 

Символ веры, ответил, что с литературой 

православной еще не знаком. Крестным 

быть я ему не разрешил, потому что крест-

ник получился более грамотный, чем крест-

ный. 

Это напомнило мне ситуацию в Пана-

евске: в последний день звонит мужик и 

спрашивает, можно ли креститься, я вопро-

шаю его, почему не приходил на беседы? 

Ответ был гениальным: «Мне на беседы 

вера не позволяет ходить...». 

Мало желающих креститься было, а 

вот прихожане на службу вечернюю при-

шли. В боевых условиях я помазывал лю-

дей елеем от лампады подсвечника, а Еван-

гелие пришлось держать в руках, потому 

что не было аналоя. 

Один из мужчин поблагодарил за про-

поведь после молебна и заупокойной ли-

отцами через чтение литературы, но большинство 

крещаемых даже фильмы о вере смотреть не могут, 

не то что книги читать. Господь призывает каждого 

человека, и так заботится о каждом, но крещение по-

добно воинской присяге, которая происходит в не-

котором максимуме осознанной веры, а в случае с 

детьми – по осознанной вере родителей и восприем-

ников. Иначе крещение как духовное рождение бу-

дет духовным мертворождением. 
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тии, в первую очередь, за само наличие по-

учительного слова, а также за то, что кто-то 

объяснил наконец-то, что такое молебен и 

лития. Этот факт меня очень удивил. 

В интернате нас попросили провести 

беседу с детками. Пока Ярослав общался со 

всеми желающими сразу обо всем, я при-

гласил тех, кто хочет креститься, для более 

частной и конкретной беседы. Из семи же-

лающих четверо решили пока еще поду-

мать, а троих девчонок я покрестил на сле-

дующий день. Мне понравился ответ одной 

из девочек на вопрос, зачем хочешь кре-

ститься: «Я – Христина, что переводится 

“Христова”, значит, я должна принять кре-

щение». 

Впервые довелось служить литургию 

в часовне без жертвенника (рис. 40). 

Рис. 40. 23 января 2016 г.; с. Салемал, п-в Ямал. Престол, как в Вифлееме 

Fig. 40. 23 January 2016. Salemal village, Yamal Peninsula. The throne is like in Bethlehem 

Женщины, пришедшие на воскресную 

службу, рассказали, как именно они молятся 

по воскресным дням: читают утренние мо-

литвы. Но очень хотят узнать, что положено 

читать и как это правильно делать. Мы с 

Ярославом дали прихожанкам чин 

обедницы19 и рассказали, как ее совершать. 

Дневниковые записи охватывают пе-

риод миссионерской командировки с 3 но-

ября 2015 г. по 23 января 2016 г. 

19 Молитвы литургии, кроме ектений и евхаристического канона, могут совершать миряне без священника 
вместо полной литургии.  
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Аннотация. В статье рассматриваются определение, основные свойства и кри-
терии, научно-философские основания концепции эволюционно-экологиче-
ского мышления, ее актуальность в условиях современного информационного и 
технологического общества – так называемой эпохи антропоцена. Исследований 
по темам отдельно эволюционного и экологического мышления существует до-
статочно много; данная работа отличается тем, что ищет пути объединения силь-
ных сторон этих подходов и преодоления их недостатков. Выделяются перспек-
тивные направления развития эволюционно-экологического мышления, чтобы 
оно отвечало требованиям и проблемам технологичного и информационного об-
щества XXI века. Для этого не достаточно только классических оснований эво-
люционизма и экологии, нужно активно применять более современные подходы, 
в связи с чем подчеркивается важность концепции коэволюции для эволюци-
онно-экологического мышления. Современное состояние антропоцена – так 
называемый техноцен – предъявляет особенно высокие требования к эволюци-
онно-экологическому мышлению, представляя новые, уникальные угрозы для 
развития общества и его взаимодействия с окружающей средой. В заключение 
формулируется вывод о важности и перспективности эволюционно-экологиче-
ского мышления для научных, философских и методологических исследований.  
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Promising directions for the development of evolutionary and ecological thinking are 
identified so that it meets the requirements and problems of the technological and in-
formation society of the 21st century. For this, the classical foundations of evolution-
ism and ecology alone are not sufficient; modern, relevant approaches must also be 
actively applied. The importance of the concept of coevolution for evolutionary and 
ecological thinking is emphasized. The current state of the Anthropocene – the so-
called technocene – places particularly high demands on evolutionary and ecological 
thinking. The Technocene presents new, unique threats to the development of society 
and its interaction with the environment. As a result, a conclusion is formulated about 
the importance and promise of evolutionary and ecological thinking for scientific, phil-
osophical and methodological research. 
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Антропоцен – это название эпохи, 

следующей за голоценом, во время которой 
все ресурсы Земли подчинены человеку и 
практически отсутствуют вещи и места, ко-
торых рука человека не коснулась. В таких 
условиях человек – главный двигатель из-
менений в окружающей среде, геологиче-
ский фактор эволюции земных экосистем. 
Началом антропоцена условно считается 
начало промышленной революции и актив-
ное использование ископаемого топлива. 
Изменения окружающей среды, характер-
ные для этой эпохи, часто имеют негатив-
ный характер, что приводит к экологиче-

скому кризису. Для преодоления послед-
ствий глобального природного кризиса 
применяется экологическое мышление, а 
для сохранения устойчивого и продуктив-
ного развития человечества – эволюцион-
ное мышление. Какими будут преимуще-
ства сочетания этих подходов, эволюци-
онно-экологического мышления?  

Сформулирую короткое определение 
эволюционно-экологического мышления 
как определенного типа взаимодействия че-
ловеческого разума, общества и природы: 
это стиль мышления, основанный на акту-
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альных достижениях философии и есте-
ствознания, точнее – в области экологии и 
теории эволюции.  

Эволюционно-экологическое мышле-
ние должно развиваться, чтобы соответ-
ствовать растущей сложности организации 
общества. Его основания не могут быть 
неизменными со времен Бюффона, Ла-
марка, Дарвина, Геккеля и других предста-
вителей классической биологии, но, сохра-
няя преемственность, дополняются передо-
выми достижениями науки и философии.  

Эволюционно-экологическое мышле-
ние – это сбалансированное сочетание 
направленности мысли на эффективное 
внутреннее развитие (эволюционная со-
ставляющая) и гармоничное взаимодей-
ствие с окружающей средой (экологическая 
составляющая). Внутреннее развитие пони-
мается здесь в широком смысле, не только 
индивидуальное, но и развитие системы, 
таксона, популяции, государства, куль-
туры, части общества. 

Нужно отметить, что антропоцен – 
очень динамичная эпоха. Образ жизни че-
ловечества со времен начала промышлен-
ной революции сильно изменился. Текущее 
состояние антропоцена можно назвать тех-
ноценом – эпохой, в которую доминирую-
щее воздействие на природу оказывают вы-
сокие технологии, в том числе информаци-
онные. Принципы эволюционно-экологи-
ческого мышления, опирающиеся только 
на идеи классического естествознания, не 
будут достаточно эффективны в современ-
ных условиях. Пример этого – концепция 
ноосферы В.И. Вернадского. Большинство 
условий для становления ноосферы, выдви-
нутых Вернадским в первой половине 
XX века, уже фактически выполнены. 
Можно сказать, что мы живем уже в но-
осфере, но до гармонии во взаимоотноше-
ниях человека и природы еще далеко. 

Актуальность эволюционно-экологи-
ческого мышления исходит из реалий су-
ществования современного общества в 
эпоху антропоцена, переходящего в техно-
цен. Несмотря на растущую популярность 

и обсуждаемость экологических идей, гло-
бальные экологические проблемы в 
XXI веке не становятся менее острыми. Че-
ловек сражается скорее с наиболее замет-
ными проявлениями экологического кри-
зиса, а не с их глубинными причинами, ко-
торые скрываются в укоренившихся осо-
бенностях мышления людей. Тем более, 
что, к сожалению, многие попытки борьбы 
с экологическими проблемами нередко сво-
дятся к избирательной защите чьих-то эко-
номических интересов или к популизму, к 
погоне за популярностью. Любые значи-
мые меры по снижению вредного воздей-
ствию на окружающую среду требуют серь-
езных издержек и недополучения прибыли, 
что чревато политическим, экономическим 
и социальным кризисом для общества. Сле-
довательно, принятие серьезных мер воз-
можно только в долгосрочном периоде и 
при тщательном планировании. Это воз-
можно при развитом эволюционно-эколо-
гическом мышлении и готовности обще-
ства к его распространению. 

