
Владимирский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕЧА – 2022 
 

РЕЛИГИЯ, НАУКА И ТЕОЛОГИЯ:  

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Сборник научных докладов 

 

 

Том 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2023 



1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 

 

СВЕЧА – 2022 
 

РЕЛИГИЯ, НАУКА И ТЕОЛОГИЯ:  

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Сборник научных докладов 
 

Под редакцией профессора Е. И. Аринина 

 

Том 38 
 

Электронное издание 
 

 

 
Владимир 2023 

ISBN 978-5-9984-1634-7 

© ВлГУ, 2023 

© Коллектив авторов, 2023 

 



УДК 2  

ББК 86.2  

 

Редакционная коллегия: 

 

Е. И. Аринин доктор философских наук, профессор, ВлГУ 

(ответственный редактор) 

Н. М. Маркова кандидат философских наук, доцент, ВлГУ 

(член редколлегии) 

М. С. Лютаева старший преподаватель, ВлГУ (член редколлегии) 

О. В. Гарькина (ответственный секретарь редколлегии), ВлГУ 

 

 

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ 

 

 

Религия, наука и теология: вызовы и проблемы современности 

[Электронный ресурс] : сб. науч. докл. / под ред. проф. Е. И. Аринина ; Вла-

дим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 

2023. – Т. 38. – 396 с. – (Серия «Свеча – 2022»). – ISBN 978-5-9984-1634-

7. – Электрон. дан. (3,38 Мб). – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Си-

стем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; 

дисковод DVD-ROM. – Загл. с титул. экрана. 

 

В сборник включены материалы международных конференций, на которых бы-

ли представлены доклады исполнителей проекта, получившего поддержку РФФИ  

(21-011-44195), реализуемого во Владимирском государственном университете на базе 

кафедры философии и религиоведения Гуманитарного института. Доклады содержат 

результаты научных исследований проблем понимания религии и религиозности спе-

циалистами по философии, филологии, истории, социологии, психологии, культуроло-

гии и ряду других наук. 

Материалы сборника представляют интерес для специалистов, работающих в 

указанных областях, а также преподавателей, аспирантов и студентов.  

 

УДК 2  

ББК 86.2  

 

ISBN 978-5-9984-1634-7                                                                © ВлГУ, 2023 

© Коллектив авторов, 2023 
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РЕЛИГИЯ, ТЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Андреева Л. С. Феномен двоеверия: синтез народных верований  

и христианства .............................................................................................................. 6 

Аринин Е. И., Павлов М. С. Религионимы в правовом дискурсе 1900 года 

(социологические и юридические аспекты) ............................................................. 11 

Аринин Е. И., Маркова Н. М., Гарькина О. В. СМИ, духовная безопасность  

и комплаенс как феномены культуры и религии ..................................................... 22 

Волкова В. Е. Эклектика ислама в современной архитектуре .............................. 35 

Геранина Г. А. Современное религиозное мировоззрение ................................... 42 

Горячева Е. С. Место любви в жизни человека в понимании И. Ильина ........... 46 

Кузнецова Л. Э. Религиоведение в Брюсселе на рубже XIX – XX веков  

по материалам статьи С. С. Глаголева «Брюссель и Париж для науки  

о религии») .................................................................................................................. 53 

Лефман Т. О. Северные фольклорные мотивы в творчестве современных 

художников .................................................................................................................. 64 

Лютаева М. С. Религия и протестное движение в Иране (сентябрь-декабрь  

2022 г.) в оптике российских СМИ. Обзор базовых различений ........................... 71 

Минин С. Н. Владимирская епархия и иные религиозные сообщества 

Владимирской губернии в период подготовки великой реформы 1870 г. ............ 76 

Павлов М. С. Религионимы в правовом дискурсе начала ХХ века 

(социологические и юридические аспекты, 1901 – 1902) ....................................... 88 

Перхина Е. М. Интертекстуальность в литературных произведениях  

как способ сохранения и распространения культурной памяти .......................... 102 

Румянцева Р. Н. Об истории искусства древнерусской иконы .......................... 111 

Титова А. Э., Зандукоева В. В., Торопова Е. И. Философия глазами  

студентов. Как современная молодежь понимает рассуждения известных 

представителей эллинистическо-римского периода античной философии........ 114 

Фролов М. О. Англиканство как национальная религия .................................... 125 

Фролов М. О. Викканство как фактор популяризации язычества ..................... 131 

Фролов М. О. Религиозные аспекты и практики викканства ............................. 137 

 



4 

ЭКОТЕОЛОГИЯ: ДИСКУРСЫ, СТРАТЕГИИ, ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Антонова Н. И. Экологическая эстетика и сознание ........................................... 143 

Арсеньев К. С. Конфликтные экологические инициативы как следствие 

методологии диалектического материализма......................................................... 149 

Артамонова Т. А. Экологическая культура как аспект духовной культуры 

общества: социально-философский анализ ............................................................ 156 

Белоусов П. А. Национально-этническое своеобразие экофильного  

отношения к живой природе: российский культурно-исторический  

контекст...................................................................................................................... 167 

Брындин Е. Г. Сохранение экологических круговоротов вещества и энергии  

в биосфере .................................................................................................................. 178 

Выборнова С. Г. Холистический подход к пониманию здоровья ...................... 188 

Зубков Е. С., Зубков С. А. Терапевтическое влияние музыки на здоровье 

человека ..................................................................................................................... 193 

Зубков С. А. Экофильная философия и здоровье человека ................................. 198 

Коростиченко Е. И. Питер Сингер об отношении к животным: возможен  

ли диалог с христианством? ..................................................................................... 203 

Кранк Э. О. Эпистема и Бог: к вопросу о комплементарности философского  

и теологического знания .......................................................................................... 210 

Лян Кунь. Зелёный ген в написании мифов у М. Пришвина .............................. 217 

Матвеев С. А. Экофеноменологическая повестка и буддизм ............................. 225 

Останин В. В. Холистическая философская парадигма в альтернативных  

видах медицины ........................................................................................................ 231 

Попов Д. Н. Онтология энвайронментализма: энактивизм и индийская 

философия ................................................................................................................. 238 

Сабирзянов А. М. «Мера» как фундаментальная категория в экологической 

философии в традициях Востока и Запада ............................................................. 245 

Сбитнев В. С. Ожидание скорого конца света как причина изоляционизма 

религиозных групп .................................................................................................... 253 

Сегалерба Джанлуиджи, Собольникова Е. Н. Биоэтические проблемы 

морального статуса животных ................................................................................. 258 

Скутин А. С. Знание и «природа» в контексте субъект-объектных отношений 

веданты....................................................................................................................... 265 

Суботялов М. А. «Аштанга-хридая-самхита» как источник аюрведической  

и тибетской медицины ............................................................................................. 280 



5 

Теребихин Н. М. Концепты «дикое» («природа») и «домашнее» («культура»)  

в мифопоэтической экотеологии этнических и локальных сообществ Русской 

Арктики ...................................................................................................................... 290 

 

ДНИ ФИЛОСОФИИ  

ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Белижинский С. С. Еврейская философия Средневековья ................................ 310 

Волкова В. Е. Парадигма математики через философию Декарта ..................... 321 

Григорьев А. В. Философский аспект любви ....................................................... 327 

Григорьев А. В. Феномен аниме и интерпретации героев в косплее ................ 333 

Егорова К. Д. Генезис проблемы воспитания души:  

философско-педагогический аспект ....................................................................... 339 

Клюева Е. А. Современные философские проблемы творчества ....................... 345 

Котосова А. Р. Мантика как одна из форм познания ........................................... 350 

Кочегаров А. С. Историзм в видеоиграх: философский анализ ......................... 354 

Мутафидис К. Д. Конфликт как феномен человечества...................................... 361 

Сальникова К. Э. Как буддизм укоренился в Монголии .................................... 367 

Сурина В. М. Проблема женской аутентичности и самореализации  

в православной культуре .......................................................................................... 371 

Феоктистов Н. Д. Анархо-коммунистическй идеал личности и современная  

философия анархизма ............................................................................................... 377 

Феоктистов Н. Д. Свобода личностного «Я» и потребительство  

как ингибитор формирования анархического общества ....................................... 384 

Фролов Е. В. Синергетика как одна из теорий развития, перспективы  

и актуальность ........................................................................................................... 390 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

РЕЛИГИЯ, ТЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

УДК 260.1 

Андреева Л. С. 

Владимирский государственный университет  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

ФЕНОМЕН ДВОЕВЕРИЯ: СИНТЕЗ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ  

И ХРИСТИАНСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается идея, что сформировавшаяся в ХШ в. сре-

да двоеверия является синтезом разных взглядов на мир, в которой формируется 

целостное религиозное мировоззрение народа, состоящее из языческой веры, 

включенной в новое христианское мироощущение, пришедшее извне. 

Ключевые слова: христианство, язычество, двоеверие, мироощущение 

 

Сам факт принятия христианской религии на Руси в 988 году княжеским 

родом немногое изменил в миросознании народа в первые века христианства. 

Христианство и язычество являлись двумя разными моделями мировоззрения, 

при этом не связанные преемственностью. Однако постепенно эти два типа ми-

ровоззрения стали наслаиваться друг на друга, и в результате языческая религия 

получила развитие, а православный обряд на Руси со временем был вынужден 

считаться с данным явлением. В итоге в русском средневековье появилось новое 

миросознание, которое принято называть в науке «двоеверием». 

На ранней стадии преобладало резкое противопоставление язычества и 

христианства. Краковский епископ Матвей написал в XII в. Бернарду Клервос-

кому, что у жителей Руси и христианство носит формальный характер, они 

уклоняются от церковного брака, взрослые совершают повторное крещение и не 

разделяют таинств ни латинской, ни восточной церкви. [2, с.15]. 

На основе жалоб церковных проповедников можно утверждать, что язы-

ческие обряды, существовавшие до принятия христианства, продолжают сосу-

ществовать и быть популярными на протяжении всего киевского периода нашей 

истории. Даже в период феодальной раздробленности деревенское и городское 
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население не особо активно переходит на официальный христианский обряд [2, 

с.18]. 

Церковные служители, конфликтуя с народной верой в антропоморфный и 

зооморфный характер сил, явлений природы и стихий, внушали своим прихожа-

нам, «что под каждой стихией, над каждым явлением природы Бог поставил 

особых духов, ангелов», — выделяет этот момент современный исследователь 

Щапов. В итоге это привело к обратному: «не подозревая невидимых сил и зако-

нов физических, стали видеть ангелов в тех явлениях, где прежде видели Перу-

нов, Хорсов, Горцуков и т.д.» [5, с. 50-52]. 

Например, из-за влияния языческих мифов весь земной мир представлялся 

«архангельным». Ангелы, бестелесные существа, по словам летописца, имеются 

у каждой твари, они к ней «приставлены»: имеются ангелы снега и мглы, обла-

ков и грозы, лета и осени, весны и зимы, - то есть присутствуют повсеместно: в 

тайной бездне, на небесах или на земле. Ангелы есть у любой земли, они её 

охраняют, даже при том условии, что она является «поганой». Таким образом, 

ангелы в сознании человека из древней Руси сменяют его старых богов, при этом 

они реализуют те же функции, которые раньше были свойством старых языче-

ских богов [3]. 

К весьма важным сведениям о глубоком сакральном и архаичном отноше-

нии к земной силе можно добавить последующую характеристику: Земля была 

объектом клятвы (можно обратить внимание на выражения: «Этого греха земля 

не снесет»; «Провалиться мне под землю»). Весте с этим можно обратить вни-

мание на то, что проглатыванием земли скрепляли браки, происходящие вне 

церкви [3]. Запрещалось осквернять Землю плевками и даже хоронить в ней «не-

чистых» порочных покойников. Есть сведенья, что старообрядцы умывали с по-

мощью земли руки, если вода отсутствовала. Вместе с этим к сакрально значи-

мой Земле обращались с помощью заклинаний и просили у неё покаяния. Суще-

ствовала практика принесения Земле жертв во время календарных праздников, в 

том числе зарывали еду в землю [3]. Из приведённых источников можно видеть, 

что Земля обладала всеми важными атрибутами божества, а также свойством 

прощать грехи. 
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Для наиболее наглядной картины стоит обратить внимание на ритуал по-

гребения древних руссов. По свидетельствам археологии, можно сказать, что 

курганный обряд исчез в XI-XII вв., а в глубокой провинции существовал вплоть 

до XIV столетия, хотя захоронения формально носили христианский характер. 

Новгородские жальники, а также средневековые некрополи имели значительное 

количество пережитков дохристианской веры в «живого мертвеца», чему нахо-

дятся свидетельства до XIII в. Вещи умершего, а также следы тризн были зафик-

сированы вплоть до XVI в. Вместе с тем важным моментом является то, что в 

дополнение к образам или крестам в могилу к скончавшемуся клали пищу. 

Некоторые свойства этой обрядности просуществовали до XVI в. Напри-

мер, древние культы предков и мертвых, а также особые культы земледелия 

присутствовали и использовались почти без каких-либо псевдонимов. В 41-й 

главе Стоглавого собора можно обнаружить их краткое описание. Было принято 

поминать мёртвых в Троицыну субботу, в пасхальную неделю и в Великий чет-

верг, при этом соблюдали старинные церемонии, одна из них – варение специ-

альной жертвы своим предкам. Их вопрошали, что с ними будет в ближайшее 

время. Многие праздники, посвящённые земледельческому календарю и ходу 

солнца, являлись днями, широко почитаемыми в народе и праздновались с регу-

лярностью. 

В культуре Древней Руси с ХШ в. начал широко распространяться «фено-

мен двоеверия», в «Слове о полку Игореве» мы находим упоминание не только 

атрибутики христианских верований, но и обращение в нем к языческим богам. 

Их имена соединяются в "Слове…" с элементами христианства, притом их упо-

минание не сопровождается порицанием или унижением, их не называют бесами 

или результатами ложного сознания, или какими-либо фантомами, - а именно 

так было принято трактовать богов дохристианской Руси. Боги, упоминаемые в 

произведении (Велес, Стрибог, Троян, Карна, Желя, Див, Хорс), встроены в ху-

дожественный мир произведения, что нам говорит о целостности мироощуще-

ния его автора, между прочим, княжеского рода, что опять же подтверждает 

наличие элементов языческих верований у уже принявшего христианство насе-

ления Киевской Руси [1]. 
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Иностранные торговцы и путешественники еще в XV в. описывали в сво-

их сообщениях, что простые миряне не знают или не обладают достаточным 

знанием символа веры, ни истории евангелий, ни основных молитв, в которые 

включается даже «Отче наш» и «Богородице дева», и оправдывают своё отсут-

ствие знания тем, что «это очень высокая наука, пригодная только царям да пат-

риарху и вообще господам и духовным лицам, у которых нет работы» [3]. 

Вспомним, что это было время, когда Московская Русь еще находилась в роли 

данника Золотой Орды. 

Важным обстоятельством, повлиявшим на распространение авторитета 

церкви во время монголо-татарского ига, было отношения Руси с Золотой Ор-

дой. Даже мы можем говорить, что ее установление в какой-то степени укрепило 

церковь на русской земле. Ханы Золотой Орды порой использовали авторитет 

церкви для укрепления свой власти, своего положения, в итоге они освободили 

русскую церковь от «выхода», специального налога орде, и некоторых иных по-

винностей. Нашествие татар показывалось церковью как «божья кара» за грехи 

русских людей, что существенно укрепило ее позиции в народном мироощуще-

нии. 

Несмотря на укрепление христианской религии, двоеверие продолжает 

существовать в форме народной религии, практически не входя в реальный кон-

фликт с официальной церковью. Можно сказать, что «двоеверие» есть мировоз-

зренческий синкретизм, при этом основная роль здесь остаётся именно за сла-

вянским язычеством, которое не только определяет специфику религиозности 

воззрений русского народа, но и достаточно серьезным образом изменяет основ-

ные обрядовые формы религии и догматические положения христианства.  

Например, в Стоглаве (1551 г.) отмечается, что даже священнослужители 

иногда применяли языческие обряды, например, оставляли под престол соль на 

какое-то время, а потом отдавали её людям в качестве лекарства по исцелению 

недугов. До сего дня дожили такие проявления двоеверия, как Масленица или 

традиция поминок на кладбище, когда люди сами употребляют пищу якобы вме-

сте с усопшим, таким образом его угощая. Еще один известный пример: это 

праздник Дня Ивана Купалы, который связан с рождением Иоанна Крестителя. 
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Очень любопытным является освящение земледельческого календаря, 

называние праздничных дней именами христианских святых, которое мы можем 

наблюдать в святцах, где к наименованию святого присоединяют признак при-

родного явления, например, Василий Капельник, Екатерина Санница [6]. 

Интересно мнение философа Г.В. Флоровского по этому вопросу, который 

воспринимает феномен двоеверия как существование «дневной» и «ночной» 

культуры: «носителей «дневной» культуры было, конечно, меньшинство... Заим-

ствованная византийско-христианская культура не стала «общенародной» сразу, 

а долгое время была достоянием и стяжанием книжного или культурного мень-

шинства». [4, с. 2-3]. 

Двоеверие как синтез идей христианства и язычества имело влияние на 

народное творчество, служило ему фундаментом для понимания мироздания, ис-

точником образов и главных действующих лиц. Таким образом, «двоеверное 

миропонимание», хоть и было впоследствии заменено на религиозные или науч-

ные представления о мироздании, сохранилось в народном фольклоре. И потому 

мы вынуждены говорить о синтезе (т.е. двоеверии), а не о вытеснении язычества 

христианством, по крайней мере, в области народной культуры. 
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THE PHENOMENON OF DOUBLE-BELIEF: SYNTHESIS  

OF FOLK BELIEFS AND CHRISTIANITY 

The article discusses the idea that the environment of dual faith formed in the nine-

teenth century is a synthesis of different views of the world, in which an integral reli-

gious worldview of the people is formed, consisting of pagan faith included in a new 

Christian worldview that came from outside. 
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РЕЛИГИОНИМЫ В ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ 1900 ГОДА  

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 

Аннотация: Исследования, изучающие религиозность населения Российской Фе-

дерации, предполагают, что граждане осознанно относят себя к той или иной 

конфессиональной общности, обозначаемой с одной стороны, специальным «ре-

лигионимом», или, с другой, к «неверующим». Юридически такая ситуация 

сложилась только в ХХ веке, а около 1000 лет в государстве поддерживалась в 

качестве нормы христианская идентичность. Основная цель статьи – описать си-

туацию начала ХХ века, опираясь на данные собрания законов Российской Им-

перии и первой переписи населения (1897). Помимо социологического и юриди-

ческого значения, такая информация важна для понимания того, как менялось 

само восприятие религиозного многообразия в начале прошлого столетия. Ис-

следование выполнено в рамках гранта РФФИ № 21-011-44195. 

Ключевые слова: религиозность, Полное собрание законов Российской Империи, 

Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи.  
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 Объектом нашего анализа будет собрание законов Российской Империи 

1900 года (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. 