В то же время общество эволюциони-
рует ускоряющимися темпами, с меняющи-
мися факторами, растущей сложностью. 
Социальная эволюция перехватила лидер-
ство у биологической эволюции человека, 
где-то заменяет, а где-то дополняет ее, что 
влияет на особенности мышления людей. 
Достичь полноценной коэволюции при-
роды, общества и культуры без сбалансиро-
ванного, модернизированного эволюци-
онно-экологического мышления вряд ли 
возможно. 

Актуальным представляется соедине-
ние эволюционого и экологического подхо-
дов к окружающей среде в мышлении со-
временного человека. Существует доста-
точно много научных и философских ис-
следований в областях отдельно экологиче-
ского и эволюционного мышления. В объ-
единении этих подходов можно найти еще 
неохваченные перспективы для изучения. 
Эволюционно-экологическое мышление 
должно соответствовать развитию и про-
блемам современного антропоцена. Мето-
дологические его основания должны быть 
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универсальны, исходить из научной, фило-
софской, педагогической, технологической 
и культурной сфер. Для воздействия на со-
временного человека необходимо мыслить 
глобальными, информационными катего-
риями. Преимущество эволюционно-эколо-
гического мышления видится в его разно-
сторонности, сбалансированности и уни-
версальности. Тот, кто владеет этим стилем 
мышления, одновременно принимает в рас-
чет и особенности гармоничного взаимо-
действия с окружающей средой, условия ее 
защиты, и сохранение условий для эволю-
ционирования, направленного развития, 
как личного, так и социального. 

Проблемы эволюционного и экологи-
ческого мышления затронуты в большом 
количестве философских и научных иссле-
дований. Идеи эволюции, развития и взаи-
модействия с окружающей средой оказы-
вали влияние на мышление людей еще во 
времена классической науки. Особенно за-
метным является воздействие учения 
Чарльза Дарвина. Его «Происхождение ви-
дов путем естественного отбора» (1859) и 
«Происхождение человека и половой от-
бор» (1871) до неузнаваемости изменили 
биологию, естествознание и в целом науку. 
Идея эволюции стала частью заметных фи-
лософских концепций, таких, например, как 
творческая эволюция А. Бергсона, взгляды 
на социальную эволюцию Г. Спенсера, ма-
териалистические и диалектические труды 
К. Маркса и Ф. Энгельса, эволюционная 
эпистемология К. Поппера, различные кон-
цепции глобального эволюционизма. 

Уже с конца XIX века, спустя недол-
гое время после публикации главных работ 
Дарвина, его труды вызвали большие дис-
куссии в научных и философских кругах. 
Известна, например, полемика философа 
Н.Н. Страхова и естествоиспытателя 
К.А. Тимирязева. Н.Н. Страхов изложил 
свои возражения против теории естествен-
ного отбора в работах «Полное опроверже-
ние дарвинизма» и «Всегдашняя ошибка 
дарвинистов” (Страхов, 1887). Страхов вы-
ражал согласие с также известным своим 
скептическим отношением к дарвинизму 

Н.Я. Данилевским. К.А. Тимирязев отвечал 
на эту критику в своих работах «Опроверг-
нут ли дарвинизм» 
(https://danilevsky.ru/publikatsii-o-
tvorchestve/oprovergnut-li-darvinizm/) и 
«Бессильная злоба антидарвиниста» (Тими-
рязев, 1889).  

Критика Страхова направлена скорее 
на дарвинистов, например, на Геккеля и 
упомянутого выше Тимирязева, на недоста-
точную аргументированность в их работах, 
чем на сами идеи дарвинизма. В частности, 
в те времена не хватало доказательств важ-
ности роли естественного отбора в про-
цессе эволюции. Страхов считал, что есте-
ственный отбор – «вовсе не есть факт, с ло-
гической необходимостью вытекающий из 
других несомненных фактов, а есть только 
возможность» (Страхов, 1887). «В том глав-
ном сочинении Дарвина <...> он не говорит 
ни единого слова, которое бы имело целью 
объяснение роста и наследственности» 
(Страхов, 1873). Как показало развитие 
биологии в первой половине XX века, до 
полноценных объяснений механизма 
наследственности, начавшихся с переот-
крытия законов Менделя, было во времена 
Дарвина еще далеко. А на возражении про-
тив роли естественного отбора построенны 
основные теории, альтернативные дарви-
низму, например, номогенез Л.С. Берга, 
С.В. Мейена, Ю.В. Чайковского.  

На эту критику уже в своих статьях 
отвечал К.А. Тимирязев. Он приводил свои 
аргументы в пользу важности естествен-
ного отбора и указывал на, по его мнению, 
ошибки в аргументации оппонентов – Да-
нилевского и Страхова. Является ли эволю-
ция слепой, целесообразной, целеустрем-
ленной – важнейшие вопросы, на которые 
ответы ищутся не только в XIX-XX веках, 
но и в современном нам XXI веке. Именно 
в подобных обсуждениях, спорах о сущно-
сти и закономерностях эволюции, эколо-
гии, культуры, в целом жизни, и формиру-
ется полноценное эволюционно-экологиче-
ское мышление. 

Полную правоту или неправоту какой 
либо из сторон этой дискуссии могут пока-
зать только будущие исследования в науке 
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и философии. Отмечу, что для разных так-
сонов и групп живых организмов могут 
действовать и различные механизмы эво-
люции. Синтетическая теория эволюции 
(она же неодарвинизм) особенно хороша 
для популяций животных и растений с по-
ловыми механизмами размножения. Но, 
например, у бактерий и вирусов вполне ра-
ботоспособны и механизмы передачи при-
обретенных признаков, в духе ламаркизма. 

В исследовании И.К. Лисеева об эко-
логическом мышлении отмечается: «… для 
современного осознания глобальности 
мира обязательным компонентом ориента-
ции мышления должен стать компонент его 
экологической направленности. Факт це-
лостного взаимодополнительного взаимо-
действия объекта и среды его обитания ре-
ализуется универсально, безотносительно к 
какому бы то ни было субстрату, характе-
ризующему объект и окружающую его 
среду, что и получает свое отражение в но-
вой направленности сознания» (Лисеев, 
2011: 61-62). Эволюционное же мышление 
способно добавить ориентацию на то, что 
взаимодействие объекта и среды является 
динамичным, прогрессирует, усложняется 
со временем. Эволюционные и экологиче-
ские мотивы в мышлении человека не все-
гда находятся в согласии друг с другом 
(глобальный экологический кризис никак 
не отнимает необходимости человечества 
развиваться). Преодоление потенциальных 
противоречий – задача философии.  

Концепция эволюционного мышле-
ния, его ключевые свойства изучаются 
Е.Н. Князевой. Эволюционное мышление 
является мышлением нелинейным, холи-
стическим и сложным. Нелинейность мыш-
ления предполагает необратимость во вре-
мени, одностороннее прохождение не-
устойчивых состояний. Холистичность 
мышления исходит из того, что целое – не-
что большее, чем просто сумма его частей. 
Это связано с представлением об эмер-
джентности, именно на уровне целого воз-
никают новые свойства в процессе эволю-
ции. Сложное мышление, как видно из его 
названия, это мышление о сложности и в 

сложном (Князева, 2013). Эти три свойства 
вполне подходят и к эволюционно-экологи-
ческому мышлению, а также могут быть им 
раскрыты на более высоком уровне. В XX и 
XXI веках экология и эволюция тесно взаи-
мосвязаны (в рамках, например, синтетиче-
ской теории эволюции). Следовательно, и 
на мышление людей они влияют в близкой 
по значительности степени. Чем сложнее 
устроено информационное общество, осо-
бенно в эпоху техноцена, тем более гибким, 
системным и содержательным должно быть 
мышление. 

Важную роль в формировании эволю-
ционно-экологического мышления играет 
понятие коэволюции. «Прежде всего оно 
удачно передает суть процесса “со-разви-
тия” (сопряженное взаимообусловленное 
изменение системы или ее частей внутри 
целого) и подразумевает обращение к жи-
вым системам разного уровня сложности, 
их коадаптацию внутри организованной це-
лостности» (Шульга, 2018: 105). Коэволю-
ция – это согласованное, гармоничное, не-
деструктивное, целенаправленное развитие 
природы, общества, культуры. Коэволюция 
представляет собой стратегию, или цель, 
совершенствования и всего общества, и 
мышления отдельного человека в процессе 
формирования эволюционно-экологиче-
ского мышления. 