Том XX. Отделение 1. 1900 г.СПб. Государственная типография, 1902, далее - 

ПСЗРИ-3-22). Предметом изучения являются используемые в правовых доку-

ментах того времени т.н. «религионимы», т.е. термины, обозначающие те или 

иные религиозные сообщества. В этом контексте, прежде всего, обращает вни-

мание то, что все сограждане государства разделяются на  «христиан» и «нехри-

стиан», как это сказано в «Высочайшем повелении» (18217), где отмечается:   «В 

1900 году Государь Император повелел предоставить Главно-начальствующему 

гражданскою частью на Кавказе право увеличивать число городских гласных и 

уполномоченных из нехристиан, сверх указанной в статье 44 Городового Поло-

жения нормы, независимо от числа проживававших в городском поселении хри-

стиан, во всех тех Городских Думах и Собраниях уполномоченных Закавказья, 

состав коих подлежал обновлению в 1900 году» [4, c.164].  

 При этом особые права закреплялись за «лицами Христианского вероис-

поведания», как это указано в «Высочайше утвержденном Уставе Московской 

скотопромышленной и мясной биржи» (18673), где предписывалось, что «коми-

тет биржи состоит из 8 членов биржи, избираемых Обществом биржи, из числа 

лиц, состоящих в российском подданстве, Христианского вероисповедания, 

имеющих постоянное пребывание в городе Москве. ... Регистратор и его канди-

дат назначаются из российских подданных, достигших совершеннолетия, Хри-

стианского вероисповедания, получивших, по крайней мере, среднее образова-

ние» [10, c.546,549].  

Выделялась особая собирательная категория «лиц иностранных вероисповеда-

ний» как в «Высочайше утвержденном мнении» (1864),где сказано, что «Мини-

стру Финансов, по соглашению с Министром Внутренних Дел, предоставляется 

возможность пополнять состав Комитетов Попечительств в Курляндской, Лиф-

ляндской и Эстляндской губерниях духовными лицами иностранных вероиспо-

веданий» [9, c.523,524]. Один документ регламентировал вопросы собственности 

ряда «семейств крестьян-католиков», предписавший, что «по выслушании за-

писки Министра Внутренних Дел, от 31 Мая 1900 года за № 1659 (по Земск. 
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Отд.), об оставлении в собственности двадцати пяти семейств крестьян-

католиков занимаемых ими усадьб в русских селениях около Новогеоргиевской 

крепости, Комитет Министров полагал: заключение по сему делу утвердить» 

[18, c.875]. Еще три документа относились к категории граждан «православного 

вероисповедания», первый из которых относился к «Уставу богадельни», в зада-

чи которой входил «надзор за престарелыми и увечными людьми мужского и 

женского пола, православного вероисповедания всех сословий, но преимуще-

ственно крестьянского» [8, c.508]. 

Особо регламентировалось, чтобы «виновные в преступном деянии, 

предусмотренном статьей 1593 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных (Свода Зак. Т. XV, изд. 1885 г.), независимо от предания, если они ис-

поведовали Христианскую веру, церковному покаянию, по распоряжению свое-

го духовного начальства, подвергались...» [13, c.635]. Специально фиксирова-

лось, что «право на стипендии имеют только русские подданные, Православного 

вероисповедания» [22, c.977].  

Детально нормировались в тот период похороны представителей основ-

ных религиозных сообществ страны: «Гроб и, для умершего Православного ис-

поведания, венчик и лист разрешительной молитвы отпускаются на счет общего 

госпитального кредита (а); на этот же кредит относится и расход на заготовление 

и постановку крестов на могилах нижних чинов христиан, умерших как в госпи-

тале, так и в гражданских больницах, если, в последнем случае, они содержались 

и пользовались на счет интендантства (б). Умершие из евреев и магометан обер-

тываются холстом, по обрядам их веры, и в таком виде предаются земле. Для се-

го, вместо гроба и одежды, отпускается на каждого умершего Еврейского закона 

по 21 аршину, а Магометанского – по 18 аршин подкладочного холста (а), и, 

сверх того, там, где по влажности почвы и заявлению муллы окажется необхо-

димым, приобретаются еще, с разрешения… Примечание 5. За отпевание, погре-

бение, заготовление и постановку крестов на могилах христиан гражданских 

лиц, умерших в военно-врачебных заведениях, заведения эти требуют деньги по 

той же табели, по которой уплачивает военное ведомство гражданским больни-

цам за отпевание, погребение, заготовление и постановку крестов на могилах 
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нижних чинов христиан, умерших в гражданских больницах. Ст. 319. Гроб и, для 

умершего Православного исповедания, венчик и лист разрешительной молитвы 

отпускаются на счет общего госпитального кредита (а); на этот же кредит отно-

сятся и расходы: по отпеванию, заготовлению и постановке крестов на могилах 

нижних чинов христиан, умерших как в военно-врачебных заведениях, так и в 

гражданских больницах, если, в последнем случае, содержание и пользование их 

подлежало отнесению на счет интендантства (б); Для сего, вместо гроба и одеж-

ды, отпускается на каждого умершего Еврейского закона по 21 аршину, Магоме-

танского – по 18 аршин подкладочного холста (а), и сверх того, там, где по 

влажности почвы и заявлению муллы окажется необходимым, приобретаются 

еще, с разрешения Госпитального Комитета, в мере действительной надобности, 

на счет общего госпитального кредита, доски для обкладывания погребаемых 

магометан (в). Умершие из язычников погребаются, подобно христианам, в 

одежде и в гробах, причем духовные лица при обрядах погребения не участву-

ют» [23, c.1006-1007]. 

Наиболее зарегулированной группой населения оказались т.н. «лица 

Иудейского вероисповедания», которые упоминаются в 14 документах рассмат-

риваемого периода. Так, «Устав Северного пароходного Общества» утверждал, 

что «иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе общества за-

прещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недвижимым 

имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по закону» 

[3, c.135].  

Сходные предписания издавались и позднее: 

«Иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе товарище-

ства запрещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недви-

жимым имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по 

закону» [5. C.380]; 

«Обществу воспрещалось иметь в числе уполномоченных и распорядите-

лей в России евреев, как русских подданных, так и иностранных» [6, c.487]; 

«Только русские подданные неиудейского вероисповедания могли быть 

назначены директором, кандидатом в директора, директором-распорядителем, а 
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также на должности, связанные с заведыванием и распоряжением как делами то-

варищества, так и принадлежащим ему имуществом» [7, c.504];  

«Иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе общества 

запрещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недвижимым 

имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по закону» 

[11, c.579];  

«Средне-азиатским евреям иностранным подданным теперь разрешалось 

приезжать на жительство в пограничные города Туркестанского края под усло-

вием взятия промысловых свидетельств и с применением к ним относительно 

выезда во внутренние части Империи статьи... Средне-азиатским евреям ино-

странным подданным, имевшим тогда торговые дела в России, должны были 

предоставить, в течение пяти лет, считая с 1 Января 1901 года, право приезда в 

Россию и производства торговли на существовавших тогда основаниях» [12, 

c.606]; 

«Свидетельства, выдаваемые ежегодно меламдам на право обучения ев-

рейских детей закону их веры, а также прошения меламдов о выдаче им этих 

свидетельств» [14, c.667]; 

«Иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе общества 

запрещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недвижимым 

имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по закону» 

[15, c.835]; 

«Обществу воспрещалось иметь в числе уполномоченных и распорядите-

лей, в пределах области войска Донского, евреев как русских подданных, так и 

иностранных» [16, c.849]; 

«Иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе общества 

запрещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недвижимым 

имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по закону» 

[17, c.851]; 

«Иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе общества 

запрещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недвижимым 

имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по закону, 
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кроме как с особого разрешения местного главного или губернского начальства, 

по принадлежности» [19, c.888] ; 

«Иностранцам и лицам иудейского вероисповедания в составе общества 

запрещалось приобретать в собственность, пользоваться и владеть недвижимым 

имуществом в местностях, где таковое приобретение воспрещалось по закону, за 

исключением указанного выше (Параграф 2) имущества. ... Из общего числа 

трех Директоров и двух кандидатов (параграф 26) два Директора и один канди-

дат должны были быть русскими подданными не Иудейского вероисповедания, 

причем кандидат из иностранных подданных или лиц Иудейского вероисповеда-

ния мог вступать в исправление должности только Директора из иностранных 

же подданных или лиц Иудейского вероисповедания. Директор-распорядитель и 

заведывающие и управляющие недвижимыми имуществами Общества должны 

были быть также русскими подданными, не Иудейского вероисповедания, равно 

как и все служащие на местах, а также агенты и уполномоченные Общества» [20, 

c.909-912] ;  

«В случаях увеличения основного капитала лица Иудейского вероиспове-

дания могли приобретать дополнительные паи в том количестве, какое причита-

лось на их долю при разверстке пропорционального числу владеемых ими к то-

му времени паев прежних выпусков в пределах не свыше 45% общего количе-

ства оных. Директорами правления, кандидатами к ним, директором-

распорядителем, а также заведывающими и управляющими недвижимыми иму-

ществами Товариществами могли быть только русские подданные не Иудейско-

го вероисповедания» [21, c.927-928];  

«Чтобы в числе всех без исключения служащих Общества не было ино-

странных подданных и лиц Иудейского вероисповедания. ... Директорами прав-

ления общества, кандидатами к ним, директором-распорядителем, заведующими 

и управляющими недвижимым имуществом Общества не могут быть иностран-

ные подданные и лица Иудейского вероисповедания» [24, c.1124-1131]. 

Эти данные можно соотнести с результатами первой всеобщей переписи 

населения Российской империи (1897), где была введена специальная рубрика 

«вероисповедание», а «исповедуемую религию можно было указывать сокра-
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щенно: «прав.», «римск.-кат.», «мусульм.» с разделением на суннитов и шиитов 

(при обработке материалов переписи это разделение учитывать не стали), 

«язычн.» и т. д., а «в наставлении счетчикам оговаривалось: "Лица русского про-

исхождения, не считающие себя православными, должны быть обозначены тем 

толком или исповеданием, к какому сами себя причисляют", т.е. «имелись в виду 

раскольники и сектанты» [1, c.227]. В результате выяснилось (в терминах того 

времени), что в стране были представлены (количество и % по мере убывания): 

Православные (87.123.604/69,35 %), Магометане (13.906.972/11,07), Рим-

ско–католики (11.506.809/9,13), Иудеи (5.215.805/4,15), Протестанты 

(3.762.756/2,99), Староверы (2.204.596/1,75), Армяно–грегориане (1.179.266/0,9), 

Остальные христиане (8.135/0,1), Буддисты, ламаиты и остальные нехристиане 

(732.078/0,58). [2]  
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Abstract: Studies studying the religiosity of the population of the Russian Federation 

suggest that citizens consciously relate themselves to one or another confessional 

community, designated on the one hand by a special "religion", or, on the other, to 

"non-believers". Legally, such a situation developed only in the twentieth century, and 

for about 1000 years the Christian identity was maintained as a norm in the state. The 

main purpose of the article is to describe the situation of the early twentieth century, 

based on the data of the collection of laws of the Russian Empire and the first popula-

tion census (1897). In addition to its sociological and legal significance, such infor-

mation is important for understanding how the perception of religious diversity itself 

changed at the beginning of the last century. The study was carried out within the 
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СМИ, ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМПЛАЕНС КАК ФЕНОМЕНЫ 

КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ 

Аннотация: Феномен, получивший в публикациях наименование «духовная без-

опасность», заявил о себе на заре цивилизации, наглядно проявившись в Кодексе 

Хаммурапи (ок.1750 г. до н.э.), где было закреплено в числе основополагающих 

социальных норм положение, утверждающее «чтобы сильный не притеснял сла-

бого». Эта норма была представлена как «угодная местным богами», ради кото-

рых ее обязались поддерживать власти, создающие законы, утверждающих иде-

алы «Справедливости» и «Правды». Этим норам противостояло наказуемое 

смертью «чародейство» («беззаконие»). Эти идеалы, как показала история, мог-

ли конструироваться в двух базовых формах. Первая была предложена Эхнато-

ном (ок. 1340 г. до н.э.) в Египте, когда он попытался унифицировать понятие о 

божественном в образе единого бога Атона и запретил иные формы почитания 

незримых сил, управляющих бытием. Второй подход представил царь Персии 

Кир Великий (590 - 530 гг. до н. э., названный в Библии «Христом», т.е. «пома-

занником»), создав первую «Декларацию прав человека» («цилиндр Кира»), в 

которой он защищает   культовые традиции всех народов своей грандиозной им-

перии, дабы все они в «радости сердца» славили перед своими местными богами 

его правление. Обе модели («модель Эхнатона» и «модель Кира») существуют и 

сегодня. Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 21-011-44195. 

Ключевые слова: СМИ, духовная безопасность, «модель Эхнатона», «модель Ки-
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Осмысление феномена духовной безопасности (далее ДБ) в контексте по-

нимания религии и религиозности, предлагалось нами почти десятилетие тому 

назад. [6] Духовность – одна из наименее чётко определяемых, наиболее безза-

щитных, но, при этом, наивысших и несомненных достояний конфессиональной 

и светской культуры, в основании которых часто утверждают познание, мораль 

и социальное согласие. Духовность особо подвержена противоречивым испыта-

ниями и опасностям едва ли с начала человечности, а в современном глобальном 

мире опасности и угрозы только нарастают. Не претендуя на полное и исчерпы-

вающее решение этой глобальной и кросс-исторической проблематики полагаем, 

что полезно и интересно рассмотреть истоки этих проблем с позиции философ-

ского религиоведения, привлекая материалы из современных средств массовой 

информации. Одной из особо значимых граней ДБ, в нашем понимании, состав-

ляет защита веротерпимости, диалога религиозных сообществ и достижения т.н. 

«комплаенса» (согласия в добровольном самоограничении) в понимании базо-

вых гражданских и моральных ценностей.    

Как известно, истоки духовности зародились вместе с формирующейся 

культурой и связаны с рождением у наших предков первых ростков разума, мо-

рали и религии. Необходимость сбережения и защиты этой ценности они ещё не 

понимали так как сегодня, но инстинктивно ощущали это уже с древних времён, 

зафиксировавшись в стародавних легендах, начальной письменности и летопи-

сях. К собственно интеллектуальному и разумному их пониманию приходят 

лишь со становлением государств некоторые мудрецы и правители. Мы рас-

смотрим заявленную тему, обратившись к лингвистическому академическому 

ресурсу «Национальный корпус русского языка» и другим источникам, а также к 

данным СМИ («Википедия», поисковик «Яндекс») и базам научных изданий 

(«disserCat» и «eLIBRARY.RU»).  

1. Духовность как феномен СМИ и академических исследований. 

Современный глобальный информационный энциклопедический справоч-

ник «Википедия» не содержит статьи о феномене ДБ ни на одном из более чем 

300 языков мира, хотя там представлены материалы об «информационной без-

опасности» на 47 языках и феномене «безопасности» как таковой на 28 языках. 
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Обращение к поисковикам (за ограниченностью объема статьи остановимся 

только на «Яндекс») позволило обнаружить два миллиона текстов. Из-за невоз-

можности рассмотреть все эти тексты, мы обратились только к первым 100 в си-

стеме «Яндекс» (на 12.02.2022), в большинстве которых представлено, к сожале-

нию, только уже много раз описанное т.н. «сектоборческое» содержание. 

База данных «disserCat» показывает 10 000 диссертаций по философии, 

этике, политологии, юриспруденции, истории, культурологии, психологии и пе-

дагогике, где упоминается про «духовную безопасность» («духовную», «духов-

ное», «духовность», «безопасность»), а база «eLIBRARY.RU» - 11 933 публика-

ции тех же специализаций. Резкий контраст с этим изобилием демонстрирует 

лингвистический академический ресурс «Национальный корпус русского языка» 

(далее - НКРЯ), развивающийся с 2004 года. В Основном корпусе не обнаружи-

вается ни одного документа с таким словосочетанием (на 25 декабря 2022), хотя 

лексема «духовная» представлена в 7924 с начала XVIII века, а «безопасность» в 

8 текстах (НКРЯ, Екатерина II. Манифесты и Указы, относящиеся к пугачевско-

му бунту, 1773). Для сравнения, слово «религия» представлено в 1771 докумен-

те, начиная с 1783 года. Там же, слово «духовность» представлено 928 докумен-

тами, начиная с 1752 года (НКРЯ, В. К. Тредиаковский. Слово о мудрости, бла-

горазумии и добродетели), слово «духовная» в 1710 документах, начиная с 1718 

года (НКРЯ, архиепископ Феофан. Слово о власти и чести царской…). Таким 

образом очевидно, что академическое сообщество в 1000 раз больше интересу-

ется феноменом «ДБ», чем сообщество, создающее русскоязычную литературу 

разных жанров, представленную в базе данных НКРЯ. Такое различие заслужи-

вает тщательного и детального анализа, который мы, за ограниченностью объе-

ма статьи, оставим на будущее, взяв на себя значительно более скромную и 

сравнительно обозримую задачу сфокусироваться только на некоторых религио-

ведческих аспектах этого фундаментального и многоаспектного вопроса. 

2. ДБ как феномен религиоведческого анализа 

 Одной из первых научных публикаций о феномене ДБ стала статья 

известного социолога А.А.Возьмителя, отметившего в 2006 году, что российское 

общество расколото и испытывает острую потребность в солидарности на осно-



  

25 

вании духовно-нравственных ценностей, выделив два подхода к трактовке ДБ. 

Первый из них интерпретирует феномен как «состояние защищенности жизнен-

но важных интересов личности, общества и государства в духовной сфере от 

внешних и внутренних угроз». Второй подход к ДБ интерпретируется как спо-

собность к «защите, сохранению и укреплению нравственных ценностей обще-

ства, традиций патриотизма и гуманизма, культурного потенциала страны» [7, 

147].  Такой подход опосредовано помещает ДБ в предельно общий и универ-

сальный контекст существования каждой личности не только в обществе и госу-

дарстве, но и в мироздании в целом. При этом ДБ дополнительно определяется 

им, как стремление к солидарности ради «защищенности жизненно важных ин-

тересов» и «нравственных ценностей».  

Очевидно, что такие стремления к ДБ проявили себя уже на заре цивили-

зации, когда, к примеру, в Кодеке Хаммурапи (ок.1750 г. до н.э.) была закрепле-

на в числе основополагающих норм положение «чтобы сильный не притеснял 

слабого». Эта норма описана как защищаемая локальными богами и установлен-

ная властями для поддержки законов, утверждающих идеалы «Справедливости» 

и «Правды». Ей противостояло наказуемое смертью «чародейство». Эти идеалы, 

как показала история, могли конструироваться в двух базовых формах. Первая 

была предложена Эхнатоном (ок. 1340 г. до н.э.) в Египте, когда он попытался 

унифицировать понятие о божественном в образе единого бога Атона и запретил 

иные формы почитания незримых сил, управляющих бытием. Второй подход 

представил царь Персии Кир Великий (590 - 530 гг. до н. э., названный в Библии 

«Христом», т.е. «помазанником»), создав первую «Декларацию прав человека» 

(«цилиндр Кира»). В этом тексте он защищает   культовые традиции всех наро-

дов своей грандиозной империи, дабы все они в «радости сердца» славили перед 

своими местными богами его правление. Схематично назовем эти формы «моде-

лью Эхнатона» и «моделью Кира». Первая из них решает проблему управления 

обществом путём унификации нормативных категорий бытия и требует от «ло-

кальных» норм почитания высших сил бытия при подчинении столичному един-

ству. Вторая форма допускает плюрализм и гармонию многообразных практик 



  

26 

почитания божеств как оснований всех манифестаций реальности, уважая и под-

держивая «местные» традиции.  

В культуре античности к проблеме ДБ одним из первых обратился Пла-

тон. Он, устами Сократа, сформулировал «дилемму Евтифрона» (т.е. «право-

мыслящего»), согласно которой каждый, желающий быть Евтифроном («право-

мыслящим» «правоверным»), должен понять природу добродетели, определив-

шись в ответе на вопрос «выбирают ли боги добро, потому что оно благое», либо 

же «добро — благое, потому что выбрано богами». Иначе говоря, действительно 

добродетелен тот, кто соблюдает традиционное почитание богов, к примеру, 

Афины, или же тот, кто усерден в «благо-честии», т.е. в почитании «Блага» пу-

тем соблюдения норм «золотого правила нравственности».  

Цицерон впервые определяет слово «религия», понимая его как «святое и 

благочестивое почитание богов», переживая благоговение перед ними «с чистым 

неиспорченным сердцем и словом», отделяя при этом религию от «суеверия» 

[15, 127]. Его современник Варрон, по свидетельству Августина, развивал идею 

трехчастной теологии, указав на сложность бытия религии/теологии в социуме, 

когда массовый, или т.н. «мифический род теологии» («баснословные измышле-

ния о богах»), создается поэтами, предпочитаясь народом и наглядно проявляясь 

в театральных действах. Элитарную «естественную теологию» («натуралистиче-

ское», «рациональное» объяснение «первоначал» бытия) создают философы, а 

«гражданскую теологию» («политические» установления, признаваемые обяза-

тельными для всех граждан), конструируют законодатели [3, 146, 179-180, 185-

186]. 

В те же столетия происходит превращение первых христиан из «безмерно-

го зловредного суеверия» в общину, признанную римским правом в статусе «ре-

лигия» («Миланский эдикт», 313 г. н.э), т.е. легальную имперскую корпорацию. 

Её составили те группы, которые объединялись и составили всеобщее собрание 

христиан (καθολικὴ Ἐκκλησία, catholica ecclesia) как его назвал Игнатий Богоно-

сец (Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, Ignatius Antiochenus, 50-ок.145). Согласно преданию, 

именно они дали особую «силу» побеждать врагов императору Константину 

(272 – 337 гг.), начиная с битвы у Мульвиева моста (28.10.0312, Proelium pontis 
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Milvii), после которой он с триумфом вошёл в Рим и вскоре превратил гонимое 

собрание «назарян» в защищаемое всей мощью законов императорское братство. 

Кодексы Феодосия (438 г.) и Юстиниана (525 г.) установили, что учение и кано-

ны христианства (καθολικὴ Ἐκκλησία, catholica ecclesia) станут единым «зако-

ном» для империи по принципу «одна страна, один закон, одна вера». Идея по-

лучила особую популярность в эпоху Реформации, когда в распавшейся империи 

после Вестфальского мира (1648), каждое суверенное государство стало перед 

выбором между поддержанием «твердости в чистоте веры» (модель Эхнатона) 

или же «веротерпимостью», «твердостью в чистоте сосуществования локальных 

вариантов веры» (модель Кира). Так, в новом государстве Речь Посполитая (со-

здано в 1569 г.) католик король Сигизмунд II (1520 - 1572) заявил, что он «не ко-

роль для совести» своих подданных и будет поддерживать «вольности,... права и 

привилегии всех сословий», включая не только католиков, но православных, 

протестантов и иудеев. После его смерти именно в этом контексте был заключен 

«Акт Варшавской конфедерации» (1573). В кровавых столкновениях той эпохи 

это был один из первых законов о веротерпимости, которая понималась как ос-

нова для подлинной ДБ и норма социальной жизни в государстве [5]. Эта норма 

соответствует «модели Кира», тогда как в других государствах преобладала 

«модель Эхнатона», особенно в тех странах, где  власти стремились восстано-

вить монопольное господство именно католического вероисповедания, когда 

καθολικὴ Ἐκκλησία/Ecclesia Catholica понималась как Ecclesia Catholica Romana. 

Идеал «одна страна, один закон, одна вера» и сегодня привлекают часть 

элит, грезящих о «солидарности истинноверующих». Однако, если исходить из 

упомянутого определения Цицерона, согласно которому религии есть «святое и 

благочестивое почитание богов», то необходимо отметить, что религиозность 

разных сообществ во все времена не склонялась к такой солидарности, как и во 

времена Варрона (тройственная теология). Религиозность индивида, группы, 

общества в целом и политической элиты, как заметил упоминавшийся выше 

Варрон, формирует разные формы отношений к всегда «неизвестному и непо-

стижимому началу бытия этого мира». Они различно выражены и практикуются 

поэтами, политиками и интеллектуалами, которые описывали его как нечто ре-
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альное, используя такие специальные термины как «божественное», «сверхъ-

естественное», «сверхприродное», «супранатуралистическое», «абсолютное» и 

т.п.  

Такие попытки символически обозначить мистичное отношение «к нача-

лам бытия» как «таинственному» сталкивается во все времена и у всех народов 

с неустранимой сложностью и динамизмом внутреннего мира каждой личности 

и локальных сообществ. Личность стремится гармонизировать свои индивиду-

альные переживания с коллективными предпочтениями, чтобы «освоить» реа-

лии этого мира, насыщенного неизвестностью, угрозами, опасностями, сделав 

их «родными» и «одомашненными». Последний феномен («домашнее») обозна-

чался в древней латыни словом «vernaculum». В начале XXI века в русскоязыч-

ных текстах появилось словосочетание «вернакулярная религия». Оно обознача-

ет переживаемую каждым индивидом, включая Далай-ламу, Папу Римского, 

Патриарха или любого мирянина своего отношения к «таинственному» в каче-

стве «родной» и «подлинной» религиозности. Такие локальные формы способ-

ны самоподдерживаться тысячелетиями, образуя особую «аутопойетическую» 

(самосозидающую) социальную субкультуру как «живую религию». Примером 

таковой, по наблюдениям ряда антропологов, является отношение к религии в 

постсоветской Армении, где респонденты утверждают, что «у нас неверующих 

нету»!  

Именно вернакулярная религия, даже если власть захочет уничтожить 

всех служителей и все храмы той или иной традиции, как это уже сучалось в ис-

тории, способна обеспечить бытие религии как братского «сообщества верных» 

- в духе известного тезиса «бабушки спасли православие в России». Бюрократи-

ческое стремление редуцировать «подлинное» к формализованной религии и 

дистанцироваться от иных исповеданий с помощью той или иной «омологии» 

(«теологии», «кредо», «символа веры» и т.п.), порой может вызывать иронию. 

Невольно вспоминается известный образ «Короля» из советского телефильма 

Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1978), заявлявшего «как почётный свя-

той, почётный великомученик, почётный папа римский нашего королевства, 

приступаю к таинству обряда».  
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 Сам феномен «реально неизвестного начала бытия» как «невообра-

зимого», «непроизносимого» и «неизобразимого», всегда получает тот или иной 

символический образ, унифицируемый в той или иной форме локального «пра-

воверия», порождая порой, особенно в местных правящих элитах, соблазн за-

числять именно себя в число «почётных пап римских нашего королевства». 

Возможно, под влиянием этого импульса в начале нашего века в Челябинске 

официально зарегистрировали «Единую Христианскую Церковь» во главе с Па-

пой Петром II. Она просуществовала около года [1]. Проблема показала свою 

амбивалентность, когда, с одной стороны, граждане имеют конституционное 

право собираться в братские союзы, в том числе с такими эксклюзивными само-

названиями как «Православно-католическая церковь», тогда как, с другой, оче-

видно и то, что следует отличить «подлинную духовность» от «симулякров», 

«новоделов», «самозванства» и «подделок». Попытки подменить «живую ду-

ховность» навязанными формами того или иного «контроля» («цензуры», «ин-

квизиции» и т.п.) постоянно дают о себе знать, в том числе в свете СМИ, где 

развивался скандал, вызванный обсуждением проекта «Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» [4]. Представители творческой элиты отметили, что 

«этот акт — сугубо запретительная, неразумная и поспешная» мера, поскольку 

«искусство невозможно свести к критериям "традиционных ценностей"», по-

скольку «"традиционные ценности" — это миф» [2]. 

В таком контексте можно вспомнить, что именно защита традиционных 

ценностей своей эпохи привела к ветхозаветным (ок. 900 г. до н.э.) предупре-

ждениям о возможности «сборищ злонамеренных/церкви лукавнующих» (Псал. 

25:5), скандальной казни Сократа (399 г. до н.э.), почти 300-летним гонениям на 

христиан, сожжению Джордано Бруно (1600), разгрому участников «Соловецко-

го сидения» (1676) и множеству других эксцессов. Пожалуй, особенно показа-

тельными были гонения на братства ранних христиан, то есть тех, кто сердцем 

избрал для себя искреннее следование нормам «евангелической вести». Они себя 

представляли по-разному - как «братство сынов света», собирающиеся на вечер-

ние «трапезы» («агапы», «вечери любви»), «Божественную евхаристию» («бла-
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годарение»), «литургию» («общее дело», «богослужение»), составляя «эккле-

сию» («собрание»), «парикию» («странствующую общину» «присельницу»), 

«погребальную коллегию» или «фиас» («тиас», «собрание чествующих Бога»). 

Официальные власти именовали их иначе - «иудейское суеверие», «ночные сбо-

рища», «скопища заговорщиков», «враги народа Рима, не почитающие цезарей», 

«безмерно уродливое суеверие», «зловредное суеверие», «новое и злотворное 

суеверие» и «магия», тем самым, не считая их «религией» в значении Цицерона, 

но наделяя такими коннотациями как «сомнительные», «проклятые» сообщества, 

о которых есть «дурные предзнаменования» [14, 546-547]. 

 Все эта семантика и сегодня постоянно воспроизводится в ряде бо-

лее или менее популярных проектов, во множестве представленных в интернете. 

Так, в Уфе создан «Научно-исследовательский институт духовной безопасности 

и развития религиозного образования Башкирского государственного педагоги-

ческого университета им. М. Акмуллы». С 2017 г. этот институт издаёт журнал 

«Образование и духовная безопасность» (входит в базу данных РИНЦ). Дей-

ствуют и другие институции, связывающие проблематику БД исключительно с 

предотвращением актов экстремизма и терроризма со стороны неких «сект». Эта 

тенденциозная ангажированность напоминает терминологию «Соборного уло-

жения» (1649). В нём, в духе Реформации (1517-1648) и Тридентского собора 

(1545-1563) стали разделять население по принципу предельно строгого деления 

на тех, кто, с одной стороны, «тверд в вере» и действует как «православным 

християном подобает в церкви Божии», т.е. «стояти и молитися со страхом, а не 

земная мыслити». Им, с другой стороны, противопоставлялись те, кто именовал-

ся «богохулниками», «бесчинниками» и «церковными мятежниками», которых 

следовало «обличив, казнити, зжечь».  

Проблема, конечно, может быть формально решена составлением списка 

новых допущенных властями «Евтифронов» («правомыслящим») и их сооб-

ществ, которым противостоят новые «бесчинники». К примеру, почти 100 лет 

МВД Российской империи вместе с Синодом искало на протяжении XIX века 

маркеры, позволяющие находить и изолировать «сектантов», «раскольников» и 

других «мятежников», собирающихся в «сборища злонамеренных». В 1835 г. 
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появилось деление «сект» на «вредные» и «особо вредные», но уже в 1842 г. оно 

было заменено делением на «вреднейшие», «вредные» и «менее вредные» 

[13,17]. Тем не менее, все вековые попытки чиновников МВД выявить собствен-

но объективные индикаторы в виде отдельных «элементов дониконовской об-

рядности», по которым можно изобличать «раскольников», - показали их бес-

перспективность, поскольку все эти «атрибуты староверия» присутствовали и в 

различных маргинальных общинах «господствующей церкви» [12, 22]. Можно 

вспомнить и разгром в 1913 г. у Афонского Русского Свято-Пантелеимонова мо-

настыря на Святой Горе военными моряками, подавившими, по распоряжению 

Синода, «имяславскую смуту».  

События 1917 года радикально изменили отношение к «сектантам», кото-

рых сначала стали рассматривать как «борцов с царизмом», поощряя хозяй-

ственную деятельность «евангельских коммун» и «сектантских колхозов», уни-

чтоженных, однако, уже в тридцатые годы как сообщества «фанатиков». Особо 

отметим в этом контексте классическую работу М.Вебера «Протестантская этика 

и дух капитализма» (1905), где отмечалась связь «духа» протестантской этики с 

успешным экономическим развитием ряда стран. В таком контексте ДБ, как и 

военная безопасность страны, тесно связаны с защитой свободы совести. Гоне-

ния сект (в том числе, старообрядцев) называют «великим церковным преступ-

лением, с которого началась гибель России» [11]. Известный во всем мире спе-

циалист по истории старообрядчества С.А.Зеньковский, тоже считает, что рас-

кол «тяжело отразился на судьбах России и немало помог созданию тех условий, 

которые …привели царскую Россию к крушению» [9, 48]. К сожалению, и сего-

дня правозащитники часто обращают внимание на то, что силовые ведомства, 

как, к примеру, сообщило Адвокатское бюро «Славянский правовой центр» 5 

декабря 2021 года, могут вмешиваться в ход богословских конференций сооб-

ществ, которые некоторыми субкультурами нашего общества могут квалифици-

роваться как «секты» [10]. В постсоветские годы предпринимались попытки со-

здания целого ряда новых «наук» («судебное религиоведение», «пенитенциарная 

секталогия», «сектоведение» и т.п.), которые, однако, так и не нашли поддержки 

у большинства исследователей [8]. 
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В контексте проблематик ДБ отметим важную роль академического рели-

гиоведческого сообщества, призванного играть роль экспертов в решении слож-

ных и противоречивых проблем межконфессионального мира и сотрудничества 

религий. Отмеченные «модель Эхнатона» и «модель Кира» конкурируют и сего-

дня, а стремление власти унифицировать нормы жизни населения «сверху» стал-

киваются с желанием «внизу» жить по привычным правилам и традициям. Исто-

рически, согласно Ж.Демюзилю, уже в эпоху индоевропейской общности сосу-

ществовали три сословия (земледельцы-воины-жрецы), отличающиеся своими 

навыками отношений с миром, Платон полагал, что каждым индивидом в отно-

шениях с реальностью движет одна из трех частей души (страдательная-

деятельная-разумная), а Варрон описал три вида теологии, сосуществующие в 

социуме. Таким образом, можно утверждать, что «модель Кира» позволяет опи-

сать неустранимое разнообразие общества, требующего понимания ДБ как ува-

жения к традициям его членов в духе евангельского принципа «надлежит быть и 

разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 

19). В свою очередь «модель Эхнатона» стремится следовать в соответствии с 

духом другой евангельской максимы «будьте все единомысленны» (1 Пет. 3, 8), 

который действующая Конституция России трактует как единство в защите прав 

личности каждого гражданина, в том числе и права на свободу совести. В таком 

контексте проблематика ДБ может быть описана через метафору «экология ду-

ха», где, подобно тому, как в экосистеме растения необходимы животным, а жи-

вотные – растениям, так и в социуме «единомысленными» всем следует быть 

именно в признании «надлежащего разномыслия», что, однако, в очередной раз 

ставит нас перед «дилеммой Евтифрона» и необходимостью ответить на вопрос 

«благочестие» - это  следование «родным нормам почитания божественного», 

принятым локальным сообществом или универсальному «золотому правилу эти-

ки» ?   
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Abstract: The phenomenon, which received the name “spiritual security” in publica-

tions, declared itself at the dawn of civilization, clearly manifesting itself in the Code 

of Hammurabi (c. so that the strong do not oppress the weak." This norm was present-

ed as "pleasing to the local gods", for the sake of which the authorities undertook to 

support it, creating laws that affirm the ideals of "Justice" and "Truth". These norms 

were opposed by "sorcery" ("lawlessness") punishable by death. These ideals, as histo-

ry has shown, could be constructed in two basic forms. The first was proposed by Ak-

henaten (c. 1340 BC) in Egypt, when he tried to unify the concept of the divine in the 

image of the single god Aton and forbade other forms of worship of the invisible forc-

es that govern existence. The second approach was introduced by the king of Persia, 

Cyrus the Great (590 - 530 BC, called in the Bible "Christ", i.e. "anointed one"), creat-

ing the first "Declaration of the Rights of Man" ("Cyrus Cylinder"), in which he de-

fends the cult traditions of all the peoples of his grandiose empire, so that all of them 

in the "joy of the heart" glorify his rule before their local gods. Both models ("Akhena-

ton's model" and "Cyrus's model") exist today. The study was carried out under RFBR 

grant No. 21-011-44195. 

Key words: media, spiritual security, Akhenaten model, Cyrus model, interfaith rela-

tions, compliance. 
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ЭКЛЕКТИКА ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об архитектурном и религиозном 

осмыслении строительства мусульманских мечетей. Показываются принципы 

оформления исламских построек, которые помогают архитектору создавать жи-

вописные орнаменты мечетей в разных точках мира. Рассматривается влияние 

(эклектики) исторических строительных практик ислама при проектировании 

современных моделей мечетей. 

Ключевые слова: исламская архитектура, традиции, душа, проектирование, ме-

четь, эклектика. 

В исламе не существует строгого деления на сакральное и светское, все 

подчинено идее о преобладании духовного начала в жизни общества. Согласно 

историческим источникам, в исламе не было церквей и института священников, 

верующий приобщался к истокам традиции, на правильном понимании тонко-

стей религиозного закона [7, с.7]. У мусульман местом богослужения считается 

любая часть «обжитого пространства», ограниченная молитвенным отрезком 

материала, напоминающим кошму, которая служит для него аналогом простран-

ства мечетей. Каждый по-своему проектирует и оформляет место моления, что 

способствует появлению новых стилей в исламской архитектуре. Так, объектом 

эстетичного преобразования становится то место, где мусульманин может про-

водить богослужение [6, с.199]. Различие неизменных образов ислама от кано-

нических изображений христианства, заключается в выработке мусульманскими 

художниками отдельного типа религиозных работ, без использования облика 

людей. Их искусству инородно понятие «явленного образа», по причине чего, 

они занимаются проектированием общих живописных картин в пространстве 
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религиозных построек. Это позволило «исламу органично соединять историче-

ские достижения человеческой культуры, науки и научно-технического прогрес-

са с современной культурой и научными достижениями. Ярким примером явля-

ются успехи мусульманских стран раннего средневековья во многих отраслях 

науки - математике, медицине, философии и др.» [2, с.234] Ислам охватывает и 

современную науку, Коран побуждает исследовать ее составляющие аспекты 

[3]. По этой причине архитектура ислама использует новейшие технологии 

строительства, не пытаясь бороться с исторической эклектикой. Исламской ар-

хитектуры присуще наличие обширного ритуального комплекса, поддерживаю-

щего не только веру во всемогущего Творца, но и «мусульманскую солидар-

ность», объединяющую верующих одной идеей. Эта корреляция между совре-

менностью и традицией создает бесконечные дизайнерские возможности в со-

временном мире, в котором возникают попытки примирить два главных источ-

ника основных понятий и представлений — греческую науку и Коран, поэтому 

для них мы выведем общие принципы оформления в мусульманской архитекту-

ре. 