В процессе поиска оснований для 
формирования эволюционно-экологиче-
ского мышления также стоит обратиться к 
работам Н.Н. Моисеева, в частности его 
идеям в областях экологического импера-
тива, взаимодействия человека и ноосферы, 
коэволюции. Экологический императив – 
это грань, которую человечество в своем 
развитии не должно пересекать ни при ка-
ких условиях (Моисеев, 1990).  

Влиянию эволюционного учения на 
культуру и общество посвящена часть ра-
боты Д. Дэннета, в которой отдельно под-
черкивается влияние механизмов эволюции 
на общественную мораль и ее перспективы 
(Дэннет, 2020). Экологические концепции 
тоже влияют на этические вопросы, касаю-
щиеся взаимодействия человека и природы. 
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(Лаконично это изложено, например, в афо-
ристичных законах Барри Коммонера – 
«Природа знает лучше», «Всё связано со 
всем», «За всё нужно платить», «Всё 
должно куда то деваться».) 

Территория наиболее интенсивного 
воздействия экологических, эволюционных 
и социальных законов на мышление лю-
дей – области их плотного проживания, то 
есть города. С началом урбанизации нача-
лось и формирование самой цивилизации. 
Особенностям эволюционных процессов в 
городе посвящена книга М. Схилтхёйзена 
(Схилтхёйзен, 2021). Он приводит примеры 
из эволюции городских животных и расте-
ний, но рассматривает и вопрос эволюции 
городского человека: «… а как же мы? 
Разве мы не эволюционируем? Ведь 
нашему организму городская среда не ме-
нее чужда, чем рейнонутрии, фундулюсу и 
городской вороне. За сотни тысяч лет, в те-
чение которых мы развивались как вид, нам 
никогда не приходилось жить в подобных 
условиях. … Может, в новой городской 
среде эволюционируют не только другие 
животные и растения, но и мы? Это увлека-
тельнейший вопрос, и у нас наконец-то есть 
все средства для поиска ответа» (Схилтхёй-
зен, 2021). Средством для поиска, конечно, 
является и понимание специфики экологи-
ческих процессов в городских условиях. 
Соответствовать эволюционно-экологиче-
скому мышлению за пределами городов, 
где почти отсутствует антропогенное дав-
ление, очевидно проще. Но условия много-
миллионного мегаполиса сильно ослож-
няют эту задачу. В урбанизированных усло-
виях полнее проявляются особенности раз-
вития общества на современном, техноце-
новом уровне.  

Практические способы формирования 
эволюционно-экологического мышления 
нужно исследовать параллельно с разработ-
кой его теоретических и методологических 
оснований. Например, это создание учебных 
программ предметов, спецкурсов для школь-
ного и университетского образования. Автор 
статьи также использует основы концепций 
эволюционизма и экологии в преподавании 

университетских курсов философии и кон-
цепций современного естествознания. Необ-
ходимы современные экспериментальные 
(например, игровые или цифровые) форматы 
преподавания знаний в области экологии и 
эволюционной теории, так как одно из обяза-
тельных условий формирования эволюци-
онно-экологического мышления – качествен-
ное просвещение, исправление популярных 
заблуждений в этих сферах.  

Мероприятия по пропаганде экологи-
ческого мышления в некоторых странах яв-
ляются частью государственной политики. 
Внимание общества к проблемам экологии 
могут привлечь такие виды активности, как 
интеллектуальные, компьютерные и настоль-
ные игры, которые позволят сделать процесс 
усвоения эволюционно-экологического 
мышления более естественным, ненавязчи-
вым и увлекательным, чем добровольно-при-
нудительное внедрение в головы необходи-
мых знаний только в классической, лекци-
онно-семинарской форме. Уже есть подходя-
щие, проверенные временем игры, увлека-
тельные и в тематическом формате (эколо-
гия, эволюционизм, биология), такие как 
«Что? Где? Когда?», квизы, брейн-ринг, 
настольные игры «Эволюция» Дмитрия 
Кнорре, «Крылья» Элизабет Харгрейв.  

Можно сделать вывод, что эволюци-
онно-экологическое мышление – полезное, 
актуальное и перспективное направление 
для научных, философских, методологиче-
ских исследований. Эта тема открывает 
перспективы и для активной практической 
деятельности с целью разработки методов 
распространения и популяризации эволю-
ционно-экологического мышления. Также 
отмечу, что многие из теоретических 
научно-философских основ эволюционно-
экологического мышления создавались в 
других условиях коэволюции природы и 
общества. Эволюционно-экологическое 
мышление для того, чтобы сохранить свою 
актуальность в условиях техноцена, нужда-
ется в доработке в свете современных 
взглядов на философские проблемы эколо-
гии и эволюции.  
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Аннотация. В статье дается краткий обзор двух первых томов произведения 
немецкого философа Эрика Фёгелина «Порядок и история». Отмечается акту-
альность концепта «порядок» для современной философии, внимательной к фо-
новым понятиям, образующим фундаментальный уровень бытия человека. Фё-
гелин отталкивается от идеи человеческого сообщества, которое мыслит себя в 
истории и тем самым творит символические конструкции – формообразования 
порядка. Изучение их следует начинать с рассмотрения непосредственного 
опыта реальности, тогда как идеи как объект изучения могут нести угрозу иска-
жения реальности. Первая работа, «Израиль и откровение», посвящена исследо-
ванию истины порядка, сложившейся в древности на Ближнем Востоке, в Месо-
потамии и Израиле. Вторая, «Мир полиса», охватывает период зарождения и 
расцвета греческой цивилизации. Обе работы объединяет выделяемый Фёгели-
ном переход от космологических форм символизации порядка к историческим 
формам через разрушение мифологических конструкций порядка – космоса и 
утверждение представления о трансцендентной реальности и порядке истории. 
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Abstract. The article gives a brief overview of the first two volumes of the work of 
the German philosopher Eric Voegelin “Order and History”. The relevance of the con-
cept of “order” for modern philosophy, which is attentive to the background concepts 
that form the fundamental level of human existence, is noted. Voegelin starts from the 
idea of the human community, which imagines itself in history and thereby creates 
symbolic structures – the formation of order. The study of them should begin with 
consideration of the direct experience of reality, while ideas as an object of study can 
carry the threat of distorting reality. The first work, “Israel and Revelation,” is devoted 
to the study of the truth of the order that emerged in ancient times in the Middle East, 
Mesopotamia and Israel. The second, “The World of the Polis,” covers the period of 
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the birth and flourishing of Greek civilization. Both works are united by Voegelin’s 
transition from cosmological forms of symbolization of order to historical forms 
through the destruction of mythological structures of order – the cosmos and the affir-
mation of the idea of transcendental reality and the order of history. 
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Введение  
Порядок следует назвать эталонным 

фоновым понятием в истории европейской 
мысли. В том смысле, что в череде других 
понятий, которые достаточно часто встре-
чаются и остаются нерефлексируемыми, 
порядок часто мыслится под другими име-
нами. Уже в античной философии порядок 
начинает отождествляться с самим устрой-
ством бытия, что на уровне языка находит 
отражение в слове «космос» – «упорядо-
ченный», а первые философские системы 
фактически отождествляли образующее 
начало бытия и порядок. Даже на уровне 
обыденного восприятия порядок есть неко-
торый фон жизни человека. Отметим, что 
именно человека, деятельность которого 
может, а иногда и должна являться упоря-
дочивающей. И в этом «качестве» порядок 
вплетен в повседневность, от быта, обяза-
тельно связанного с наведением порядка, 
до порядка правового и полицейского. При 
этом присутствие порядка в бытии не озна-
чает его обязательного изучения, тем более 
как отдельного объекта философского ис-
следования. Исключением можно считать 
работу Э. Фёгелина «Порядок и история», 
первый том которой вышел в 1956 году 
(Voegelin, 1956).  