«Эклектика* в искусстве обычно служит эффектной декорацией для про-

изведения культуры, ещё не выработавшей собственного стиля» [4, с.88]. Из-за 

широкого распространения в мире ислама, мусульмане применяли строительные 

практики каждого эндемического места, они адаптировали их в соответствии с 

их исламской идентичностью. В будущем это позволило разнообразить стили 

архитектурного проектирования [6, с.199]. Так, например, в Мечети «Сердце ма-

тери» имени Аймани Кадыровой (2013 г.), использованы эндемичные цвета и 

позолоченная каллиграфия и европейский стиль хай-тэк†, не противоречащие 

исламской традиции. Это взаимодействие «признания и аккомодации» вдохнов-

ляет современных архитекторов на использование традиционных методов стро-

ительства в новой манере.  

                                                           
* Эклектика в архитектуре представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или 

произвольный выбор стилистического оформления зданий или художественных изделий, имеющих иной 

смысл и назначение. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Эклектика_(архитектура)) 
† Архитектура хай-тек, также известная как структурный экспрессионизм, - это тип позднего мо-

дернизма, возникший в 1970-х годах и включающий элементы высокотехнологичной промышленности и 

технологий в дизайн зданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эклектика_(архитектура)
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Современная эпоха и вековые традиции ислама.  

Исламская архитектура, способствует гармонии между зданиями, време-

нем будущего и прошлого, окружающей средой и людьми. Например, мечети 

Санджаклар, Амир Шакиб Арслан использовали местную геометрию, современ-

ные материалы и технику, чтобы выразить уникальный порядок и единство ис-

ламской архитектуры. Ислам рекомендует украшать, но отказывается от излиш-

ней роскоши [3, c.57]. Эта концепция была принята как исламскими строителя-

ми, так и некоторыми импрессионистами. Однако, в отличие от современной за-

падной архитектуры, исламская архитектура никогда полностью не лишена ор-

намента. Она скорее придерживается пути постоянной духовной практики; до-

стижения баланса, а также принципа «открытости формы» [7, с.204], что всегда 

является целью ислама. 

Нацеленность на верующего.  

Историки считают, что иконографическим прототипом мусульманской 

мечети является дом пророка Мухаммада в Медине. Черты которого заключа-

лись в плановой композиции и ее культовых особенностях [6, с.204]. Ислам свя-

зан с понятием «подчинение воле Творца» [3, с.5]. Человек, который выбирает 

подчинение, ведет всю свою деятельность в соответствии с религией. Исламская 

архитектура помогает облегчить деятельность верующих на всех стадиях проек-

тирования своего духовного пути [3, с.31]. Мусульмане, в отличие от христиан, 

не молятся на реликвии, а возносить молитвы всевышнему Творцу. Поэтому в 

мечети изображаются бесконечные сложные узоры на потолках, которые при-

дают архитектуре душу, в то время как простота и полная практичность придают 

ей силу [3, с.40]. Это помогает верующим в определении своих духовно-

нравственных потребностей, в формировании религиозного сознания. Эти прин-

ципы позволят студентам, интересующимся данной темой раскрыть для себя 

понимание исламской культуры, а также научиться использовать некоторые 

возможности и практики в проектировании религиозной архитектуры XXI века. 

Рассмотрим современные примеры исламской архитектуры. 

1. Мечеть Санджаклар, 2012. Архитектурная постройка расположена в 

пригороде Буюкчекмече, на окраине Стамбула. Проект мечети согласован с 
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окружающим пейзажем, большая часть сооружения находится под землей на 

глубине 7 метров. В верхней части ландшафта мечети находится парк, охвачен-

ный высокими стенами из бетона. Внутри мы можем увидеть молельный зал в 

виде пещеры площадью 700 квадратных метров. «Щели и переломы вдоль стен 

позволяют дневному свету проникать в молельный зал. Авторы взяли за основу 

проекта пещеру Хира в Мекке, где, по преданию, пророк Мухаммад получил от 

ангела Джабраила первое божественное откровение» [5, c.31]. Мы можем срав-

нить мечеть с олицетворением духовности, чистоты, ведь выходя из нее, чув-

ствуешь себя совсем по-другому, дума становится легче. Каждый может найти 

себе в «доме Аллаха» приют от бесконечных цепочек жизненных проблем, здесь 

можно погружаться в размышления. В современном проектировании использу-

ются формы каллиграфии, его архитектурный сегмент становится более способ-

ным оказаться репрезентантом, установившегося в культуре образа Мечети. 

 

 

  

Внешнее и внутренне проектирование мечети Санджаклар. Стамбул, 2012. 

https://ru.pinterest.com/pin/369435975683009966/ 

2. Мечеть Амир Шакиб Арслан, 2015. 

Небольшая мечеть, находящаяся в Мухтаре, Ливан, площадь которой 100 

квадратных метров представляет собой старинное кирпичное здание. По кано-

нам ислама, здание не было обращено к Мекке, поэтому проектировщикам пред-

стояло при помощи новых дизайнерских элементов «развернуть» строение и 

преобразовать пространство вокруг него. Архитекторы добавили в здание лег-

https://ru.pinterest.com/pin/369435975683009966/
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кую решетчатую структуру из металлических пластин, выделяющуюся над мас-

сивным строением, далее вокруг здания возвели металлический корпус. Данное 

архитектурное решение позволило развернуть постройки к Мекке. Внутри про-

екта изображено белоснежное сводчатое пространство с окном на потолке, через 

которое дневной свет освещает михраб. Также стена отделана деревом. Мы мо-

жем сделать вывод, что наука архитектурного искусства полностью подстраива-

ется под слова хадиса: «Тому, кто воздвигнет мечеть ради Аллаха размером с 

гнездо птицы или же меньше, Всевышний построит дом в Раю». Если у верую-

щего нет возможности возвести мечеть, он может соблюдать простые правила 

бережного отношения к собственности мечети, что-то сделать для мечети. 

  

Внутреннее и внешнее проектирование Мечети Амир Шакиб Арслан, Ливан,  

2016. 

https://ru.pinterest.com/pin/731201689474748537/ 

3. Мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой, 2013. 

Мечеть «Сердце матери» в чеченском городе Аргун в самом регионе 

называют первой в России мечетью в стиле хай-тек.  Мечеть строилась согласно, 

хадису пророка Мухаммада: «Аллах красив и любит красоту» [1, с.602]. Мечеть 

состоит из четырёх этажей и разделена по гендерному признаку. Для мужчин 

отведены три этажа под куполом. Вход для женщин располагается отдельно, зал 

для молитв занимает верхний ярус здания. Вся поверхность купола украшена 

золотистым исламским орнаментом, стены мечети отделаны мрамором. В зави-

https://ru.pinterest.com/pin/731201689474748537/
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симости от погоды и освещения в течение дня мечеть меняет цвет от бледно-

серого до синего и бирюзового. Здесь исповедуют два направления мусульман-

ской веры: суннизм и суфизм. Здание предназначено для молитвы и посвящено 

родителю, что соответствует фразе: «(Однажды) я спросил Пророка, да благо-

словит его Аллах и приветствует: “Какое дело Великий и Всемогущий Аллах 

любит больше всего?” Он ответил: “Молитву, совершаемую в установленное 

для неё время”. Я спросил: “А после этого?” Он ответил: “Проявление почти-

тельности и доброты по отношению к родителям”. Я спросил: “А после этого?” 

Он ответил: “Джихад на пути Аллаха”».[1, с.369] 

 

Мечеть «Сердце матери» Аргун, Чеченская республика, 2014.  

https://www.geo360.ru/grozny/mechet-serdtse-materi/  

Очевидно, проблема состоит в том, чтобы наметить те особые нормы 

творческого представления о Мире, о Человеке, о Создателе в архитектурном 

проектировании мечети. При ее строительстве можно использовать современные 

методы и технологии архитектурной работы, такие как эклектика, но так, чтобы 

верующие могли исповедовать ислам и мусульманские ценности, не нарушая 

законы шариата.  

 

https://www.geo360.ru/grozny/mechet-serdtse-materi/
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Аннотация: Статья посвящена обзору формирования современного религиозного 

мировоззрения. Показано значимое влияние глобальной сети Интернета и ры-
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Структурная сложность формирования современной личности и религиоз-

ного мировоззрения является одной из важнейших психологических, педагоги-

ческих, социальных, философских проблем. Понимание значимости, которой 

выходит за рамки какой-либо одной области, затрагивает многие другие формы 

общественного сознания: образование, религию, политику, экономику, искус-

ство и пр. Главными особенностями современного мировоззрения является то, 

что, во-первых, доминирующим признаком её формирования является глобаль-

ная сеть Интернет, во-вторых, религиозное мировоззрение формируется в усло-

виях либерализма и рыночной (капиталистической) экономики. Известный аме-

риканский публицист, культуролог Марк Дери (1959 г. р) в название своей рабо-

ты «Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков» [2] отмечал высокий 

темп жизни человека и развитие общества в информационном (компьютерном) 

пространстве. В своём труде указал, что профессор в области религиоведения 

Джозеф Кэмпбелл, как эксперт в области знаний о религиях, «охарактеризовал 

компьютер как «ветхозаветного бога с большим набором требований и без капли 

милосердия к людям» [2, с. 92]. Компьютерная техника определяет не только 

общественное сознание, но и затрагивает глубинные психологические 

сущности человека: «в мире, все более зависящем от цифровых техноло-
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гий, эзотерическое знание и тайная терминология, которые ассоциируются 

с вычислительной техникой, придают ей почти религиозный статус. Для 

«мирян» смерть Бога означала появление новой теологии — теологии тех-

ники [2, с. 91]. Всё это приводит к появлению нового термина, нового ре-

лигиозного движения – техноязычество (technopaganism).  Сущность «тех-

ноязычества» он описывает, как: «слияние неоязычества (широкий термин 

для многочисленных современных политеистических религий) с филосо-

фией нью-эйджа с её цифровой техникой и неформальной компьютерной 

культурой» [2, с. 71]. С позиции психологии он указывает, что «техноязы-

чество есть не что иное, как попытка подойти к экзистенциальным грани-

цам, исходя из тех философских перемен, которые достигнуты наукой два-

дцатого столетия. С точки зрения философии оно демонстрирует всеобщее 

стремление оспорить научные авторитеты, «объективное» единомыслие 

которых является в нашей культуре окончательным и неопровержимым 

приговором тому, что является истинным, а что — нет, хотя большинство 

из нас обязано принимать такие утверждения на веру. И наконец, оно сви-

детельствует о широко распространенном желании найти для божествен-

ного место в нашем становящимся все более светским технологическом 

обществе [2, с. 71]. 

Второй важной особенностью современного религиозного мировоз-

зрения является то, что оно формируется в условиях рыночной экономики, где 

детерминирует ценность развитой демократии – «свободы» и «либерализма».  

Современная молодежь стремится к харизме, к свободе отличаться и выделяться, 

а значит, к   свободе самовыражения и самореализации без каких-либо границ и 

оков. Зигмунт Бауман (1925 – 2017) – британский социолог, исследователь со-

временного общества в своей работе «Текучая современность» отмечал: «иден-

тичность кажется фиксированной и твердой лишь при беглом осмотре извне. Ка-

кой бы твердостью она ни обладала, при рассмотрении изнутри, с точки зрения 

собственного биографического опыта, она кажется хрупкой, уязвимой и посто-
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янно раздираемой внутренними силами, раскрывающими её текучесть, и внеш-

ними течениями, угрожающими разорвать на куски и унести любую восприня-

тую форму» [1, с. 92]. «Учитывая изменчивость и непостоянство всех или боль-

шинства форм идентичности, именно способность «делать покупки» в супер-

маркете идентичностей, степень истинной или предполагаемой потребительской 

свободы выбирать свою идентичность и удерживать ее сколь угодно долго ста-

новится самым легким путём к исполнению фантазий об идентичности. Имея эту 

способность, человек свободен создавать и отменять идентичность по своей во-

ле. Или ему так кажется» [1, с. 92]. Автор указывает, что в постиндустриальном 

(информационном) обществе «это обязательное условие всей индивидуальной 

свободы; главным образом свободы отличаться» [1, с. 92].  

Выше перечисленные особенности формирования современного религи-

озного мировоззрения говорят о стихийной сущности данного процесса. Иное 

дело, если мы говорим о целенаправленном формировании религиозного миро-

воззрения через систему образования и воспитания, о передаче знаний новому 

поколению. 

По содержанию и структуре понятие «религиозное мировоззрение» мно-

гогранное и многоаспектное. Оно включает в себя несколько составных частей: 

первый – это знание, умение, навык (опыт), которые человек, в первую очередь, 

получает через религиозный компонент в системе образования; второй компо-

нент – это идеи, мнения, оценки, убеждения, представления, которые формиру-

ют религиозное мировоззрение стихийно через социум и среду; третий компо-

нент – конфессиональные знания, умения, религиозные действия, обряды, культ, 

всё то, что имеет сверхъестественную веру. Важным компонентом являются и 

потребности (социальные и духовные), которые к тому же ещё и безграничные. 

Они определяют социальное и духовное бытие человека, последствие вероятных 

новых ситуаций, порой неоднозначных, противоположных, противоречивых. 

Анализ религиозного мировоззрение необходимо осуществлять в единстве всех 

взаимосвязанных и взаимодействующих аспектов (сторон) человеческого бытия. 

Архитектоникой религиозного мировоззрения являются множество исто-

рических, духовно-культурологических, социально-политических, философских, 
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педагогических, в том числе и экономических учений, а также методология: 

определённые парадигмы (образцы) науки, приёмы, средства, механизмы и фор-

мы познания. Социально-философский анализ показывает, что современный мир 

накопил существенный объём информации о религиях, освоение которых проис-

ходит через стихийную, порой неконтролируемую глобальную сеть Интернет. 

Освоив техноязычество и возможно, применимо к этому и другие техно-

религиозные знания человек находит для себя новые ориентиры в этом мире, ис-

пользует их в практической и в духовной жизни. В наши дни, в условиях рыноч-

ной глобальной экономики, высокого ритма жизни мы постоянно сталкиваемся с 

непредсказуемыми новыми технологическими знаниями. Поэтому значимость 

получения религиозного компонента через систему целенаправленного образо-

вания, учитывая его мировоззренческий статус, возрастает.  
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МЕСТО ЛЮБВИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ПОНИМАНИИ И. ИЛЬИНА 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о важности любви в жизни челове-

ка, приводятся статистика заинтересованности данной темой, а также некоторые 

способы ее обретения на примере взглядов русского философа И.А. Ильина. 

Анализируются примеры взглядов на понятие любви других известных мысли-

телей, относящихся к двум направлениям русской философской мысли: фило-

софско-платоническое и ортодоксально-богословское, которые имеют схожие 

или противоположные представления с мыслителем. В заключении делается вы-

вод об актуальности и необходимости изучения взглядов русских философ в 

настоящее время. 

Ключевые слова: любовь, русская религиозная философия, И.А.Ильин. 

 

Феномен любви всегда являлся волнующим для людей.  Каждая историче-

ская эпоха усматривала в данном понятии определенные черты своего времени, 

например, в средние века идеалом семейно-брачных отношений являлся «духов-

ный брак». Как сформулировал апостол Павел: «Тело же не для блуда, но для 

Господа» (1Кор 6:13), что являлось в средневековой Европе одной из основопо-

лагающих идей. В современном же мире отношение к любви и браку претерпели 

изменения, однако по результатам опроса от 16 ноября 2018: «каждый пятый ас-

социирует счастье с семьей, детьми и внуками, и ещё 15% выбрали благополу-

чие в семье и благополучие детей» [11]. Сервис Яндекса «подбор слов» выдает 

следующую статистику запросов в месяц: «любовь» - 25 998 816, популярны за-

просы «любить – это», «любить или быть любимым», «хочу любить», а также 

названия фильмов и сериалов о чувствах и отношениях людей [12]. Таким обра-
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зом, несмотря на различное понимание феномена любви, на всех континентах и 

во все времена люди обращали внимание и подчеркивали важность этого высо-

кого чувства в жизни. Как писал нидерландский художник Винсент Ван Гог: «Я 

– человек, и человек со страстями. Я не могу жить без любви…иначе я замерзну 

и превращусь в камень» [1]. Важное место этот феномен занимает у русских фи-

лософов, которые предложили особый религиозный взгляд на важность любви и 

способ ее обретения.  

Философ В.С. Соловьев считал, что единственной движущей силой, спо-

собной победить зло и эгоизм является любовь [3, c. 30]. Несомненно, что мно-

жество других русских и зарубежных деятелей солидарны с данной мыслью. Как 

писал в своем стихотворении Осип Мандельштам: «И море, и Гомер — всё дви-

жется любовью» [7, c. 55]. Л.В. Евсеева в статье «Тема любви в экзистенциаль-

ной философии Н.А. Бердяева» отмечает, что в основу понимания аспекта люб-

ви, а также появления специального термина «эрос» у философа Н. Бердяева 

легли взгляды В.С. Соловьева и В.В. Розанова [3, c. 30]. Однако, сам Н. А. Бер-

дяев выделил два направления философской мысли во взглядах на феномен 

любви. Первое – философско-платоническое, которое было начато В.С. Соловь-

евым, второе направление – ортодоксально-богословское, связанное с такими 

деятелями как П. Флоренский, С. Булгаков, И. Ильин. Главное отличие течений, 

по мнению философа, было в отношении к античности и христианскому пони-

манию любви, что послужило причиной нашего выбора для исследования взгля-

дов второго направления. 

Отдельного внимания заслуживает ортодоксально-богословское направ-

ление и его яркий представитель Иван Александрович Ильин. Философ родился 

9 апреля 1883 года в Москве в дворянской семье и получил прекрасное образо-

вание [4]. Основными трудами профессора являются «Путь к очевидности», «О 

России» (1934 г.), «Поющее сердце», а также интересная работа «О сопротивле-

ние злу силою» (1925 г.), в которой темы любови и добра играют главную роль. 

Главные проблемы, сформулированные в произведении И. Ильиным, звучат сле-

дующим образом: «Может ли человек, стремящийся к нравственному совершен-

ству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, 
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приемлющий Его мироздание и своё место в мире, не сопротивляться злу мечом 

и силою?» [5, c. 276]. Сегодня эти вопросы еще более актуальны, ибо формы 

действия сил зла стали более изощренными, и каждому верующему или воспи-

танному человеку рано или поздно приходится делать непростой выбор. Как пи-

сал И. Ильин: «добро – это одухотворенная любовь, зло – противодуховная 

вражда. Добро есть любящая сила духа; а зло – слепая сила ненависти» [5, c. 

276], следовательно, даже исходя из определений автора, можно уловить мысль 

о силе духовной любви, без которой невозможно противостоять злу и сохранить 

в себе человеческие качества. Таким образом, все произведение пронизано идеей 

о любви к Богу, близким и добрым поступкам. 

О важности любви в своих произведениях размышляет русский философ 

И.А. Ильин, который видит в этом чувстве настоящую силу и благодать, которая 

необходима каждому человеку. По мнению мыслителя, предметом любви явля-

ется дух, духовная созерцательность человека без которой «любовь» принимает 

лишь ее форму и лишь наслаждается, т.е. появляется некий задаток и нереали-

зующаяся сила [5, c. 275]. Условием достижения истинной и настоящей любви 

философ видит в исполнении двух основных заповедей Христа, первая из кото-

рых призывает направить всю свою любовь к Богу, а вторая любить ближнего 

как самого себя (Мф. 22, 37-40; Мк. 12, 29-31; Лк. 10, 26-28). Однако по-

настоящему полюбить ближнего может лишь тот, кому открылся Бог и кто ис-

кренне исполняет первую заповедь, поскольку ее соблюдение помогает увидеть 

в других людях божественное начало. «Ибо научившийся видеть и цельно лю-

бить Божественное необходимо любить это Божественное всюду, где увидит и 

найдет Его. Мало того, он всегда будет искать в других людях именно Его, чув-

ствуя себя связанным прежде всего с Ним, а уже через Него и в Нем – со всеми 

людьми» [5, c. 276] – пишет Иван Ильин. 

Однако, философ рассуждает и об обратной стороне обретения духовной 

любви. При укреплении духа и достижении состояния полного доверия к Богу, 

человек начнет искать подобных себе, поскольку «начало духа ограничивает 

начало любви. Духовная любовь есть не только религиозная преданность, но в 

основе своей она есть, прежде всего, зрячий, живой, предметный выбор» [5, c. 
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279]. Любовь понимается как некая целостность, объединение во всем, следова-

тельно, становится понятно, что невозможно любить все, в особенности то, что в 

своих корнях имеет зло и грех. Здесь вспоминается заповедь Христа о любви к 

своим врагам, смысл которой не всегда корректно истолковывается. Как пишет 

сам И. Ильин: «Призывая любить врагов, Христос имел ввиду личных врагов 

самого человека, его собственных ненавистников и гонителей, которым обижен-

ный. Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, благословлять тех, 

кто ненавидит и попирает все Божественное» [5, c. 281-282]. Таким образом, при 

обретении предмета любви – духовной созерцательности, человек более не мо-

жет любить то, в основе чего главенствует дьявол, и принимать то, в основе чего 

лежит зло. Данная мысль также прослеживается в идее И.А. Ильина в борьбе со 

злом, ибо при обретении духовной любви проявления вражды, зла, вреда пере-

станут быть нормой, что меняет жизнь, а, следовательно, духовное состояние 

человека. 

Позицию философа разделяет русский писатель и философ Ф.М. Достоев-

ский, который нашел высшую правду в Боге, а любовь является одной из глав-

ных тем в его творчестве. Как отозвался о писателе В.С. Соловьёв: «любил он 

прежде всего живую человеческую душу во всём и везде, и верил он, что мы все 

род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над 

всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением» [9]. По мнению 

мыслителя, достичь истинной любви можно лишь через веру во Христа и посто-

янное смирение. Изучая дневник писателя, богослов А.И. Осипов делает вывод о 

том, что Ф.М. Достоевский считает смирение результатом достижения челове-

ком определенного духовного уровня, когда каждый может честно оценить себя, 

а в следствии простить несовершенства других и видеть в людях божественное 

начало [8].  

Тема любви также занимала важное место в произведениях русского клас-

сика Ф.М. Достоевского. В работах философа видно, как преобразует человека 

любовь, как становится ему легче жить и как в нём оживают лучшие качества и 

ощущения, а также показано как открывается человек объекту любви и отдаёт 

все свое сердце, время, деньги и всегда спешит прийти на помощь. Однако, об-
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ратной стороной является боль, которая наносится расставанием или безответ-

ным чувством, об этом писатель решает умолчать и оставить нам додумать о 

дальнейшей жизни главных героев.  

В сентиментальном романе «Белые ночи» писатель показывает, как про-

является любовь русской женщины и как тяжело любить безответно. Однако од-

новременно с этим, главный персонаж произведения – Мечтатель понимает, что 

лучше любить невзаимно, чем не любить вовсе, ибо ни что не тяжело так, как 

одиночество. «Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином 

почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто 

не пригласил меня; словно забыли меня» [2, c. 11], - рассуждает герой. В этом 

тяжелом откровении Ф.М. Достоевский чутко раскрывает две главные человече-

ские потребности – любить и быть любимым, а следовательно, быть принятым и 

значимым, отчего появляется ответ на вопрос о роли и значимости данного чув-

ства в жизни каждого из нас. 

Таким образом, феномен любви является одним из важнейших предметов 

интереса русских философов, богословов, писателей. Как было отмечено ранее, 

феномен любви рассматривался отечественными философами с двух позиций: 

философско-платонической и ортодоксально-богословской. И.А. Ильин видит 

постижение человеком высокого чувства через любовь к Богу, после чего, по-

стигая некую религиозную созерцательность и обретая новое духовное состоя-

ние, становится способным полюбить своих ближних, поскольку начинает ви-

деть в людях божественное начало. Схожие взгляды имеют писатель Ф.М. До-

стоевский, а также П.А. Флоренский, который писал о том, что настоящую лю-

бовь человек может обрести с помощью подвига веры в Триединого Бога, вслед-

ствие чего сможет обрести благодатную энергию Духа Святого [6], к чему и 

приходит в своих трудах И.А. Ильин. 

Как гласит Священное Писание: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки 

Тот же» (Евр 13:8), следовательно, ни Бог, ни человек не меняются. Такие выда-

ющиеся философы как И.А. Ильин говорили о правде и любви, которая исходит 

от Бога, а значит, слова мыслителя всегда будут актуальны. В современном мире 

вопросы, которыми задавались русские философы стали еще острее, поскольку 
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существует проблема нравственного выбора и нравственных ориентиров, следо-

вательно, чтение и изучение работ писателя может помочь направить человека в 

сторону правильно духовно-нравственного выбора и жизненного пути. Как, вер-

но, упомянул об этом Е.П. Леонов: «Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. 

Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что Другого Бога не 

бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды. Всё затоптать 

нельзя. Особенно в искусстве» [10]. 
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THE PLACE OF LOVE IN HUMAN LIFE AS I. ILYIN UNDERSTAND 

 

Abstract: The article discusses the importance of love in a person's life, provides statis-

tics on the interest in this topic, as well as some ways of finding it on the example of 

the views of the Russian philosopher I.A. Ilyin. Examples of views on the concept of 

love by other famous thinkers related to two areas of Russian philosophical thought: 

philosophical-Platonic and orthodox-theological, which have similar or opposite ideas 

with the thinker, are analyzed. In conclusion, a conclusion is made about the relevance 

and necessity of studying the views of Russian philosophers at the present time. 
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ В БРЮССЕЛЕ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ 

 (ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЬИ С. С. ГЛАГОЛЕВА «БРЮССЕЛЬ И ПАРИЖ  

ДЛЯ НАУКИ О РЕЛИГИИ») 

 

Аннотация: предметом рассмотрения выступает сочинение российского ученого-

богослова С.С. Глаголева «Брюссель и Париж для науки о религии», опублико-

ванное в 1915г., в частности дается обзор первой части исследования, посвящен-

ной созданию и функционированию в Брюсселе во второй половине XIX века 

особого научного общества, стремящегося «синтезировать» науку и религию. 

Приведены примеры публикаций членов Брюссельского общества, которые рас-

крывают суть предлагаемой методологии научного исследования в рамках хри-

стианского мировоззрения.   

Ключевые слова: С.С. Глаголев, «Брюссель и Париж для науки о религии», 

«Revue des quections scientifiques», дарвинизм, апологетика, наука о религии 

 

Традиционно колыбелью религиоведения как самостоятельной науки 

принято считать Германию, именно там на почве немецкой классической фило-

софии был освоен материал о различных религиях добытый миссионерами в 

эпоху Нового времени, разработаны основы концепций исторического и сравни-

тельного методологических подходов к религии.  Г.В.Ф. Гегель, И.Кант, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, М.Вебер и др. немецкие философы стремились осмыслить 

феномен религии научными способами, пользуясь методами и инструментами 

философии. Немецкие авторы долгое время считались ведущими авторитетами в 

области религиоведения. [6, 5-15] 

Начиная с 70-х годов XIX века элементы религиоведческих курсов чита-

ются в ведущих вузах Англии, Голландии, Франции, Италии и других европей-

ских стран. Свой вклад в развитие нового направления вносят филологи, антро-
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пологи, историки, социологи, правоведы, философы. Начинают издаваться науч-

ные журналы, проводиться международные конференции, публикуются первые 

учебники по религиоведению[6, 26], авторы этих учебников считаются основа-

телями религиоведения: немецкий филолог, профессор Оксфорда  Фридрих 

Макс  Мюллер, прочитавший первую лекцию по религиоведению 19 февраля 

1870 года о сравнительном изучении основных религий мира и опубликовавший 

затем свои лекции под названием «Введение в науку о религии», а также гол-

ландские исследователи  К. П. Тиле и П. Д. Шантепи де ла Соссе. «Как отмечает 

М. Стаусберг, их работы «установили международные исходные пункты для по-

нимания того, что может предложить изучение религии(й)» [2, 103]  

Труды западных философов, а затем и первые учебные пособия по рели-

гиоведению переводились на русский язык, методологический, категориальный, 

идейный опыт европейских ученых во многом послужил основанием для рос-

сийских философов, лингвистов, историков, а также богословов в построении 

собственных религиозно-философских концепций. Изучение опыта зарубежных 

коллег значительно повлияло на становление новых рефлективных структур в 

отечественной религиоведческой мысли [1, 28-34] Кроме того материал для изу-

чения мировых научных тенденций добывался ещё и в процессе длительных по-

ездок по европейским странам. В качестве примера такого рода полевых иссле-

дований можно привести научную командировку во Францию и Германию про-

фессора Московской духовной академии С.С. Глаголева (1865-1937), после ко-

торой он защитил докторскую диссертацию «Сверхестественное Откровение и 

естественное богопознание вне истинной Церкви» (1901 г.). [7] В 1915 г. было 

опубликована его работа «Брюссель и Париж для науки о религии», посвящен-

ная подробному описанию достижений франкоязычного религиоведения конца 

XIX – XX века.  

С.С. Глаголев являлся одним из наиболее видных ученых-богословов в 

очень сложный исторический период. Добившись значительных успехов в науч-

ной и преподавательской деятельности в дореволюционной России, став заслу-

женным профессором Московской духовной академии и членом её правления, а 

также профессором Московских высших женских курсов, читал лекции по бого-
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словию, истории религии, античной философии, систематической философии, 

логики, после смены государственной идеологии, в 20-е годы был репрессиро-

ван, а в 1937 году расстрелян. [7] 

Прежде чем перейти к обзору книги «Париж и Брюссель для науки о рели-

гии» следует сказать о научных интересах автора, дабы понимать в какой пара-

дигме были написаны его труды и какими принципам подчинены его логические 

конструкции. С.С. Глаголев оставил довольно богатое печатное наследие, он 

опубликовал более тридцати книг и порядка пятидесяти научных статей [4], по-

священных осмыслению сложных богословских вопросов, связанных с бытием и 

становлением мира в свете новых естественно-научных данных с опорой на кон-

сервативную богословскую традицию. [7] Основной областью его исследований 

стала апологетика, главным образом естественнонаучная. Главной задачей апо-

логетики он считал «научное обоснование истин веры», которое, по его мнению, 

также защищает христианство от ложных учений. Источником религиозных ис-

тин является Бог, и познать их, соответственно можно только изнутри христиан-

ской веры, С.С. Глаголев, признавая необходимость научного изучения Священ-

ного писания, был убежден, что совершенно необходимым условием успешно-

сти такого изучения является искренняя вера. В отсутствии веры в бога и недо-

верии к Священному Писанию он видел основной порок научного подхода к 

христианству, широко распространенного с XIX века в западных странах, осо-

бенно во Франции и Германии. [5] Однако С.С. Глаголев отмечал значительные 

достижения в разработке научного подхода к религиозной проблематике евро-

пейскими учеными и одним из подтверждений является его исследование «Па-

риж и Брюссель для науки о религии». 

 Изначально эта статья была опубликована в Богословском вестнике за 

май 1915 г., затем отпечатана в виде отдельного сочинения Изданием книжного 

магазина М.С. Елова (Сергиев Посад, 1915 г.) [3]. Видимо в связи с этим текст не 

имеет привычной структуры, он не разбит на главы, а представляет собой единое 

повествование. Условно в нем можно выделить предисловие, в котором автор 

отражает актуальность темы, две большие части, посвященные описанию основ-

ных научных событий в области богословия и религиоведения, произошедших в 



  

56 

Брюсселе и в Париже за последние 40 лет, и очень краткое заключение, всего 

публикация содержит 53 страницы. 

Начинает С.С. Глаголев как раз с наблюдения о том, что многие области 

научного знания в общественном сознании прочно связаны с достижениями 

немецкой науки, в то время как открытия других европейских государств оста-

ются в тени, в качестве примера он приводит находку французской экспедицией 

в начале XX века кодекса Гаммураби* и его перевод на французский язык (прим 

авт.: речь идет об открытии законов Хаммурапи в 1901г.), который в России был 

издан и стал популярен в переводе с немецкого языка. Отдавая должное немец-

кой науке С.С. Глаголев называет её «одной из благородных и плодотворных 

ветвей общечеловеческой науки» [3, 3], но считает, что не справедливо утвер-

ждать, что во всех областях «немцы идут впереди всех культурных народов. Так 

в области защиты религии и в сфере истории религии Бельгия и Франция в по-

следние десятилетия… дали гораздо больше…» [3, 3].  

Следует обратить внимание, что более внимательное изучение француз-

ско-бельгийского вклада в науку о религии было обусловлено не только необхо-

димостью восстановления научной справедливости, но и «настоящим положени-

ем вещей» [3, 3], которое автор называет наиболее благоприятным для того, что-

бы обратить внимание интересующихся религиозными вопросами людей на до-

стижения этих стран. Дело в том, что свою работу С.С. Глаголев писал в разгар 

Первой мировой войны, в которой Франция и Бельгия являлись союзниками 

России, а Германия – противником, таким образом он открыто выражает не 

только свой научный интерес, но и гражданскую позицию, что указывает на не-

кую ангажированность, безусловно влияющую на общее направление исследо-

ваний. 

В первой части С.С. Глаголев ведет речь о Брюсселе, сначала он отмечает 

мощную антирелигиозную волну, которая начала нарастать в среде ученых в 

XIX веке после того как в естествознании были сформулированы основные по-

стулаты теории эволюции после публикаций Ламарка и Дарвина. Объясняя про-

исхождение вселенной и человека законами природы, эволюционисты исключа-

ли божественное вмешательство в эти процессы, что значительно упрощало по-
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нимание мироустройства. В этот период европейские ученые, которые остались 

верны своим христианским убеждениям решили бороться с новым учением 

единственным методом, безоговорочно вызывающим уважение, научным. 1 мар-

та 1875 г. в Брюсселе 10 ученых натуралистов объединились в новое научное со-

общество, девизом которого стало утверждение «между верою и знанием нико-

гда не может быть действительного разногласия» «Общество должно было ста-

раться сгруппировать вокруг своего девиза ученых христиан, чтобы бороться 

против рационалистических и атеистических доктрин оружием истиной 

науки»,[3, 5] а также общество показать примером своих членов, что можно од-

новременно быть верующим и свободным исследователем природы. Основные 

идеи, девиз, порядок заседаний, цели сообщества были определены статутом из 

17 положений, а также состав из 5 секций: математических наук. физических, 

естественных, медицинских, экономических. К моменту официального открытия 

общества в него изъявили желание вступить 453 ученых, среди которых Альбер 

де Лаппаран, Сент-Джордж Джексон Майверт и т.д. 

Для сравнения С.С. Глаголев приводит факт, что в тот же время в отече-

ственной естественнонаучной периодике главной темой были принципы дарви-

низма, естественного отбора и происхождения человека от обезьяны, что без-

условно было отражением западных тенденций.  

Возвращаясь к описанию брюссельского общества, автор рассказывает о 

том, что сначала оно публиковало свои труды раз в год, а с 1877 г.  четыре раза в 

год в журнале Revue des Quections scientifiques (Обзор научных вопросов), каж-

дый его выпуск содержал 350 страниц. Затем следует описание структуры жур-

нала, состоящего из трех частей (первая касалась непосредственно научных во-

просов, вторая содержала обзор научных и учебных произведений, а третья была 

посвящена научным открытиям в перечисленных выше областях знания) и поря-

док изложения материала, в этом контексте автор отмечает одну из главных 

научных тенденций в религиоведении описываемого времени, появляется много 

публикаций об открытиях в Ассиро-Вавилонии, Египте, Мексике [3, 5], для опи-

сания и изучения этих открытий антропология вступает в синтез с лингвистикой, 
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ассирологией, египтологией, что содействует их взаимному преуспеванию, а по-

лученные таким образом результаты подтверждают библейское учение.  

Статей по апологетике, как таковых, не было, С.С. Глаголев предполагает, 

что таким образом ученые члены общества стремились показать, что авторитет 

ученого, обогатившего науку открытиями и восставшего против учений, отри-

цающих Откровение выше чем авторитет апологета, просто критикующего 

научные гипотезы. К тому же качественный научный материал, публикуемый в 

Revue des Quections scientifiques заставлял обращаться к нему и ученых с анти-

религиозными убеждениями. 

Далее автор анализирует библиографическую часть журнала, в которой 

давались обзоры наиболее значимой научной литературы, формулирует ряд кри-

тических замечаний: 1) желателен был бы разбор большего числа произведе-

ний…О многих довольно капительных сочинениях в духе Revue, журнал не де-

лает отзывов, так в журнале не помещено отзыва о книге Цокклера о «первосо-

стоянии человечества» (Die Lehre vom Urstand des Menschen1879), 2) было бы 

желательно, чтобы разборы выходящих сочинений появлялись более своевре-

менно: некоторые иностранные сочинения появляются через годы после выхода. 

[3, 10-11] 

С.С. Глаголев переходя к разбору статей, касающихся религиозной тема-

тики замечает, что помимо таковых, в Revue также имелись публикации, кото-

рые в прямую не касались апологетики, он косвенно их выводы подтверждали 

ошибочность эволюционной теории, и приводит примеры, статья об эмбриоло-

гии лемуров (La genealogie de l`homme d`apre M.Haeckel et le placenta des Lemu-

riens ), в которой доказывается, что у лемура, которого  Дарвин и Геккель счита-

ли отдаленным предком человека, развитие зародышей происходит не одинаково 

с человеческим, а согласно эволюционной теории предполагалась тождествен-

ность этих процессов. Еще две подобного рода статьи, приводимые С.С. Глаго-

левым, касались сохранения энергии (La сonservasation l`energie solaire) и при-

ложению математического анализа к естественным наукам (L`application 

d`analyse…)  
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Таким образом, автор еще раз констатирует, что Revue возник для борьбы 

с материалистическим мировоззрением и в своих статьях показывает: 1) что в 

том виде, в котором существует в настоящее время эволюционное учение, отри-

цающее теологию, должно быть признано не состоятельным; 2) что после внесе-

ния в эволюционную теорию некоторых изменений и исправлений, она может 

быть допущена как правдоподобная, и тогда она перестанет вступать в противо-

речие с теологией. [3, 13] Затем следует приведение статей из Revue на самую 

различную тематику, по палеонтологии, зоологии, ботанике, философии и т.д., 

выводы которых, с разных ракурсов, оспаривают теорию эволюции. При этом 

С.С. Глаголев отдает должное деликатности и грамотности, авторов журнала, 

которые с тактом вели научную полемику, не используя для популяризации 

журнала «рекламообразных» заголовков.  