К опыту реальности 
Хронологически «Порядок и исто-

рия» следует после «Новой науки поли-
тики», вышедшей в 1952 году (Фёгелин, 
2021: 30). Фёгелин начинает этот труд с те-
зиса о том, что «существование человека в 
политическом обществе – это историческое 
существование, и теория политики, если 
она добирается до принципов, должна в то 

же время быть теорией истории» (Фёгелин, 
2021: 69). И сразу модальность долженство-
вания задает исходный импульс пересмотра 
политической теории, который предлагает 
Фёгелин. Он разворачивается от «главной 
проблемы политической теории» – пред-
ставительства, обходит институты, отдавая 
приоритет формам, в которые претворяется 
общество «действующее в истории», но 
также, что важно для Фёгелина, осмысли-
вает себя с помощью символов, «интерпре-
тирует себя как представителя трансцен-
дентной истины» (Фёгелин, 2021: 70). По-
следнее как раз и является проблемой, по-
скольку отрефлексированные истины не 
всегда адекватны реальности, а созданные 
политическим обществом институты неиз-
бежно стремятся к сохранению некогда воз-
никших установлений. Фёгелин пишет об 
этом следующее: «Можно сказать, что с са-
мого начала низведение политической 
науки на уровень описания существующих 
институтов и защиты их принципов, то есть 
ее деградация до положения служанки вла-
стей, было типичным для стабильных ситу-
аций, тогда как ее полный расцвет в каче-
стве науки о человеческом существовании 
в обществе и истории, равно как о принци-
пах порядка в целом, был характерен для 
великих эпох, имевших революционную и 
критическую природу» (Фёгелин, 2021: 71). 
Иначе говоря, политическая наука как 
осмысление политического общества в ис-
тории отклоняется от своей задачи, то есть 
деградирует в периоды стабильности, со-
держательно занимаясь обоснованием су-
ществующих институтов. Тогда как истин-
ное предназначение политической науки в 
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извлечении «принципов порядка», выявле-
нии и распознавании их в самом бытии.  

Основной для Фёгелина вопрос со-
стоит в том, как распознавать эти «прин-
ципы», тем более в условиях, когда в науке 
преобладает описание, а не извлечение 
сути. Ответ на него дан в названиях работ, 
ясно указывающих на исследование идей 
как центральную задачу. Это, прежде всего, 
восьмитомная «История политических 
идей» (The Collected Works of Eric Voege-
lin). В «Новой науке политики» обоснова-
ние ключевой идеи о представительстве 
начинается с тезиса о том, что человеческое 
общество не просто есть, существует как 
объективная реальность. Оно неизбежно 
осмысляет себя, наделяет свое существова-
ние некоторым смыслом, который и позво-
ляет говорить об обществе как существую-
щем единстве – космионе. И обращение к 
уменьшительной форме греческого слова 
«космос» прочерчивает еще одну связь 
между обществом и порядком. Связь, кото-
рая невозможна без символизации, созда-
ния и трансляции идей.  

Об изучении последних Фёгелин пи-
шет: «Моя история политических идей 
началась с традиционных предположений о 
том, что идеи существуют, что у них есть 
история, и что история политических идей 
должна пройти путь от классической поли-
тики до современности. Исходя из этих 
предположений, я смиренно проработал ис-
точники, и в конечном итоге появилась ру-
копись объемом в несколько тысяч стра-
ниц. Тем не менее, различные опасения, 
возникшие в ходе работы, теперь кристал-
лизовались в моем понимании того, что ис-
тория политических идей – бессмысленное 
занятие, несовместимое с нынешним состо-
янием науки. Идеи оказались вторичным 
концептуальным развитием, начиная со 
стоиков, усилившись в эпоху высокого 
средневековья и радикально развернув-
шись с восемнадцатого века, идеи транс-
формируют символы, выражающие опыт, в 
понятия, которые, как предполагается, от-
носятся к реальности, отличной от реально-
сти переживания. И этой реальности, кроме 

реальности переживания, не существует. 
Следовательно, идеи способны искажать 
истинность опыта и его символизацию» 
(Voegelin, 2011: 104). Мы приводим обшир-
ную цитату из пояснения Фёгелина, по-
скольку она емко показывает его исследо-
вательский путь, на котором исследование 
идей как объект сменяется опытом суще-
ствования. Среди «подозрений», обосно-
вавших переход к исследованию опыта, Фё-
гелин отмечает отсутствие преемственно-
сти между идеями античной философии и 
содержанием Нового Завета. Это примеры 
двух различных символизаций совершенно 
разного опыта. Соответственно, следует до-
пустить разные способы существования и 
разные практики символизации этого 
опыта жизни. Так же, как и возможность 
столкновения таких реальностей, слияния 
того, что Фёгелин называет космионами, 
что и происходит в истории. Для описания 
такого взаимодействия он обращается к по-
нятию «скачка» (Voegelin, 2011: 105).  

Изменение ключевого понятия Фёге-
лина на рубеже 1960-х гг. важно для пони-
мания концепции «порядка». Если мы соот-
несем опыт и порядок, то фраза о предысто-
рии работы «Порядок и история» получит 
новый смысл: «Мне пришлось отказаться 
от “идей” как объектов истории и устано-
вить опыт реальности – личный, социаль-
ный, исторический, космический – как ав-
тобиографических размышлений» 
(Voegelin, 2011: 106). Соответственно, и 
уровни порядка можно соотнести с выде-
ленной градацией опыта: личным, социаль-
ным, историческим и космическим. Исто-
рия человека как малого космиона соотно-
сится с историей общества как космиона 
большого, которые оба существуют во вре-
мени и символически репрезентируют опыт 
реальности, определяют и артикулируют 
свое отношение к миру как истину о по-
рядке. Фоновость порядка, можно предпо-
ложить, тем и определяется, что представ-
ление о нем основывается на переживании 
себя в мире, проживании, а с другой сто-
роны, символической репрезентации этого 
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понимания. В том числе существовавшего 
до жизни конкретного человека.  

В масштабе общества история по-
рядка совпадает с историей символа, по-
скольку с момента его появления возникает 
возможность его выражения. Фёгелин же 
под порядком понимает онтологическое 
чувство: «Под порядком подразумевается 
переживаемая структура реальности, а 
также сонастроенность человека с поряд-
ком, который не создан им самим, т. е. кос-
мическим порядком. Эти представления о 
структуре и проблеме приспособления или 
настройки, как я уже сказал, присутствуют 
в литературных документах еще в Египте 
третьего тысячелетия до нашей эры» 
(Voegelin, 2011: 101). То же и относительно 
переживания беспорядка, которое также 
возникает в исторических памятниках до-
статочно рано и связывает личность и бы-
тие через чувство сопричастности и его от-
сутствие: «В таких переживаниях социаль-
ного и космического беспорядка порядок 
сводится к собственной личности и, воз-
можно, не может быть найден даже там; эти 
переживания вызывают определенные 
крайние состояния отчуждения, в которых 
смерть может выглядеть как освобождение 
из тюрьмы или как выздоровление от смер-
тельной болезни жизни. В этой фундамен-
тальной символике отчуждения практиче-
ски ничего не изменилось с третьего тыся-
челетия до н. э.» (Voegelin, 2011: 101). Для 
Фёгелина отчуждение не категория класси-
ческой философии, это концентрация 
опыта, описанного впервые стоиками через 
понятие аллотриоза (Voegelin, 2011: 102), 
т. е. ухода от себя как беспорядка на лич-
ностном уровне, отчуждения от мира как 
утраты порядка бытия – на космическом 
уровне, но также и разлад с логосом. И в 
этом моменте порядок и беспорядок позво-
ляют говорить уже о теории. Беспорядок 
искажает восприятие мира, пусть даже оно 
остается на позициях разума: «Поскольку 
божественной основой существования в 
классической, как и в стоической филосо-
фии, является логос или источник порядка, 

в этом мире уход от самого себя, конститу-
ируемого этой упорядочивающей силой, 
есть уход от разума в существовании, ре-
зультатом которого будет тогда использо-
вание разума, который ведь есть у человека, 
для оправдания существования в состоянии 
отчуждения. Стоические категории могут 
быть применены к современным идеологи-
ческим явлениям, в которых состояние от-
чуждения, а не состояние существования в 
напряжении по отношению к божественной 
основе, используется в качестве эмпириче-
ской основы для понимания реальности. 
Системы таких мыслителей, как Гегель, 
представляют собой систематизацию со-
стояния отчуждения; неизбежно они 
должны прийти к смерти Бога не потому, 
что Бог мертв, а потому, что божественный 
разум был отвергнут в эгофаническом 
бунте. Невозможно восстать против Бога, 
не восстав против разума, и наоборот» 
(Voegelin, 2011: 102). Иначе, искаженное 
мировосприятие дает искаженный опыт и 
далее теорию. Даже если она остается обос-
нованной и логичной, что также позволяет 
Фёгелину обосновать необходимость реин-
терпретации политической теории через ре-
визию символизации исторического опыта.  