Отдельно рассматривается блок статей, связывающих науку и библейское 

учение в единое согласованное знание, весьма интересен подход, предлагаемый 

авторами Revue и пересказанный С.С. Глаголевым к неизбежным противоречи-

ям, возникающим между научными открытиями и Библией. Когда какое-нибудь 

положение науки приобретает характер истины и в то же время является стоя-

щим в несогласии с откровением, то не следует оспаривать ни ту ни другую ис-

тину, на необходимо ждать открытия третьей истины, которая бы примирила две 

другие. [3, 16-17] 

Попытки подобных примирений на страницах Revue представляли, види-

мо особый интерес для С.С. Глаголева, он описывает то как бельгийский иезуит, 

математик Игнатий Карбонель (1829-1889) через понятие бесконечного числа 

пытается математически доказать, что мир сотворен Богом так как по природе 

своей он конечен по времени и пространству. Затем С.С. Глаголев приводит в 

пример работу Жана д`Этьена «Как образовалась вселенная?» (Comment s`est 

forme l`Univers) как наиболее значительное, на его взгляд исследование, опубли-

кованное в Revue на тему творения, в ней сделана попытка связать достижения 

палеонтологии и утверждения Священного писания. Главным образом теория 

Жана д`Этьена заключается в том, что сотворение Богом вселенной за шесть 

дней, описанное в Библии имело место быть, но каждый день не состоял из 24 
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часов, а соответствовал одной или нескольким геологическим эпохам, по его 

мнению, отделение тьмы от света происходило на протяжении миллионов веков 

(в первый неопределенно долгий период времени), который был обозначен авто-

ром Библии как один день, по данной логике,  третий библейский день когда по-

является наземная флора соответствует девонской и каменноугольной эпохам в 

геологии и т. д., соответствие каждого дня определенным геологическим форма-

циям, с их биологическими характеристиками очень подробно описано Жаном 

д`Этьеном. [3, 19-22] 

На эту же тему на страницах Revue С.С. Глаголев находит две статьи (Les 

jours de Іа semaine et les oeuvres de la creation. T. II, et. Encore les jours de la 

creation T. 15) профессора естественных наук семинарии Католического инсти-

тута Сен-Сюльпис Поля Фовилля (1840-1909), в которых он подвергает критике 

теорию некоего аббата Клитфорда о том, что в первые главы Библии составляют 

литургический гимн, а не повествование о творении. Клитфорд объясняет эту 

гипотезу тем, что евреи долгое время пользовались египетским календарем, в 

котором каждый день был посвящен одному из богов, но после исхода из Егип-

та, Моисей решил, что евреям нужен свой календарь, чтобы сохранить их рели-

гию в единого Бога, и в замену египетским богам посвятил каждый из дней не-

дели воспоминанию об одном из актов творения мира богом. Именно для этой 

цели якобы Моисей написал ту часть книги бытия, которая теперь считается ка-

нонической историей сотворения мира. Поль Фовилль основываясь на толкова-

ниях этого текста пытается опровергнуть данный подход. [3, 22] Приведенные 

примеры дают представление о материалах, публикуемых в Revue имеющих 

своей целью привести к единому согласованному мировоззрению научную и 

христианскую картины мира. 

Еще на два научных вопроса, обсуждаемых в Revue С.С. Глаголев обра-

щает внимание. Один из них, это возрождение в 1870-х годах в католическом 

мире теории о преадамитах. В связи с тем, что во Франции, Португалии и Бель-

гии были обнаружены камни и другие предметы содержащие возможные следы 

людей, живших задолго до Адама, предполагалось, что затем эти люди вымерли 

и Богом был создан Адам, который является предком всего современного чело-
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вечества. Мнения авторов брюссельского журнала на эту теорию разделились, 

одни считали, что найденные следы принадлежат не руке человека, а скорее все-

го диким животным или были образованы в результате природных явлений, а 

другие допускали, что следы могли быть оставлены человеком, но он тоже был 

потомком Адама, просто библейская хронология не точна и в действительности 

Адам мог жить намного раньше. Отсюда вытекает второй вопрос: о библейской 

хронологии. В Revue ряд ученых обосновывают версию, что потомки Адама до 

Авраама в Библии перечислены не все, а только наиболее знаменитые, возможно 

число пропущенных довольно велико, соответственно и исторический период 

описываемых в ветхом завете событий может быть гораздо длиннее. Таким об-

разом, брюссельские ученые, опираясь на данные палеонтологической антропо-

логии определяют возраст человечества примерно в десять тысячилетий, но не 

признают геологические исследования, доказывающие, что человечество суще-

ствует уже несколько миллионов лет. 

Резюмируя описание Revue C.C. Глаголев говорит о том, что на протяже-

нии 37 лет в нем было опубликовано много работ о расширяющих территорию 

научных завоеваний человечества, и в то же время «устраняющих материали-

стические примеси у научных представлений» [3, 24] и сам он регулярно пользо-

вался в своих работах этим источником. Затем автор разражается проповедниче-

ским гневным пафосом в адрес Германии, которая остановила работу верующей 

мысли, дойдя до отрицания веры заменила Бога культом сатаны и уничтожает 

бельгийские города один за другим, автор расценивает эти трагические события 

начала мировой войны, как испытания веры и надеется, что провидение вскоре 

прекратит эти испытания и Бельгия вернется к деятельной и спокойной жизни, а 

научное сообщество возродиться. 

В конце своей статьи, подводя итоги изложенному, С.С. Глаголев заклю-

чает, что в речи о Брюсселе главной темой стала апологетика, то есть защита ре-

лигиозных истин, которая является одной из самых дискуссионных тем в науке. 

Существует мнение, что апологетики не должно существовать вовсе, так как ис-

тинность христианства должна выявляться сама собою, поэтому стойкость 

брюссельских ученых, отстаивающих одновременно научные истины и основы 
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христианской веры в условиях антирелигиозных тенденций XIX – начала XX ве-

ков, сложно переоценить. 

Что касается самой публикация С.С. Глаголева, то особо следует отметить 

её «информационную» функцию: она знакомит научную общественность и ши-

рокого читателя своего времени с основными достижениями малоизвестной в 

России брюссельской науки, рассказывает о специфике организации исследова-

тельского процесса западноевропейских образовательных и научных центов, 

знакомит с особенностями религиоведческой проблематики, разрабатываемой 

франкоязычными авторами. 
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СЕВЕРНЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 

 

Аннотация: В статье осмысляются причины интереса современных художников 

к мотивам, образам, фольклорной традиции Русского Севера, которые в послед-

ние пять-десять лет становятся основой и вдохновением для творчества.  

В попытках исследовать корни, вопросы идентичности, которые актуализируют-

ся в современном научном и художественном дискурсе, раскрыть феномен «рус-

ского культурного кода» художники в своем творчестве обращаются к фолькло-

ру, обрядовым текстам, визуальным образам, мифологии, природе, образу жизни 

и картине мира северного человека.  

Анализ отдельных работ и художественных проектов позволяет говорить о том, 

что самым важным фактором привлекательности севера России для исследова-

ний и производства современной культуры является факт сохранения наиболее 

богатого и древнего наследия русской культуры. Север в некотором смысле «за-

консервировал» элементы древней поэтики и визуальные образы вплоть до сере-

дины XX века. Именно за этой поэтикой и визуальностью сюда идут современ-

ные художники, чтобы не только исследовать и осмыслять, но создавать свое 

собственное высказывание.  

Ключевые слова: фольклорные мотивы Русского Севера, природные и культур-

ные образы, художественное пространство, современные художественные прак-

тики, арт-резиденции на Русском Севере.   

 

В фокусе исследования находится постоянно повышающийся интерес к 

локальной культуре, фольклору и традиционному ремеслу в современной худо-

жественной среде. Децентрализация художественных процессов на международ-

ном уровне повлекла за собой медленные изменения в системе российской куль-

туры и искусства. Интерес также обуславливается феноменом глокализации и 
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мыслится как ответ глобальным процессам, когда вместо ожидаемого исчезно-

вения региональных отличий происходит их осмысление, сохранение и развитие. 

Этот процесс стал особенно заметен в последние пять-десять лет, когда появился 

так называемый тренд на локальность в художественном сообществе.  

Современная культурная экосистема Русского Севера ‒ явление малоизу-

ченное. Работа опирается на междисциплинарные исследования, современного 

искусства, собранные с сборнике «Север 2.0» Арктического института искусств, 

материалы этнографических исследований О.А. Черепановой, В.Н. Матонина, 

научные исследования процессов современного искусства и творческую дея-

тельность школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва), Револьт-центра (Коми), Госу-

дарственного Дарвиновского музея (проект Я. Шклярской «Голос Севера», 

Москва), выставочных проектах музея декоративно-прикладного искусства 

(Москва), работе арт-резиденций «Марьин дом», «Ровдина гора», «ТАФ-

Ошевенск», мастерские СВОД Центра современных искусств ARKA, проектов 

ЦСИ-студии в Архангельской области и индивидуальных арт-проектах,  нахо-

дящихся в авангарде выбранного исследования.   

 Обнаруженная на Севере в конце 19 века большая часть эпоса на русском 

языке, этнографические экспедиции по северным деревням в 20 веке позволили 

собрать богатейший фольклорный материал, полифония которого звучит сего-

дня в современном искусстве. В данном исследовании феномен современного 

искусства и современного художника осмысляется максимально широко, и 

творчество представлено не только живописной традицией, но разнообразием 

форм художественных практик: перфомансы, инсталляции, реди-мейды, скульп-

туры малой формы, видео-арт, сайт-специфик спектакли.   

Исследуя выступления художников на российских биеннале современного 

искусства в Санкт-Петербурге, Москве, Коми, Чувашии, слушая интервью, изу-

чая экспликации к работам, мы делаем вывод о том, что письменных источников 

о фольклоре Русского Севера современным художникам не достаточно, они 

предпочитают метод телесного знания, погружения в пространство, которое не-

когда было освоено носителями культуры, участниками обрядов, ремесленника-

ми и мастерами, мореходами и рыбаками. Именно об этом природном и куль-
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турном пространстве писал Д.С. Лихачев: «В Русском Севере удивительнейшее 

сочетание настоящего и прошлого, современности и истории (и какой истории – 

русской! – самой значительной, самой трагической в прошлом и самой философ-

ской), человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба и грозной 

силы камня, бурь, холода снега и воздуха…» [3, с. 3]. Поэтому за последние 

пять-десять лет в Архангельской области наблюдается рост количества арт-

резиденций: Марьин дом в Чаколе, ТАФ в Ошевенске, Ровдина гора на Курост-

рове, мастерские СВОД с практикой в Каргопольском и Пинежском районах.  

Обращаясь к работам современных художников, исследователь сталкива-

ется с ситуацией, когда сложно определить, является ли мотив и образ, который 

использует художник, уникальным для северной территории, или же он универ-

сален для русской культуры: мотивы птицы, сарафана, косы, дерева, реки. Одна-

ко в случае использования художниками собранного на севере этнографического 

материала для создания творческих работ процесс интерпретации становится 

более упорядоченным.  Так, в основу инсталляций, перфомансов, сайт-специфик 

спектаклей ложатся наиболее распространенные мотивы, связанные с обрядами, 

фольклором и с песенными творчеством северной деревни. Воплощенная в обра-

зах народная память хранит исторические и иконографические сведения, боль-

шое число символов относится к языческим обрядам и воспоминаниям, а также 

христианским образам и сюжетам.  

Например, современная московская художница Устина Яковлева создает 

инсталляции в виде кругов, сплетенных из бисера или вышитых на ткани крас-

ными нитями. Работы основаны на интерпретации места круга в различных ком-

позициях на прялках, домовой росписи, вышивке, семантика которого связана с 

женским началом. Таким образом, рассуждая о женской судьбе, силе духа се-

верных женщин, осмысляя свои собственные корни, Устина создает перфоманс, 

названный словами Пинежской песни «Кого нету, того мене жаль». Под звуки 

этой песни художница вышивает красным бисером одежду с фотографии север-

ной бабушки, которую привезла из экспедиции по деревням Архангельской об-

ласти и пребывания в арт-резиденции «Марьин дом», тем самым устанавливая 

связь между поколениями женщин на севере.  
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 Многие современные работы позволяют сделать вывод о том, что худож-

ники часто соединяют традиционные фольклорные мотивы песен, быличек, об-

рядов с орнаментальными образами и сюжетами. Так, молодую художницу Уль-

яну Каль к идее видео-арта о русалке подтолкнули былички, услышанные на 

Масельге. Этот фольклорный образ исследовался филологом и этнографом О.А. 

Черепановой, которая собирала этнографический материал на Русском Севере в 

экспедициях 80-х годов: «Русалки были тож. Разны виды показывали: и женщи-

ной, и мужчиной, и скотиной. Как привидится. Увидят их и болеют (Архангель-

ская обл., Мезенский район, Лампожня, 1986). В Воренже много ребят у моста 

тонуло, и одна, русалка, выходила из проруби. Видели ю зимой, в белом, и пела: 

«Сегодний год хуже прошлогоднего», да кланялась всё, и тонуло ребят много 

летом (Архангельская обл., Беломорский район, 1984)» [8, с. 76].  

Еще один фольклорный мотив, который лег в основу хеппенинга худож-

ницы Ульяны Подкорытовой, – птица. Костюм птицы выполнен из традицион-

ного материала для кровли в северном зодчестве, лемеха. Художница в костюме 

птицы двигается в пространстве деревни Нёнокса, подходит к воде, сворачивает-

ся клубком, взмахивает руками-крыльями, то есть, полностью взаимодействует с 

природным пространством через телесную практику. Используя мифологиче-

ский образ, художница превращает его в комментарии к актуальным процессам 

самоизоляции. Когда человек чувствует себя уязвимым, он интуитивно прини-

мает позу эмбриона. В своем интервью для Арктического института искусства 

она рассказывает о проекте «Будь что не бывает», который посвящен бесконеч-

ному поиску персонажей внутренней мифологии художника. Все они рождаются 

в результате исследования фольклора Севера, который привлекает богатством 

песенной, речевой и декоративной традиции. Суть современного искусства в 

том, что даже традиционные фольклорные мотивы или традиционная архитек-

турная форма Русского Севера может быть пересоздана фантазией современного 

художника в защитный панцирь от коронавируса. Также академическая живо-

пись, скульптура и графика переосмысляются, а художник переходит к возмож-

ностям натуральных материалов или собственного тела для создания нового 

произведения искусства.  
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Одним из самых сложных мотивов, встречающихся и в песенной, и в ви-

зуальной культуре – это категория природного пространства Русского Севера и 

взаимодействие с ним человека. Особенностью мифологического, а затем тради-

ционного, фольклорного сознания является опора на превосходство простран-

ственных категорий над временными. Попытка понять несвойственный совре-

менному человеку способ мышления обуславливает переформатирование худо-

жественного процесса через погружение в пространственное миросозерцание в 

период пребывания в арт-резиденциях на севере. ТАФ – театр архитектурной 

формы в Ошевенске вот уже более 10 лет философски работает с пространством 

Севера, обращая внимание больше на материал и процесс, который может быть 

неидеальным, пограничным. Их эксперименты связаны с попытками понять, как 

жили люди на севере, как взаимодействовали с природой и культурным ланд-

шафтом, не покоряя его, а встраиваясь. Художественные проекты ТАФ – это ра-

бота с чистой формой без лишнего вмешательства в природу. На летних школах 

и арт-резиденциях в Ошевенске художники создают вещи простых незамыслова-

тых форм- объекты материального мира, однако всегда обращают внимание на 

то, что в форме вещи отражаются не только функциональные, но и социокуль-

турные значения, связи между человеком и вещью, понимание ее обрядовой 

функции и места в сакральном пространстве. Художники ТАФ утверждают, что 

социокультурная реальность, как культурный факт воспроизводится именно в 

традиционной культуре народа, где обрядовой семиотике отводится особая роль, 

так как «…человек живет не в мире предметов, а в мире символов» [7, с.13].  

Мотив пространства также осмысляется сайт-специфик спектаклем «Се-

вер», организованном в здании бывшего Морского-Речного вокзала г. Архан-

гельска, месте, не предназначенном для постановок. Режиссеры Сергей Чехов, 

Анастасия Юдина и Владимир Бочаров совместно с коллективом молодежного 

театра создали современный миф о Севере на основании исследований, архив-

ных документов, псевдо-интервью, соединяя северные мотивы с понятием в 

нейрофизиологии «дефолт-система мозга», когда человек думает обо всем сразу. 

В пространстве вокзала посетители могут хаотично передвигаться, получать 

разные эмоции – от тошноты до умиротворения, выхватывать отдельные впечат-
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ления и знания, слушать звуки Севера, встречать истории о пинежских икотни-

цах, взаимодействовать с фольклорными мотивами и образами птицы Сирин в 

виде уличного искусства на кафельных стенах.    

В перфомансе «Живые течения» пространство Русского Севера описыва-

ется художниками в характеристиках «пустое, свободное и холодное», ведь Се-

вер – это свобода.   

 Исследование северных фольклорных мотивов, образов и сюжетов, к ко-

торым обращается современное искусство, позволяет нам обнаружить интерес 

художников к работе с симбиозом архаики и современности. Очевидно, что со-

циокультурные процессы, размывающие границы самобытности, заставляют ху-

дожника идти к источнику культуры, к ее корням. Многие из них основывают 

свои художественные идеи на работе с этнографическими исследованиями, ма-

териалами монографий, ищут вдохновение в телесном знании, реабилитируют в 

своем творчестве знания предков. Стремясь находиться в пространстве северной 

деревни, пересматривают евроцентристские каноны истории искусства, стара-

ются найти новые точки отсчета, избегая колониального способа мышления и 

отношения к культурному наследию.  В этом смысле поэтика Русского Севера, 

ее образность, наполненность смыслами помогает определить не только художе-

ственную, но и человеческую идентичность, ощутить сопричастность к чему-то 

большому, и в этом смысле Русский Север – и есть то большое, к чему совре-

менному художнику хочется подключаться. 
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РЕЛИГИЯ И ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИРАНЕ  

(СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2022 г.) В ОПТИКЕ РОССИЙСКИХ СМИ.  

ОБЗОР БАЗОВЫХ РАЗЛИЧЕНИЙ 

Аннотация. В статье на основе анализа новостного материала российских СМИ 

выявляются основные семантические различения, обнаружившиеся в ходе про-

тестных выступлений в Иране в сентябре – декабре 2022 года и их связь с рели-

гиозной коммуникацией. Применяется теоретико-методологический подход  

Н. Лумана, коммуникативный подход в области исследования феномена проте-

стов.  

Ключевые слова: Иран, протестная коммуникация, хиджаб, религия, ислам, ана-

лиз различений. 