От космоса к истории 
Первая книга Фёгелина «Израиль и 

откровение» начинается с утверждения о 
связи истории и порядка: «Порядок исто-
рии возникает из истории порядка» 
(Voegelin, 2001: 19), что означает заботу об-
щества об осмыслении себя во времени и 
поиске смысла существования, так же, как 
и символических форм выражения этого 
смысла, прослеживаемых с древности. Для 
Фёгелина это поиск наиболее полного вы-
ражения обществом представлений о миро-
устройстве, изменение форм порядка, так 
же, как и сосуществование их, некоторых 
как доминирующих, других как периферий-
ных. Отметим, что символическая репре-
зентация порядка не есть нечто умозритель-
ное. Деятельность людей, их опыт в позна-
нии и освоении мира претворяется в истину 
о бытии. И первой из них была истина 
мифа.  
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При всех отличиях древних обществ и 
государств Ближнего Востока общим для 
них является мифологическая форма сим-
волизации собственного опыта. Фёгелин 
пишет: «Космологический миф, насколько 
нам известно, вообще является первой сим-
волической формой, создаваемой обще-
ствами, когда они поднимаются над уров-
нем племенной организации» (Voegelin, 
2001: 52). То есть создают формы полити-
ческой самоорганизации и, что важно, со-
здают их в соответствии с представлениями 
об определенном порядке. Порядке устрое-
ния мира – космоса. Аналогично творению 
богами мира, человек в древних государ-
ствах Месопотамии творил свою политиче-
скую реальность. И здесь есть мотив подра-
жания, возможно, сотрудничества человека 
и богов, но также соперничества. Это пер-
вый из распространенных мотивов древ-
него ближневосточного мифа. Второй кро-
ется в образе потопа, катастрофы или кри-
зиса (Voegelin, 2001: 56), приводящих чело-
века к сложному выбору своей коммуника-
ции с божественным миром, а также и от-
ношения к реальности профанной.  

Достаточно сложно устроенные го-
рода-государства Шумеро-Аккадской ци-
вилизации, так же, как и первый мегаполис 
в истории, Вавилон, были параллелью и 
земным отражением произошедшего в 
мире богов: «Политико-религиозные цен-
тры Ниппура, Урука, Эриду и Вавилона 
сначала создаются на небесной земле, а за-
тем строятся соответствующие земные цен-
тры. Таким образом, происхождение доми-
нирующих политических единиц отсылает 
к началу мира» (Voegelin, 2001: 64). Боль-
шой космос вечного сакрального мира 
удваивается в мире земном как малом кос-
мосе. Фёгелин пишет об аналогии как об-
щем принципе устройства космологиче-
ского порядка, поскольку профанный мир, 
общество, государство погружены в космос 
и подчинены его ритмам.  

Изменения, достаточно радикальные, 
чтобы получить у Фёгелина название «ска-
чок», будут связаны как раз с кризисами, 

разрушающими «компактность» космиче-
ского бытия. При всех потрясениях древно-
сти, только история Исхода евреев из 
Египта трактуется Фёгелином как появле-
ние нового опыта и формы порядка, отлич-
ной от космологической. Аналогичность 
прерывается получением Откровения, дан-
ного Богом одному народу. Тем самым 
единство космоса было разрушено вторже-
нием трансцендентного. Впервые появля-
ется история как принципиально отличное 
от ритмов космоса, так же, как и народ, со-
вершенно уникальное сообщество с це-
лью – представлением о порядке; порядке, 
который основан на связи Бога и народа, и 
который раскрывается в истории. Отсюда 
ретроспективное переосмысление про-
шлого с позиции настоящего. Пере-откры-
тие прошлого как множества историй – рас-
ширяющихся историй Откровения Бога в 
мире, теперь доступного человеку и повест-
вующего о будущем, раскрывающего ис-
тину о порядке.  

И далее Фёгелин отмечает, что про-
изошедшая дифференциация наследуется 
христианством: «Израильтянин был пер-
вым, но не последним, за ним последовал 
христианин, который распространил свою 
собственную форму на израильское про-
шлое и интегрировал его через святого Ав-
густина в символизм своей священной ис-
тории. Более того, параллельно с израиль-
тянами произошел эллинский разрыв» 
(Voegelin, 2001: 171). Все это ознаменовало 
все больший отход от космологического 
опыта и соответствующей формы порядка и 
утверждение все более дифференцирован-
ной формы исторического порядка.  

Эллинский «скачок» к истине по-
рядка, отличного от космологического, был 
одновременен иудейскому и существенно 
отличен от него. Фёгелин настаивает на ис-
ключительности философии в этом деле: 
«Греческий опыт порядка (за исключением 
того факта, что мы пока не знаем, о каком 
порядке мы говорим) имеет свое место в ис-
тории человечества не через ее институци-
онализацию в полисах, не через “совмест-
ные действия”, которые в прагматической 
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истории предотвратили персидское завое-
вание зарождающейся Европы, но благо-
даря ее артикуляции в символической 
форме философии» (Voegelin, 2000: 94). И 
если сам порядок не был создан на основе 
одного из перечисленных достижений гре-
ческой цивилизации, то философия явля-
лась продуктом всего этого. По Фёгелину, 
политический анализ греческой философии 
стал совершенно конкретным ответом на 
вызовы времени. Необходимость сопротив-
ления беспорядку обуславливала обраще-
ние философов к истории и создание идеа-
лизированных конструкций того, как 
должно быть устроено общество. И то, и 
другое опирается на «долгую память», зна-
ние себя, общности, идентифицирующей 
себя как греков в некоторой длительности, 
от мифических времен до пережитых непо-
средственно. И здесь греческая мысль де-
монстрирует удивительную состоятель-
ность, не только имея в активе «отца исто-
рии» Геродота, но и сам факт создания ис-
тории как науки. Долгое «знание себя» как 
раз и позволяет анализировать «опыт ин-
ституционализированной власти и реаль-
ного порядка» (Voegelin, 2000: 112). 
Именно общегреческого, а не полисного, 
что в отсутствие общих политических ин-
ститутов, по мысли Фёгелина, выглядит бо-
лее чем удивительно.  

Долгая память – это еще, или прежде 
всего, память о кризисах. Они являются 
тем, что бросает вызов локальности космо-
логического порядка. На уровне форм сим-
волизации мифу угрожала поэзия как об-
щегреческая попытка интерпретации ми-
фов, а несколько позднее уже философия. 
«Союз полиса и духовного приключения 
поэтов и философов был цивилизационной 
формой Эллады. Потенциальные возмож-
ности приключения были полностью реали-
зованы, однако, и, возможно, были исчер-
паны поколением Гераклита и Парменида. 
Миф, конечная точка движения на пути к 
трансцендентности, был разрушен откры-
тием души и ее власти» (Voegelin, 2000: 
315). Точнее, он стал бы конечной точкой и 

остался бы единственной истиной о по-
рядке, если бы не появились философы-ми-
стики, отважившиеся публично заявить «А 
Я говорю вам…» (Voegelin, 2000: 315). Так 
же как и слушающие это обращение, обще-
ство готово принимать философское зна-
ние, нуждающееся в новой форме синхро-
низации с бытием.  

В качестве итога отметим, что две 
книги проекта «Порядок и история» Эрика 
Фёгелина охватывают единый процесс 
трансформации космологических форм по-
рядка в исторические. При всех различиях 
ближневосточного и эгейского примеров, 
которые рассматривает автор, они связаны 
с кризисом космологического восприятия 
мира. Порядок космоса, неизменный, плот-
ный и локальный, заменяется открытым 
миром истории, в котором сверхъесте-
ственная реальность становится трансцен-
дентной и нуждается в проводниках своей 
воли, трансляторах истины порядка в фор-
мате пророка или мистика-философа. То-
тально включенный в микрокосм коллек-
тивный организм сменяется единичной и 
ограниченной душой, познающей порядок 
и выстраивающей его, исходя из знания и 
практики.   

Заключение  
«Зачем философствовать? Чтобы вер-

нуть реальность!» (Voegelin, 2011: 118) − 
так резюмирует Эрик Фёгелин свои работы. 
Из них «Порядок и история» помогает осу-
ществить этот возврат через выявление 
форм символизации порядка в ткани исто-
рии. Выявление в ней разрывов – «скачков» 
в трактовке истины, критических моментах 
ее радикальной трансформации. Как, 
например, при хождении избранного 
народа по пустыне и воспринявшего Откро-
вение, следствием чего явилось открытие 
новой истины исторического порядка. Дру-
гим примером является возможность для 
античных философов производить универ-
сальную истину, подрывающую порядок 
космологического мифа. Все эти усилия, у 
Фёгелина воплотившиеся в многостранич-
ных произведениях, были предприняты 
ради возвращения реальности, искаженной 
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в дискурсе, для восстановления символиче-
ских форм, адекватных опыту реальности.  
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Аннотация. Крупнейшие отечественные и зарубежные исследователи авторства 
(С.С. Аверинцев, В.В. Виноградов, Д.С. Лихачев, Р. Барт) рассматривали фи-
гуру автора в исторической ретроспективе. Динамика авторства, откликающаяся 
на смену культурно-исторических эпох, стала исследовательской очевидностью. 
Тем не менее вопрос об эпохе рождения автора до сих пор представляет собой 
обширную междисциплинарную проблему, не имеющую конвенционального 
решения. В настоящей статье мы сформулировали два основных академических 
взгляда на проблему, применив термин «осознанный автор», устанавливающий 
критерий наличия авторского самосознания как основную меру авторского 
начала. Итак, согласно двум взглядам на проблему, 1) в древних литературах по-
являются свои осознанные авторы; 2) мировая культура имеет единую точку от-
счета осознанного авторства – Древнюю Грецию. Отталкиваясь от второго по-
ложения, выраженного в работах С.С. Аверинцева, мы обратили внимание на 
рождение античного автора. Выделены предпосылки, утвердившие авторское 
начало в древнегреческой культуре: переход от мифа к логосу; развитие грамот-
ности; отсутствие государственной монополии на письмо; общественный пре-
стиж творческой деятельности; именное кодирование научных достижений, 
произведений искусства и философии. Делается вывод, что генезис авторства во 
многом обусловлен теми же культурно-историческими факторами, которые 
называются исследователями при рассмотрении «греческого чуда». Таким обра-
зом, доказывается генетическая связь феномена осознанной авторской деятель-
ности с иными достижениями эллинской духовной культуры. 
 
Ключевые слова: автор; рождение автора; осознанный автор; античный автор; 
античная культура; греческое чудо 
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N. S. Egorov The birth of the Author as an interdisciplinary problem 
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Abstract. The largest Russian and foreign researchers of authorship (S. Averintsev, 
V. Vinogradov, D. Likhachev, R. Barthes) considered the figure of the author in his-
torical retrospective. The dynamics of authorship, responding to the change of cultural 
and historical epochs, has become a research evidence. Nevertheless, the question of 
the era of the author's birth is still an extensive interdisciplinary problem that does not 
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have a conventional solution. In this article, we have formulated two main academic 
views on the problem, using the term "conscious author", which establishes the crite-
rion of the author's self-consciousness as the main measure of the author's origin. So, 
according to two views on the problem, 1) ancient literatures have their own conscious 
authors; 2) world culture has a single point of reference of conscious authorship – An-
cient Greece. Starting from the second view expressed in the works of S. Averintsev, 
we drew attention to the birth of the ancient author. The prerequisites that confirmed 
the author's origin in ancient Greek culture were highlighted: the transition from myth 
to logos; the development of literacy, the absence of a state monopoly on writing; the 
public prestige of creative activity; nominal coding of scientific achievements, works 
of art and philosophy. It is concluded that the genesis of authorship is largely due to 
the same cultural and historical factors that researchers call when considering the 
"Greek miracle". Thus, the genetic connection of the phenomenon of author's activity 
with other achievements of the Hellenic spiritual culture is proved. 
 
Keywords: author; birth of the author; conscious author; ancient author; ancient cul-
ture; Greek miracle 
 
For citation: Egorov N. S. (2023), “The birth of the Author as an interdisciplinary 
problem”, Research Result. Social Studies and Humanities, 9 (4), 209-217, DOI: 
10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-9 

 
Введение 
Вопросы об авторе имеют принципи-

ально междисциплинарный характер. Лите-
ратуроведение, герменевтика, философия 
творчества, психология творчества, юрис-
пруденция и другие гуманитарные дисци-
плины предлагают свой взгляд и свои опре-
деления термина «автор». Даже если опре-
деление в строгом смысле не принадлежит 
к тезаурусу какой-либо дисциплины, оно 
содержит точки соприкосновения с ней. 
Определение может быть психологично, 
может опираться на филологические или 
правовые категории. Пример этому можно 
наблюдать в трех определениях А.П. Огур-
цова (Огурцов, 2009: 19). Нас же во всем 
многообразии семантических флуктуаций 
«авторского» интересует культурно-исто-
рический компонент.  

Фигура автора безусловно имеет хро-
нотопическое измерение. Неслучайно та-
кие классики отечественной филологии, 
как С.С. Аверинцев, В.В. Виноградов и 
Д.С. Лихачев, рассматривали автора в исто-
рической динамике. Все они указывали на 
изменчивость авторства, обусловленную 
этапами развития культуры. К примеру, у 

В.В. Виноградова читаем: «Понятия автора 
и литературного произведения не являются 
стабильными для разных эпох истории 
народной культуры и литературы» (Вино-
градов, 1961: 27). Обращаясь к западной 
мысли, скажем, что большое внимание ис-
торическим интерьерам уделяла куль-
турно-историческая школа искусствозна-
ния, видевшая автора в его биографической 
конкретике. Даже Р. Барт в своем про-
граммном эссе говорит об авторстве в исто-
рической ретроспективе, упоминая перво-
бытное общество и Новое время (Барт, 
2008). 

Таким образом, культурно-историче-
ская эволюция автора представляется ис-
следовательской очевидностью. Однако на 
более узкие вопросы об авторе нет конвен-
циональных ответов. Одним из самых спор-
ных вопросов является появление автора. В 
какой культурно-исторический период он 
рождается? 

Осознанное и неосознанное автор-
ство 

Прежде чем подойти к вопросу о рож-
дении автора, нам следует вспомнить, что 
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граница авторства в различных интерпрета-
циях термина может быть сколь угодно ши-
рока. Если мы имеем в виду авторство как 
простое «соотнесение результатов деятель-
ности» с субъектом (Грицанов, 2007: 6), то 
в этом случае вопрос появления авторства 
утрачивает остроту. Момент рождения та-
кого автора может быть связан с рождением 
самого творчества. Не вызывает сомнений, 
что создатель наскальных рисунков был со-
отнесен своими родичами с результатом его 
деятельности. 

Иная авторская ретроспектива возни-
кает по мере усложнения термина. Если под 
автором понимать носителя творческого са-
мосознания, творческой индивидуально-
сти, ценностных установок, то в допись-
менные эпохи об индивидуально-автор-
ском начале приходится говорить с боль-
шой осторожностью ввиду того, что мы не 
можем достоверно оценить степень рефлек-
сии художника о своем авторстве. Поэтому 
уместным представляется использование 
термина «неосознанное авторство». 
М.И. Стеблин-Каменский, употреблявший 
этот термин применительно к создателям 
скандинавских саг, понимал его как неосо-
знанность границ личности и творчества, 
смешение художественного вымысла и 
правды в собственном смысле слова (Стеб-
лин-Каменский, 2020). Осознанное же ав-
торство предполагает власть над произве-
дением. Такое понимание становления ав-
торства созвучно с мыслью А.А. Веселов-
ского о том, что «господство над содержа-
нием и формой рождает самосознание 
певца» (Веселовский, 1989: 112). Разуме-
ется, неосознанность не может выступать 
негативной характеристикой качества ху-
дожественного материала. Она лишь указы-
вает на отсутствие привычной схемы отно-
шений между творцом, творением, пере-
сказчиком, переписчиком и слушателем 
(читателем). М.И. Стеблин-Каменский 
настаивает на том, что в древнескандинав-
ской литературе было и осознанное 
(скальды), и неосознанное (создатели саг) 
авторство. 

Об осознанном и неосознанном автор-
стве писал и С.С. Аверинцев, используя 
другие категории. В своем анализе словес-
ной культуры он выявил «всемирно-исто-
рический поворот от дорефлективного тра-
диционализма, характеризовавшего словес-
ную культуру и на дописьменной стадии, и 
в литературах древнего Ближнего Востока, 
и у архаических истоков самой греческой 
литературы, к рефлективному традициона-
лизму» (Аверинцев, 1981: 3). Не упоминая 
само авторство, С.С. Аверинцев далее пи-
шет об осознании: «…существо этого пово-
рота в том, что литература осознает себя са-
мое» (Аверинцев, 1981: 3). 

Для С.С. Аверинцева не существует 
осознанного автора, автора в полном 
смысле слова, до греко-римской Антично-
сти. На месте автора стоит авторитет муд-
реца, учителя, пророка, правителя. Этому 
суждению вторят некоторые современные 
исследователи. Н.А. Соколова пишет: «На 
Востоке, как и в любом традиционном об-
ществе, ни один “сочинитель” не в состоя-
нии помыслить себя автором» (Соколова, 
2003: 252). 