 

С сентября 2022 года по настоящее время в Исламской республике Иран 

(далее - ИРИ) не утихают протестные движения, спровоцированные гибелью 22-

летней Махсы Амини 16 сентября 2022 г. Демонстранты связывают причину ги-

бели девушки с действиями полиции нравов из-за неправильного ношения го-

ловного платка [1]. В протестах приняли участие жители более 150 иранских го-

родов. Активисты высказывают несогласие с жесткими религиозными законами, 

звучат призывы «к демократическим переменам», требования освобождения 

арестованных [2]. Официальная власть ИРИ, реагирует репрессивными мерами, 

избегает диалога с протестующими, хотя, согласно СМИ, масштаб выступлений 

и послужил причиной упразднения т.н. «полиции нравов» [3].  

С 1979 года после победы Исламской революции ИРИ является теократи-

ческим государством, где верховная власть принадлежит духовному лидеру - 

высшему руководителю (в настоящее время - Али Хаменеи). В соответствии с 

законодательством ИРИ, с 1983 года всем женщинам (в т.ч. из иностранных гос-

ударств и не исповедующим ислам) в публичном пространстве предписывается 
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ношение укрывающей одежды – хиджаба [4, p.38]. «Проблема хиджаба» в Иране 

видится исследователям чрезвычайно противоречивой и парадоксальной, а так-

же содержит в себе многослойную смысловую нагрузку [4, p.XV]. «Головной 

платок» стал символом протестующих женщин, причем как сторонниц ислам-

ской одежды, так и ее противниц. Если для первых хиджаб является символом 

исламских традиций и добродетели [5, с.60], то для вторых, выступает олицетво-

рением несправедливости по отношению к женщинам, отсталости, эксклюзии из 

процесса глобализации, а также в крайнем варианте, приравнивается к оппози-

ции действующему в Исламской республике Иран политическому режиму [3].    

Представляется перспективным в данной ситуации проанализировать се-

мантические различения, которыми руководствуются протестующие и офици-

альные власти, пользуясь теоретико-методологическим подходом Н.Лумана. С 

точки зрения теории немецкого социолога современное общество – «поликон-

текстуальная система, допускающая множество описаний ее комплексности» [6, 

c.37]. Это семантически дифференцированное пространство коммуникаций, ори-

ентирующихся на успешность и приоритет собственной наблюдательной пози-

ции.  

С точки зрения правительства ИРИ выступления опасны как «пропаганда 

против Исламской республики», а протестующие – «враги исламской револю-

ции», «поджигатели и бунтовщики» [7], т.е. представляют собой угрозу государ-

ственному суверенитету и актуальной власти. Необходимо отметить, что для 

правительства ИРИ, как продолжателей достижений исламской революции, по-

следняя мыслится как «одно из величайших событий XX в.», «протест против 

главенства Запада над Домом Ислама (дар-уль-ислам)», «попытка создания та-

кой формы правления, которая с помощью новых приемов и методов опиралась 

бы на все ценности и догматы ислама» [8, c.136-137]. С упразднением полиции 

нравов, ценность «сохранения исламского образования и культуры» не исчезает, 

и «судебная власть продолжит следить за общественным поведением» [3]. Обо-

значим различения: Исламская республика Иран / другие страны и формы прав-

ления; исламская культура / другие культуры; национальная безопасность / угро-

за потери безопасности и власти.  
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С точки зрения протестующих, действия властей расцениваются как «без-

законие», ограничение свободы (в первую очередь женщин), прав человека, 

насилие. Отметим оппозиции: свобода / несвобода, закон / беззаконие, демокра-

тия / теократия, актуальная власть / смена режима. Информация, опубликован-

ная в СМИ, о том, что «десяткам задержанных в ходе протестов были предъяв-

лены обвинения в “борьбе с Богом” и “нечестивом поведении на земле”» [7] 

свидетельствует для оппозиционеров о руководстве в системе права различени-

ями системы религии, что с точки зрения европоцентричной модели дифферен-

цированного общества описывается как «испорченная» коммуникация. Это «не 

законно» с точки зрения права и «противоестественно» с точки зрения религии, 

оперирующей различением «трансцендентное / имманентное». Как пишет со-

циолог Е.А. Островская, в современном обществе религиозные концепты «утра-

тили статус универсальных объяснительных схем», и религия выступает сферой 

поиска идентичности [9, c.166-167]. Протестная коммуникация обнаруживает 

«границу власти» [6, c.373]. Поскольку власть пользуется различением предпи-

сания / нежелательные альтернативы и в рамках него контролирует и удваивает 

возможности действий [6, c.373], ее граница становится «видимой», в виду 

предпочтения протестующими альтернативной стороны, вынуждающей власть 

или пересматривать нормы, или применять санкции [6, c.373]/ Протестная ком-

муникация не оформляется в систему, она представляет собой своего рода 

«аутопойезис страха и тревоги», обостряющий коммуникацию опасностей 

(Н.Луман), а в терминологии Х.Фухса, выступает «как результат постепенной 

аккумуляции особого типа критических наблюдений или новой и более рафини-

рованной перцепции, способной усмотреть опасности и риски, которые без этой 

оптики просто бы остались незамеченными» [10, c.28].  

Примечательно, что катализатор протестных движений, нормативное пра-

вило ношения головного платка для женщин в рамках данного дискурса, потеря-

ло свою изначальную религиозную направленность (ношение укрывающей 

одежды для женщин регламентировано в Коране (К, 24; К, 33) и имеет целью 

сбережение целомудрия мужчин и женщин) и редуцировалось к различению 

предписанное / запретное, свобода / принуждение.  
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Более широкой оптикой наблюдения конфликтной ситуации в Иране мо-

жет быть оппозиция проектов глобализации: европейского христианского и ис-

ламского, где характерными чертами последнего являются «обновление и ре-

формация системы традиционного исламского образования и традиций толкова-

ния священных текстов Корана», «реисламизация мусульманских стран, их по-

следующая консолидация вокруг идей единой исламской нации или единого 

наднационального исламского государства», «создание единого экономического, 

а в перспективе и политического пространства глобального взаимодействия 

стран мусульманского мира» [11, c.140].  
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Abstract The article, based on the analysis of the news material of the Russian media, 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ И ИНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ВЕЛИКОЙ 

РЕФОРМЫ 1870 Г. 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению положения Владимирской 

епархии Русской Православной Церкви и иных религиозных сообществ Влади-

мирской губернии в предреформенный период.  Статус религиозного сообще-

ства и его влияния на жизнь общества в целом, проблемы формирования и раз-

вития гражданского общества в России, составной частью которого являются 

религиозные сообщества, проблемы соотношения коронной власти и самоуправ-

ления определяли и определяют интерес исторической науки к вопросам влия-

ния религиозных сообществ на ход реформ 60-70 гг. XIX века. Предреформен-

ный период характеризуется важными изменениями в социально-экономическом 

положении городов Российской империи, ростом численности городского насе-

ления, опережающим общий рост населения страны. [15, с. 91-92] Протоиерей 

Валентин Асмус в своем исследовании «Принципы богословского подхода к ис-

тории» поднимает вопрос теологического обоснования познания исторического 

процесса. Он пишет: «… христианство утверждает персоналистический подход к 

истории, и христианскому воззрению на историю наиболее соответствуют те ее 

интерпретации, которые в центр истории ставят личностное бытие.»  Христиан-

ство – историческая религия и христианское понимание исторического процесса 

теологично по своей сути. В этом контексте «исторической теологичности хри-

стианства» актуальным становится вопрос соотношения власти земной и власти 

Небесной, Церкви и мира, религиозных сообществ и государства. гражданского 

общества и коронной власти. Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 

№ 21-011-44195. 
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В религиозном ландшафте Владимирского края определяющим является 

православная христианская традиция, представленная приходами, монастырями 

и иными учреждениями Владимирской епархии Русской Православной Церкви. 

Начиная с X века и по настоящее время, население края является по сути моно-

национальным более (90 % населения  представлено русским народом) и моно-

конфессиональным. Учитывая это обстоятельство, целесообразно было бы при 

религиоведческом анализе религиозных сообществ на территории Владимирской 

области использовать устоявшиеся термины, а именно: инославные сообщества 

(иные христианские конфессии – католицизм и протестантизм), а также иновер-

ные сообщества (ислам, иудаизм, и т.д.), учитывая их отношение к Правосла-

вию. 

В 1721 г. после создания Святейшего Правительствующего Синода была 

учреждена на основе Патриаршей Синодальная область. В 1742 году бывшая 

Патриаршья область была разделена на Санкт-Петербургскую и Московскую 

епархии. [21, с. 16] Московской епархией с 1742 по 1748 г. управляли Архиепи-

скопы Московские и Владимирские. [8, с. 716]  

В синодальный период число епархий не успевало за ростом народонасе-

ления и территории Российской империи. В 1744 г. в Синодальной области 

насчитывалось 5000 храмов и 200 монастырей. Возникла необходимость приве-

дения в соответствие к потребностям церковной жизни распределения епархий.  

В 1744 году при императрице Елизавете Петровне было совершено восстановле-

ние Владимирской епархии в качестве самостоятельной церковной единицы, ко-

торая была выведена из состава Синодальной области.  Указом от 16 июля 1744 

года была учреждена Владимирская и Яропольская епархия. [17, с. 662] На Вла-

димирскую кафедру был назначен Епископ Владимирский и Яропольский Пла-

тон (Петрункевич), рукоположенный во епископа 20 марта 1748 года. С этого 

времени и начинается фактически новое историческое бытие древней Владимир-

ской церкви.  
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Согласно указам Екатерины II (1788г.), Павла I (1799г.) и Александра I 

было установлено, что границы епархий должны совпадать с границами губер-

ний. Такое положение действовало до 1917г. 

7 ноября 1775 г. был издан манифест "Учреждения для управления губер-

ний Всероссийской империи", на основе которого вся территория была разделе-

на на 50 губерний с населением по 300-400 тыс. душ мужского пола в каждой; в 

свою очередь в губерниях выделялись уезды с населением по 20-30 тыс. душ 

мужского пола. Во главе областной администрации стоял наместник или гене-

рал-губернатор, управлявший двумя-тремя губерниями, каждую из которых воз-

главлял губернатор. Указом 1 сентября 1778 г. было учреждено Владимирское 

наместничество, состоявшее из Владимирской, Тамбовской и Пензенской губер-

ний.  

В 1744 г. во Владимирской епархии насчитывалось 684 храма. В 1753 г. их 

количество составило 830, а в конце этого столетия уже было 1083–1092 церкви. 

[11, с. 369, 384–385, 569, 583, 84991-92] В 1764 году был изменен титул епархи-

ального архиерея Владимирской епархии в связи с включением в состав Влади-

мирской епархии города Мурома и Муромского уезда.  Епископ Павел стал име-

новаться епископом Владимирским и Муромским.  В этот период на территории 

Владимирской епархии насчитывалось 696 храмов.  

В 1764 году в рамках мероприятий по изъятию церковной собственности, 

так называемой секуляризации, проведенной императрицей Екатериной II, Вла-

димирская епархия была к 3-му классу в числе 15 других епархий. Произошло 

перераспределение городов и уездов по епархиям. Теперь во Владимирской 

епархии числились города Владимир, Арзамас, Гороховец, Муром, Починки, 

Темников и Ярополч с Вязниковской слободой. С 24 мая 1764 г. Владимирский 

епископ стал титуловаться Владимирским и Муромским.  

6 мая 1788 г. императорским указом Святейшему Синоду было дано пред-

писание по возможности привести границы епархий в соответствие с границами 

губерний. В связи с этим Владимирская и Переславль-Залесская епархии были 

присоединены к Суздальской епархии. Епархиальным архиереем был определен 

Владимирский епископ Виктор (Онисимов) с титулом Суздальский и Владимир-
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ский. Епископу Онисиму было определено «иметь пребывание в городе Суздале 

в уважение к древности города и знатности Суздальской епархии». [12, с.1073-

1074] В результате этой церковно-административной реформы границы Суз-

дальско-Владимирской епархии совпали с границей Владимирской губернии. 

3 мая 1798 г. указ императора Павла I Петровича было дано предписание   

епископу Виктору пребывать во Владимир как месте архиерейской кафедры. 

27 сентября 1799 года согласно докладу Святейшего Синода, утвержден-

ного императором Павлом 16 октября 1799 года, Суздальская епархия была пе-

реименована во Владимирскую и Суздальскую и кафедральным городом вновь 

стал Владимир. [13, с.813,820] 

Владимирскую кафедру в XIX столетии прославили виднейшие церков-

ные деятели, архипастыри и богословы. В их числе архиепископ Парфений 

(Чертков), святитель Феофан Затворник (Говоров), архиепископ Феогност (Ле-

бедев), архиепископ Сергий (Спасский).  

В 1860 г. на территории Владимирской губернии насчитывалось 1 млн. 

209,5 тыс. православных, 12,8 тыс. старообрядцев, 2,5 тыс. единоверцев, 526 ка-

толиков, 227 протестантов, 223 чел. иудейского вероисповедания и 15 магоме-

тан. 

В XIX столетии Владимирская епархия совпадала в своих канонических 

границах с территорией Владимирской губернии, административно делившейся 

на 13 уездов и 222 волости. На территории Владимирской губернии находилось 

15 городов, 1 посад и 8227 различных иных поселений.  

Вторая половина XIX и начало XX столетий особый период в истории 

Владимирской епархии, когда Церковь в лице Епархиального управления и ду-

ховенства оказывается сопричастной изменениям в общественной жизни страны 

и проводимым коронной властью реформам, вошедшим в специальную истори-

ческую литературу, как великие. В этот период границы Владимирской епархии 

и Владимирской губернии совпадали.  

 В предреформенный период происходят изменения в области демогра-

фии, социальном и экономическом развитии городов. [9] Тем более остро встают 

проблемы городского общественного управления, несоответствия статуса насе-



  

80 

ленного пункта и его правового положения. В Российской империи до введения 

в действие Городового положения 1870 года 211 городов по существу не имели 

городского управления, функции которого были возложены на органы полицей-

ской власти. [5, с. 343]. В период подготовки и обсуждения реформы городского 

общественного управления правительство привлекало для обсуждения ее хода и 

выработки документов представителей общественного управления городов Рос-

сийской империи. По официальным данным, в конце 50-х годовXIX столетия  в 

Европейской России и Сибири было около 700 городов. [10, с. 11] Следует отме-

тить, что реальное социально- экономическое и демографическое положение 

населенного пункта и его официальный статус не всегда соответствовали друг 

другу. К поселениям городского типа населенные пункты были отнесены зача-

стую по признакам не социально- экономического, а культурно-исторического и 

административного плана. Часто такие объективные характеристики города, как 

род занятий и численность населения не учитывались. В то же время многие 

населенные пункты числились в разряде сел, а не городов. Подобного рода тен-

денции были характерны для официальной статистики, как городов центра Рос-

сии, так и для городов Владимирской губернии. [18] По данным Центрального 

статистического комитета МВД население Владимирской губернии в 1859 году 

составляло 1201580 жителей и проживало в 6459 населенных пунктах. В 14 го-

родах Владимирской губернии проживало 77036 жителей (6,41%). В официаль-

ном списке крупнейшим из городов Владимирской губернии был г. Владимир 

(13348 жителей). Далее следовали города Муром (10328 жителей) и Шуя (8555 

жителей). Замыкали список из 14 городов Владимирской губернии такие города 

как Судогда (2416 жителей) и Ковров (2377 жителей). Численность 8 из 14 горо-

дов Владимирской губернии не достигала 5 тысяч человек. В примечании соста-

вители “Списка населенных мест по сведениям 1859 года “указывают на рас-

хождение между официальными данными и реальным положением вещей. В 

частности, официальные данные по с. Иваново и Вознесенскому посаду указы-

вают на число в 6674 жителей, в то время как реальная численность населения, 

включая фабричных рабочих, достигает 15000, т. е. в два раза больше. [18, с.Х] В 

Шуйском уезде в административном центре уезда г. Шуе проживало 8555 жите-
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лей, т. е. наполовину меньше, чем в Вознесенском посаде и селе Иваново. В 

Ореховском погосте и при Никольской бумагопрядильной фабрике (Зуево) про-

живало, по официальным данным, 2566 жителей, что практически соответствует 

количеству жителей уездного центра города Покрова. [18, с.161] В фонде 1288 

Российского государственного исторического архива (РГИА) в делах хозяй-

ственного департамента МВД содержатся статистические данные о городах цен-

тра России и городах Владимирской губернии. Главное управление по делам 

местного хозяйства проводило хозяйственно-экономическое обследование горо-

дов Российской империи, в программу которого входило не только сбор новей-

ших данных на 1915 г., но и обращение к статистическим данным предыдущих 

исследований. На основе этого были созданы таблицы, суммирующие количе-

ственные показатели с 1825 года, когда в России впервые были собраны офици-

альные данные о населении городов, по 1 января 1915 года. Хотя в абсолютных 

цифрах рост городского населения по сравнению с сельским не кажется столь 

значительным, но при пересчете этих показателей роста на 1000 жителей мы ви-

дим, что за период с 1858 по 1897 гг. по этому показателю прирост в селе соста-

вил 3,74 в то время как в городе 35,33, при среднем показателе по губернии 5,79.  

Особое место среди городов Владимирской губернии имел ее администра-

тивный центр - город Владимир. Это обстоятельство играло свою роль при осу-

ществлении реформы городского управления в 1870 г. Реформа во Владимир-

ской губернии началась с ее административного центра, который был испыта-

тельным полигоном в апробации реформы. С другой стороны, в сопоставлении с 

другими административными центрами губерний Центральной России - такими, 

как Ярославль, Калуга, Кострома, Нижний Новгород, Тверь, Рязань, Вологда и 

т.д., центр Владимирской губернии имел свои особенности. Так по отношению 

численности населения Владимира к численности населения губернии в целом в 

процентном отношении население губернского центра составило 3/4 %. В то 

время как в городах Ярославле и Калуге оно составило 4%, в Нижнем Новгоро-

де, Пензе, Костроме, Петрозаводске и Орле - 3%, в Твери, Рязани, Воронеже и 

Вологде - 2%.[4, с. 29] Из пятидесяти губернских городов Европейской России 

Владимир занимал по численности населения 48 место. 
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В предреформенный период и время действия Городового положения 

1870 года во Владимирской губернии рост городского населения опережает об-

щий рост народонаселения. За период с 1858 по 1879гг. показатель роста населе-

ния в пересчете на 1000 жителей в сельской местности составил 3,74, в то время 

как в городе он был 35,33 при среднем показателе по Владимирской губернии 

5,79 (см. приложения №№ 1,2,3). Часто в губернии промышленные предприятия 

размещались в сельской местности, что во многом объясняет сословный состав 

городского населения Владимирской губернии. В целой группе городских посе-

лений- Гороховец, Суздаль и т.д. -садоводство и огородничество являлось одним 

из основных источников доходов горожан. Специфика городских поселений 

Владимирской губернии, состав и численность населения, род занятий горожан 

оказали свое влияние на обсуждение реформ, их проведение и деятельность го-

родских дум и управ.  