Совсем иную точку зрения об осо-
знанности и авторстве находим у М.А. Ко-
ростовцева. В книге «Писцы Древнего 
Египта» он подробно останавливается на 
интересующей нас проблеме (глава «Про-
блема авторства в Древнем Египте») и до-
казывает, что за пределами античной лите-
ратуры существовало не только авторство в 
виде именования текста, но и авторство в 
его осознанной полноте. В пример приво-
дятся размышления илиопольского жреца 
Хахеперрэсенба: «Хахеперрэсенб хочет 
быть новатором в литературе, его не удо-
влетворяет обычное повторение уже много 
раз высказывавшихся истин, ставших ба-
нальными, он хочет найти “неизвестные... 
высказывания и изречения непривычные из 
новых слов, не бывших (ранее)...” и т. д. 
Это ли не творческие поиски автора?» (Ко-
ростовцев, 2003: 119). М.А. Коростовцев 
приводит примеры осознанного авторства, 
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при этом из других приведенных им тек-
стов очевидно существование авторства 
«по случаю», по должности. 

Таким образом, мы можем выделить 
следующие позиции: 

1) в древней литературе имеет место 
осознанное и неосознанное авторство 
(М.И. Стеблин-Каменский, М.А. Коростов-
цев); 

2) осознанное авторство, возникаю-
щее на рефлективной стадии развития сло-
весной культуры, не характерно для древ-
ней литературы за пределами греко-рим-
ской Античности (С.С. Аверинцев). 

В связи с наличием этих двух позиций 
вопрос о рождении автора представляется 
нам задачей с двумя равнозначными, но 
противоречащими друг другу ответами: 

1) в древних литературах появляются 
свои осознанные авторы; 

2) мировая культура имеет единую 
точку отсчета осознанного авторства – 
Древнюю Грецию. 

Культурно-исторический фон рож-
дения автора 

Из сказанного выше следует, что факт 
появления первых осознанных авторов в 
Древней Греции не является конвенцио-
нально признанным. Тем не менее едва ли 
какая-либо древняя культура может срав-
ниться с греческой Античностью по мас-
штабам проявления авторского начала. В 
связи с этим именно древнегреческая куль-
тура взята нами как некий образец, клас-
сика раннего авторства. Не случайно 
именно древнегреческие авторы считаются 
первыми классиками в истории европей-
ской цивилизации, создателями первой 
классической литературы и философии. 

Принято считать появление упомяну-
той литературы и философии частью «гре-
ческого чуда», куда входят достижения в 
области политики, искусства и науки. Ав-
торство в уникальном для Древнего мира 
виде также представляет собой один из ас-
пектов «греческого чуда». Ведь невоз-
можно помыслить авторство само по себе, 
за рамками развития словесности, искус-
ства и науки. Когда мы говорим о динамике 

авторства, мы как минимум имеем в виду 
изменения в обстоятельствах написания, 
бытования и восприятия текстов, а зача-
стую идем дальше и привлекаем иные куль-
турные контексты. В данном случае нам 
важно зафиксировать, что древнегреческое 
авторство – органическая часть всей духов-
ной культуры греков. 

Но зачем нам нужно включение ав-
торства в общую композицию древнегрече-
ских достижений? Для того, чтобы найти 
общие предпосылки. 

Наличие общих предпосылок у таких 
разных древнегреческих феноменов, как 
олимпийские игры, демократия, театр и 
т. д., не вызывает сомнений у исследовате-
лей, именующих всю совокупность интел-
лектуальных и материальных достижений 
«чудом». Рассмотрим, насколько эти же 
предпосылки будут релевантны по отноше-
нию к авторскому началу. 

Первой предпосылкой будем считать 
переход от мифа к логосу, подробно рас-
смотренный в трудах Ф.Х. Кессиди (Кес-
сиди, 2003). В его трактовке, сущность пе-
рехода состоит, в частности, в историче-
ском движении от первобытного родового 
коллектива к племени, в котором появля-
ются зачатки индивидуальности. Художе-
ственное мышление отделяется от мифоло-
гического. В связи с этим появляется лите-
ратура – эпос и сказка. Вместе с образно-
художественным получает развитие логи-
чески-рациональное мышление. Слитые во-
едино в мифе формы освоения мира (фило-
софия, искусство, религия, литература), 
приобретают самостоятельное значение. 

Перечисленные пункты не могут счи-
таться полноценным описанием глобаль-
ной культурологической темы, избранной 
Ф.Х. Кессиди. Они выбраны нами как 
наиболее применимые к нашему исследова-
нию авторства. Осознанное авторство тре-
бует индивидуального самосознания. 
Именно в Древней Греции «на историче-
ской арене появляется индивидуальность, 
элементы личностного начала, моменты 
личной инициативы, личного выбора» 
(Кессиди, 2003: 137). А.И. Зайцев также 
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указывает на «формирование индивидуаль-
ностей, проявляющихся в разнообразных 
сторонах жизни» (Зайцев, 2000: 31). Это от-
нюдь не означает верховенства частного 
над общим, личного интереса над интере-
сами коллектива. Политическая философия 
греков (как и сам хозяйственный уклад тра-
диционного общества) однозначно ставит 
коллектив выше индивида. Тем не менее 
вместо коллективного мифосознания при-
ходит индивидуальный логос, способству-
ющей появлению отдельной творческой 
единицы – автора. 

Автор сознает недостоверность сво-
его рассказа, в отличие от достоверного 
мифа. Есть и другое важное отличие: «…в 
центре мифа некая коллективная судьба, 
<…> а не события из жизни отдельных лю-
дей» (Мелетинский, 1963: 24). Литература 
даже в самых древних ее памятниках инте-
ресуется частным, уникальным, хотя и 
находит в нем типическое. Итак, осознан-
ный автор сам есть единица, отделенная от 
мифотворческого процесса, и плод его дея-
тельности повествует о частном, а не о кол-
лективном. Хотя последнее нельзя считать 
непреложным правилом. 

Далее в процессе перехода от мифа к 
логосу обособляется литература как новая 
форма освоения мира. Первые попытки ее 
теоретизации предприняты Демокритом в 
сочинениях «О поэзии», «О Гомере», «О 
песни». Древнегреческую литературу 
нельзя считать частью культа, быта, воспи-
тания. Такое слияние, характерное для 
Древнего мира, устраняется постановкой 
внутренних целей и правил. 

Внешние по отношению к самой лите-
ратуре цели определяли характер творче-
ской деятельности и роль творческого субъ-
екта на Востоке (роль жреца, правителя, 
мудреца, учителя), в античном мире мы ви-
дим самостоятельного автора, имеющего 
внутренние цели. У Аристотеля читаем: 
«Цель трагедии составляют события, сказа-
ние, а цель важнее всего» (Аристотель, 
1983: 652). Таким образом, мы видим, как 
становление логоса предполагает утвер-
ждение индивидуально-авторского начала. 

Еще одной предпосылкой является 
развитие письменности и ее демократиза-
ция: «Распространение письма в чисто ин-
теллектуальном плане превратило со вре-
менем знания и культуру из привилегии 
жрецов и родовой аристократии в достоя-
ние всех граждан <…> С процессом демо-
кратизации знаний и культуры связано по-
явление первых письменных сочинений 
философов, историков и поэтов, запись 
поэм Гомера и Гесиода и т. п. Греческая 
культура, приняв светский характер, поста-
вила вместо авторитета традиции (обыч-
ного права) авторитет закона, вместо рели-
гиозного авторитета – авторитет человече-
ского разума» (Кессиди, 2003: 30). В этих 
словах иным способом выражена идея 
С.С. Аверинцева о переходе от авторитета к 
авторству. Авторитет свойствен богам как 
источникам божественной инициативы, ис-
точникам авторитетного слова, транслиру-
емого людьми. Авторство же вполне соот-
носимо с человеком, не претендующим на 
особый духовный статус. В этом смысле 
роль практик письма в Древней Греции 
можно считать едва ли не решающей в по-
явлении авторства как почти тривиального 
явления. 

Распространение грамотности можно 
объяснить отказом от линейного письма 
(крито-микенский период), сложность ко-
торого переводила пишущего человека в 
разряд профессионалов – писцов. Алфавит-
ная запись значительно более проста в 
освоении. Однако само по себе упрощение 
механики не могло бы привести к демокра-
тизации письма без демократизации обще-
ственно-политической сферы. Монополия 
государства на письмо, характерная для 
древних культур Востока, несовместима с 
полисной демократией, в которой «первич-
ное образование граждан находилось за 
сферой внимания государства» (Петров, 
1997: 173). Грамотность, как пишет 
М.К. Петров, «стала частью “гражданской 
доблести”» (Петров, 1997: 132). 

Если древнеегипетская религиозная, 
научная и художественная литература со-
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здавалась в относительно закрытых сооб-
ществах писцами так называемых «домов 
жизни», то в Древней Греции социальная 
база письма несравненно шире. Доступ к 
письму имели ремесленники и даже рабы. 
Тем более высокой грамотностью обладали 
люди, так или иначе относившееся к искус-
ству, к примеру, мастера-керамисты (Сури-
ков, 2013). Благодаря их подписям пред-
меты древнегреческого искусства обладают 
именной печатью авторства. 

Следующей предпосылкой «грече-
ского чуда» и расцвета авторского начала 
можно считать общественный престиж 
творческой деятельности (Суриков, 2013). 
Творческая слава, как и слава вообще, была 
одним из основных мотивов свершений: 
«Славный повсюду меж всеми людьми, Фе-
огнид из Мегары» (Феогнид, 1999: 255), – 
так Феогнид предвещал свою славу. С этим 
можно связать отстаивание своего «автор-
ского права». Точнее будет сказать: «права 
на авторскую славу». 

Понятие авторства в контексте прав 
на признание уникального творческого 
вклада однозначно существовало в древне-
греческой культуре как минимум с класси-
ческой эпохи. Феогнид пишет: «Кирн! Мои 
поученья тебе да отмечены будут прочно 
печатью моей. Их не украдет никто, худ-
шим никто не подменит хорошего, что 
написал я» (Феогнид, 1999: 255). 

Демосфен, сознающий свое право на 
почесть, около десяти лет добивался золо-
того венка за надгробную речь о павших в 
битве при Херонее и добился своего речью 
«О венке». Д.А. Братусь в книге, посвящен-
ной исследованию истории авторского 
права, пишет о борьбе Демосфена: «Вот 
он – подлинный фундамент античных ав-
торских отношений! На подобной неиму-
щественной основе формировалось древнее 
авторское право» (Братусь, 2018: 92). 

В последнюю очередь разберем пред-
посылку утверждения авторского начала, 
которая имеет меньшее значение для «гре-
ческого чуда» в целом, но предельно важна 
для погружения в проблему рождения древ-
него автора. Мы говорим о лично-именной 

матрице античной культуры. Термин 
«именная матрица» используется М.К. Пет-
ровым (Петров, 1997), однако применяется 
им относительно предолимпийского и 
олимпийского периода древней культуры. 
Эти периоды в хронологии М.К. Петрова 
предшествуют греческой Античности. 

«Именная матрица» фиксирует нали-
чие профессионально-именного социокода, 
нерасчлененных должностно-именных 
комплексов: «Везде и всюду имя мыслится 
вечным и неразрушимым, оно жестко опре-
деляет права и обязанности носителя в раз-
личных, иногда весьма многочисленных 
трудовых, социальных и бытовых ситуа-
циях, сведенных в единый ритуал обще-
ственной жизни» (Петров, 1997: 21). Такая 
система представляет собой инерционную 
и стабильную память племени – социаль-
ный институт. Кроме того, именная мат-
рица имеет связь с божественной генеало-
гией – именами обитателей Олимпа: «Ни-
чего нельзя было бы ни объяснить, ни по-
нять, не обращаясь к Олимпу, к связям с 
именем бога или к кровнородственным от-
ношениям божественных имен» (Петров, 
1997: 109). 

Даже когда М.К. Петров пишет не о 
профессиональном или пантеистическом 
кодировании, а о «лично-именном соци-
окоде», речь идет о доантичной социальной 
реальности: «Лично-именной социокод 
ближе всего к той исходной схеме социаль-
ного кодирования, о которой мы говорили 
как о минимальных условиях социогенеза и 
в основе которой лежит имя-адрес, оно же – 
ячейка матрицы фрагментирования, оно 
же – знак, включающий индивида в соци-
альность. Социокоды этого типа встреча-
ются в охотничьих “племенных” или “пер-
вобытных” обществах. Отличительная осо-
бенность этих социокодов –наличие в них 
конечной по числу группы вечных взрос-
лых или “охотничьих” имен» (Петров, 
1991: 97). 

Мы будем говорить о лично-именной 
матрице античной культуры в ином смысле. 
Для нас важно обратить внимание на имен-
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ное кодирование достижений науки, искус-
ства и философии, ведь именно такое коди-
рование позволяет говорить об утвержде-
нии авторского начала – авторского изобре-
тения, произведения и даже мысли. Не слу-
чайно почти все диалоги Платона имеют 
именные названия. Если в XX веке М. Фуко 
найдет предельный масштаб авторства – 
учредитель дискурсивности (Фуко, 1996), 
то не будет ошибкой выделить авторский 
минимум – автор, сведенный до мысли, из-
речения. Таких авторов реконструирует 
Платон в кругу Сократа, наделяя мысль 
именным кодом. 

Социокультурная память греков со-
хранила также имена людей, не оставивших 
ни материального, ни духовного наследия 
(олимпиоников), и даже те имена, которые 
непременно следовало забыть (Герострат). 
Список известных поныне древнегреческих 
спортсменов, стратегов, ораторов, скуль-
пторов, логографов и поэтов гораздо длин-
нее гомеровского каталога кораблей. Объ-
яснить это исключительно сохранностью 
древнегреческих памятников духовной 
культуры у римлян и арабов было бы боль-
шим упрощением. Счет найденных месопо-
тамских табличек идет на десятки тысяч. 
Тем не менее нам не приходится говорить о 
тысячах авторских имен. Тексты Древнего 
Востока зачастую безличны, т. к. имеют ад-
министративный характер, а достижения 
науки, искусства, как и целые технологиче-
ские сферы носят божественные, а не зем-
ные имена (об этом пишет М.К. Петров). В 
античной Греции мы наблюдаем иное – со-
хранение имени как признание индивиду-
ального человеческого вклада в достиже-
ния любой сферы жизни. Поэтому, иссле-
дуя Античность, мы видим не «суровый па-
фос безличного порядка» (Аверинцев, 
1996: 39), а полифонию личностей, образу-
ющих антропонимически обозначенную 
среду. 

Заключение 
Поиски культурно-исторической эпохи 

рождения автора заставили нас обратить вни-
мание на важнейший признак авторской дея-
тельности – осознанность. Пользуясь разной 

терминологией, исследователи пропускали 
историю авторства через фильтр осознанно-
сти и приходили к противоположенным вы-
водам. По мнению М.И. Стеблин-Камен-
ского и М.А. Коростовцева, в древней лите-
ратуре имело место осознанное и неосознан-
ное авторство. С.С. Аверинцев, напротив 
считал, что осознанное авторство, возникаю-
щее на рефлективной стадии развития сло-
весной культуры, не характерно для древней 
литературы за пределами греко-римской Ан-
тичности. 

Признавая неразрешимость этого 
противоречия, мы все же выбрали Антич-
ность как наиболее показательный, класси-
ческий пример утверждения авторского 
начала. 

Переход от мифа к логосу объясняет 
появление индивидуального творческого 
самосознания, действующего в рамках 
обособленной и теоретизированной литера-
туры. Коллективное безавторское мифо-
творчество уступает место индивидуально-
авторскому – научному и художествен-
ному. Другая предпосылка указывает на ра-
дикальное увеличение субъектов письма. 
Бурное и почти повсеместное развитие гра-
мотности заставляет говорить о семиотиче-
ской революции (Петров, 1997: 136) в клас-
сическую эпоху древнегреческой культуры. 
Демократизация и деритуализация письма 
также обеспечила революцию авторства. 
Автор-авторитет, источник авторитетного 
и утверждающего слова или божественного 
откровения, уступил место автору с ма-
ленькой буквы – автору-человеку. 

Общественный престиж творческой 
деятельности, уважение к результатам ин-
теллектуального труда дают нам право ис-
кать в Древней Греции первые зачатки ав-
торского права, еще не обретшего имуще-
ственную основу. Это право на признание и 
славу в качестве автора конкретного произ-
ведения. Лично-именная матрица античной 
культуры сохранила для последующих по-
колений бесчисленное множество автор-
ских имен, наделив общественные, науч-
ные и художественные достижения антро-
понимическим кодом. 
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Таким образом, генезис авторства во 
многом обусловлен теми же культурными 
факторами, которые называются при рас-
смотрении «греческого чуда». Рождение 
автора занимает место в ряду иных рожде-
ний (гражданина, политика, спортсмена) и 
имеет с ними единый культурно-историче-
ский корень. 
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