 26 апреля 1862 г. Министерство внутренних дел издает циркулярное рас-

поряжение “О доставлении соображений относительно улучшения общественно-

го управления в городах“, в соответствии с которым на местах создаются 509 

особых “комиссий из наиболее опытных и сведущих лиц с приглашением в оные 

депутатов от всех сословий города”.[7, с.1-2]  Комиссии в своей деятельности 

руководствовались специальной программой, разработанной МВД. Проведение 

и условия подобной работы свидетельствовали о серьезности намерения прави-

тельства, заинтересованного в получении правдивой информации с мест. В соот-

ветствии с циркуляром комиссия создается и во Владимире. Владимирская ко-

миссия в своих ответах выступает за корректировку планов реформы в сторону 

предоставления большей самодеятельности органам городского общественного 

управления и их всесословного характера. [19] Позиция местных комиссий спо-

собствовала изменению первоначальных замыслов о проведении реформы го-

родского управления в русле Городского положения 1846 г. Таким образом, од-

ним из факторов, способствовавших решению проблем городского самоуправ-

ления в русле буржуазных реформ, явился диалог власти и общества. 

В течение 8 лет с начала обсуждения реформы городского управления бы-

ли выработаны 3 проекта городской реформы. Окончательный проект был раз-
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работан с участием представителей городских обществ, что сказалось на изме-

нении его положений. Государственный совет счел необходимым узнать мнение 

лиц, “непосредственно участвующих в заведовании общественными делами го-

родов и наглядно знакомых с условиями городского управления и хозяйства”. [7, 

с. 3-4] Главноуправляющий Вторым отделением князь С.Н. Урусов стал предсе-

дателем комиссии, образованной для обсуждения проекта. К работе комиссии 

были привлечены “эксперты” - городские головы Москвы, Санкт-Петербурга, 

Одессы, Харькова, Ельца, Динабурга, Череповца, бывший голова Вознесенского 

посада Владимирской губернии Я.П. Гарелин, двое гласных Петербургской и 

Московской общих дум. Были приглашены, но не приняли участие в работе ко-

миссии городские головы городов Осташкова и Владимира. Всего было прове-

дено 19 заседаний комиссии. Из них 14 заседаний прошли с участием экспертов. 

От городов Владимирской губернии принял участие известный обще-

ственный деятель и предприниматель Я.П. Гарелин. [2] В обсуждении проекта 

Я.П. Гарелин принял активное участие. Прежде всего, были подняты вопросы 

принципиального плана- о избирательном законе, определяющем круг избирате-

лей, квартирном налоге, “трехразрядной системе”, председателях исполнитель-

ного и распорядительного органов городского управления, о доле нехристиан в 

числе гласных и т.д. 

В характере обсуждения этих проблем оказали свое влияние жизненный 

опыт и происхождение Я.П. Гарелина, его связь с динамично развивающимся 

Вознесенским посадом. Гарелин выступил против деления избирателей на раз-

ряды, что, по его мнению, “не соответствовало бы ни духу времени, ни истори-

ческому складу русского народа”. [7, с. 216] В городах с 3 тысячами жителей и 

менее выборы в гласные должны быть произведены “всем миром” по его мне-

нию. Деление избирателей на группы (неизбежное в крупных городах) должно 

производиться по территориальному, а не имущественному принципу. Позицию 

Я.П. Гарелина поддержал Н.Н. Погребов- городской голова Санкт-Петербурга. 

Абсолютное большинство экспертов и членов комиссии высказалось за выборы 

в рамках “трехразрядной системы”. Более успешной была попытка Я.П. Гарели-

на отстоять интересы купечества при рассмотрении вопроса о цензе оседлости. 
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Двухлетнее пребывание в городе, считавшееся, по проекту, обязательным для 

участия в выборах на основе торговых документов, отменялось как цензовое 

требование для купцов, имевших в данном городе промышленное или торговое 

заведение. Мнение представителей Вознесенского посада и Череповца было 

учтено комиссией. Позиция экспертов в работе комиссии была весьма противо-

речивой, т.к. в отдельных случаях они добивались либерализации проекта, в 

других придерживались консервативных убеждений (вопрос о “трехразрядной 

системе”). Свой весомый вклад в решение проблем большей самостоятельности 

органов городского общественного управления внес Я.П. Гарелин. 

  В соответствии с циркуляром МВД в 1862 году создается особая комис-

сия в г. Владимире, которая, как и другие 509 комиссий руководствовалась спе-

циальной программой. Владимирская комиссия в своих предложениях выступи-

ла за корректировку планов городской реформы в сторону большей самостоя-

тельности городских дум и за всесословный характер городского управления. 

Вопрос об участии представителей духовенства в работе местного обще-

ственного управления был поднят при проведении земской реформы 1864 г. При 

проведении преобразований в сфере местного общественного управления про-

водился широкий опрос и привлечение к проведению реформ, как представите-

лей местной администрации, так и представителей духовенства, прогнозировал-

ся социальный состав избирателей. Свою позицию в этом вопросе высказал мит-

рополит Московский Филарет (Дроздов). 5 сентября 1863 г.  он предоставил 

свой ответ на проект земской реформы и возможности участия в его органах ду-

ховенства. Как указывает историк С.В. Римский своем исследовании митрополит 

Филарет прежде всего ставит вопрос “должно ли духовенство обязательно 

участвовать в земских учреждениях?” [16, с. 423] Митрополит Филарет считает 

необходимым внести в проект добавление: “Священники и до присутствия в 

земских собраниях допускаются не иначе как с разрешения епархиального 

начальства.“ [16, с. 423] В целом митрополит Филарет отрицательно относится к 

участию духовенства в выборных органах. В частности, он указывает на следу-

ющее обстоятельство: “... собраниям предстоит обсуждать и принимать решения 

по широкому спектру вопросов. В любом случае позиция священника-гласного 
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не всех устроит, вызовет конфликты, враждебное расположение. Таким образом, 

авторитет духовенства и Церкви, их интересы пострадают. “[16, с. 424] Римский 

С.В. отмечает, что митрополит Филарет “всегда, насколько это было возмож-

ным, старался устранить попытки вовлечения Церкви в политическую деятель-

ность. “ [16, с. 423] Позиция митрополита Филарета соответствовала канониче-

ским установления Церкви. Так 81-е апостольское правило заключает, что «Не 

подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народное управление, но неупу-

стительно  быти при делах церковных». [6]  

Тем не менее эта позиция о неучастии духовенства в деятельности мест-

ного общественного управления в качестве гласных не была воспринята. Зако-

нодательная норма позволила лицам из духовного сословия участвовать в изби-

рательной кампании.  

По итогам выборов в земства в 1865-67 гг. духовенство не только восполь-

зовалось открывшейся возможностью, но и имело определенный успех. По дан-

ным из числа уездных гласных в 29 губерниях священников оказалось 6,5 % (774 

из 11915), из губернских гласных 3,8 %.[3, с. 49] Для оценки участия духовен-

ства в деятельности органов местного общественного управления является важ-

ным оценка факта  резкого снижения доли духовенства в составе гласных от 5-7 

% в начале деятельности земств до почти 0 % в начале 1890 г. Подобная стати-

стика будет характерна и для участия духовенства в городском общественном 

самоуправлении. Только здесь еще ниже начальный стартовый уровень, про-

центное соотношение числа духовенства в составе гласных городских дум. 

 Во время обсуждения проектов реформы городского общественного 

управления был поднят вопрос о необходимости привлечения к участию в рабо-

те органов городского управления представителей духовного сословия, введе-

нию духовенства в состав городского общества. Среди предложений по улучше-

нию управления городами Российской империи, выдвинутых особыми комисси-

ями, созданными на местах в соответствии с циркуляром Министерства внут-

ренних дел от 26 апреля 1862 г., особо следует отметить мнение 59 комиссий о 

статусе лиц духовного сословия. Среди 509 комиссий 59, в т.ч. Владимирская, 

посчитали необходимым ввести в состав городского общества  духовенство. [7, 
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с. 33-172] Городские реформы 1870,  1892 гг. действовали во многом в едином 

ключе, пробуждая самосознание горожан, создавая возможности диалога власти 

и общества, создания гражданского общества в России. Интересна оценка пре-

образований эпохи Александра II и Александра III в церковной публицистике. В 

январском (№ 1)  номере журнала “Православное обозрение” за 1863 г. было 

опубликовано мнение депутат от духовенства Костромской особой комиссии, 

который указывал на противоречие каноническим установлениям Церкви при-

влечение духовенства к участию в городских общественных делах.” [14] Необ-

ходимо отметить, что это утверждение вызвало опровержение, опубликованное 

во 2 номере журнала “Православное обозрение”. На основании исторических 

данных и канонов в статье “Об участии духовенства в делах земства по закону 1-

го января 1864 г.” говорится: “предстоящему служению нашей Православной 

земле обязаны мы, как служители веры и Церкви, посвятить себя и ныне, прине-

сти в дела земства дух высокого закона веры и дух благоустройства церкви...” 

В течение 8 лет были разработаны 3 проекта городской реформы. В под-

готовке 3 окончательного проекта принимали участие представители городского 

общественного управления, привлеченные в качестве экспертов. В их числе в 

качестве эксперта был приглашен городской голова Вознесенского посада Я.П. 

Гарелин. Диалог власти и общества способствовал становлению городского об-

щественного управления в качестве органов самоуправления, организации дея-

тельности городских избирательных собраний, дум и управ на всесословных 

началах. Свой голос в общественное обсуждение реформ гражданского устрой-

ства в России внесла Церковь в лице её иерархов, духовенства и мирян. 
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This article is devoted to the study of the situation of the Vladimir Diocese of the Rus-

sian Orthodox Church and other religious communities of the Vladimir province in the 

pre-reform period. The status of the religious community and its influence on the life 

of society as a whole, the problems of the formation and development of civil society 

in Russia, of which religious communities are an integral part, the problems of the cor-

relation of crown power and self-government determined and determine the interest of 

historical science in the issues of the influence of religious communities on the course 

of reforms of the 60-70 years of the XIX century. The pre-reform period is character-

ized by important changes in the socio-economic situation of the cities of the Russian 

Empire, the growth of the urban population, outstripping the overall population growth 

of the country. The study was carried out within the framework of RFFR grant No. 21-
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РЕЛИГИОНИМЫ В ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, 1901 – 1902) 

 

Аннотация: Описание религиозности населения Российской Федерации, изменя-

лось от строгой идентичности с той или иной конфессиональной общностью, 

обозначаемой с одной стороны, специальным «религионимом», и, с другой, со-

бирательными терминами «христианские исповедания» и др. Юридически такая 
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ситуация складывалась около 1000 лет, когда в государстве поддерживалась в 

качестве нормы только идентичность с господствующей Церковью («греко-

российским исповеданием», «православным вероисповеданием»). Основная цель 

статьи – описать ситуацию начала ХХ века, опираясь на данные Третьего собра-

ния законов Российской Империи. Помимо социологического и юридического 

значения, такая информация важна для понимания того, как менялось само вос-

приятие религиозного многообразия в начале прошлого столетия. 

Ключевые слова: религиозность, Полное собрание законов Российской Империи, 

иноверцы, иудейское вероисповедание, католическое исповедание, православное 

исповедание 

 

Законодательные документы 1901 года продолжили тенденции начала ХХ 

века, связанные с ограничениями сограждан «иудейского вероисповедания» 

(«Еврейского закона»), как и ряда других религиозных сообществ. Так, уже 25 

января было опубликовано «Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров», гласившее: «Приобретение Компанией в собственность или в 

срочное владение и пользование недвижимых имуществ в местностях, где тако-

вое приобретение воспрещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского 

вероисповедания, - не допускается.» [1, с. 43] 

Продолжением стали следующие документы: 

«Приобретение Обществом в собственность или срочное владение и поль-

зование недвижимых имуществ в местностях, где таковое владение воспрещает-

ся, по закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, не допускает-

ся.» [3, с. 110]; 

«заведывающие делами и управляющие недвижимыми имуществами об-

щества должны были быть русскими подданными не иудейского исповедания» 

[4, с. 289]; 

«pаведывающими делами и управляющими недвижимыми имуществами 

не могут быть лица Иудейского исповедания. Общество не может иметь на заво-

дах и рудниках рабочих и служащих из иностранных подданных в количестве не 

свыше 20% общего числа их, а лиц Иудейского исповедания как русских, так и 
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иностранных подданных – вообще принимать на службу или на работы Обще-

ства» [8, с. 417-418]; 

«приобретение Обществом в собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где это приобретение вос-

прещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, - не до-

пускается.» [9, с. 455]; 

«нижние чины Еврейского закона к прохождению курса в Юнкерских 

Училищах не допускаются» [10, с. 553-586]; 

«число членов Биржевого Комитета и кандидатов к ним из нехристиан не 

должно превышать одной трети общего числа членов. Председатель, его заме-

ститель и старший маклер должны быть из христиан» [11, с. 656]; 

«приобретение Обществом в собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где таковое приобретение 

воспрещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, - не 

допускается» [12, с. 681]; 

«заведывающие делами и управляющие недвижимыми имуществами Об-

щества должны быть русскими подданными не Иудейского исповедания» [14, с. 

767]; 

«приобретение Товариществом в собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где таковое приобретение 

воспрещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, - не 

допускается» [15, с. 771]; 

«приобретение же Обществом на каком бы то ни было основании недви-

жимых имуществ в других местностях, где таковое приобретение воспрещается, 

по закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, - не допускается. 

Примечание. Из общего числа пяти Директоров и двух кандидатов (параграф 26) 

три Директора и один кандидат должны быть русскими подданными не Иудей-

ского исповедания, причем кандидат из иностранных подданных или лиц 

Иудейского исповедания может вступать в исправление должности только ди-

ректора из иностранных же подданных или лиц Иудейского исповедания. Ди-

ректор-распорядитель (параграф 33) и заведывающие и управляющие недвижи-
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мыми имуществами общества должны быть русскими подданными не Иудейско-

го исповедания» [16, с. 785-788] 

«приобретение Обществом недвижимых имуществ в Амурской и Примор-

ской областях допускается не иначе, как с особого, каждый раз, разрешения 

Приамурского Генерал-Губернатора; приобретение же Обществом на каком бы 

то ни было основании недвижимых имуществ в других местностях, где таковое 

приобретение воспрещается, по закону, иностранцам и лицам Иудейского испо-

ведания, - не допускается. Примечание. Из общего числа пяти Директоров и 

двух кандидатов (параграф 24) три Директора и один кандидат должны быть 

русскими подданными не Иудейского исповедания, причем кандидат из ино-

странных подданных или лиц Иудейского исповедания может вступать в ис-

правление должности только директора из иностранных же подданных или лиц 

Иудейского исповедания. Директор-распорядитель и заведывающие и управля-

ющие недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими поддан-

ными не Иудейскаго исповедания» [17, с. 796-799]; 

«приобретение Товариществом в собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где таковое приобретение 

воспрещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, - не 

допускается, за исключением тех пространств, которые необходимы для устрой-

ства пароходных пристаней и сооружений» [18, с. 817]; 

«заведывающие делами и управляющие недвижимым имуществом Обще-

ства в России должны быть лицами не Иудейского исповедания» [21, с. 1118]; 

«уполномоченными и распорядителями Общества по его предприятию в 

Томской губернии не могут быть лица Иудейского вероисповедания» [22, с. 

1124]; 

«приобретение Товариществом в собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где таковое приобретение 

воспрещается по закону иностранцам или лицам Иудейского вероисповедания, 

не допускается» [23, с. 1155]; 

«приобретение Товариществом в собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где токовое приобретение 
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воспрещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского вероисповедания, 

не допускается. Примечание 2. Владельцами паев товарищества не могут быть 

лица Иудейского исповедания» [24, с. 1184-1188]; 

«приобретение Товариществом в Собственность или в срочное владение и 

пользование недвижимых имуществ в местностях, где таковое приобретение 

воспрещается по закону иностранцам или лицам Иудейского вероисповедания, 

не допускается» [25, с. 1217]. 

Определенные ограничения предписывались католикам, как к примеру, в 

«Высочайше утвержденном положении Комитета Министров» № 19618, где от-

мечалось: «По выслушании записки Министра Внутренних Дел, от 15 Декабря 

1900 года за № 4601 (по Деп. Дух. Дел Иностр. Испов.), об ограничении принад-

лежащего крестьянам Католического исповедания права приобретения земель-

ной собственности в 9-ти Западных губерниях, Комитет Министров полагал: в 

дополнении закона 1 Ноября 1886 года (3985) предоставить Генерал-

Губернаторам и Губернаторам 9-ти Западных губерний, по принадлежности, при 

выдаче ими крестьянам Римско-Католического вероисповедания свидетельств на 

приобретение в сих губерниях земельных имуществ, определят в сих свидетель-

ствах предельные размеры разрешаемых к покупке участков, наблюдая при том, 

чтобы общее количество земли, состоящее в собственности приобретателя зе-

мельного имущества, а также неотделенных членов его семейства, считая в том 

числе надельную землю, не превышающую, вместе с покупаемым участком, 

наивысшей, допускаемой лишь в особо уважительных случаях, нормы в 60 деся-

тин» [2, с. 45]. 

Одним из приоритетов могла быть принадлежность к категории лиц 

«Христианского исповедания»: «Биржевые старшины избираются на три года 

биржевым обществом из состоящих в российском подданстве членов общества 

Христианского исповедания, как местных жителей, так и иногородних» [6, с. 

297]. 

В целом общее преимущество отдавалось лицам «русского происхожде-

ния и Православного исповедания»: «Председатель его избирается непременно 

из лиц русского происхождения и Православного исповедания, б) в составе чле-
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нов Совета Отдела должно быть не менее половины лиц русского происхожде-

ния и Православного исповедания …» [5, с. 290]. Эти же идеи развивались и 

позднее: 

«Предоставить Сенатору Готовцову в полную его собственность принад-

лежащий ему в Варшавской и Плоцкой губерниях маиорат Готовцово, но с тем, 

чтобы в случае отчуждения просителем миоратного имения, таковое могло под-

лежать продаже лишь лицу русского происхождения, Православного исповеда-

ния, или местным крестьянам, без различия вероисповедания, с условием, чтобы 

на земли имени, по приобретении их крестьянами, было распространено дей-

ствие Высочайше утвержденных, 11 Июля 1891 года (7819), ограничительных по 

распоряжению крестьянскими землями правил» [7, с. 373-374]; 

«к явке в участок не вызываются: 1) лица, возведенные, по внесении в 

призывной список, в священный сан одного из христианских исповеданий, а 

также православные псаломщики» [13, с. 728]; 

«начальница училища утверждается в сем звании Ея Императорским Ве-

личеством, по представлению Обер-Прокурора Святейшего Синода, и избирает-

ся из лиц Православного исповедания, с достаточным образованием, добрыми 

нравственными качествами и опытностью в деле воспитания. Воспитательницы 

и их помощницы избираются Начальницей из лиц Православного исповедания, с 

образованием не ниже среднего, доброго характера, безукоризненного поведе-

ния, и утверждаются в должности: воспитательницы – Государыней Императри-

цей, а помощницы воспитательниц – Обер-Прокурором Святейшего Синода» 

[19, с. 830]; 

«иностранные подданные не могут быть избираемы в маклеры. Число 

биржевых маклеров из нехристиан не должно быть более трети всего числа ма-

клеров» [20, с. 1101]. 

Подобная нормативная дискриминация продолжилась в документах 1902 

года, где отмечалось, что «арендовать в главных городах означенного края по-

мещения для производства торговли и устройства соответственных целям Обще-

ства контор и складов, с тем, однако, чтобы заведывающими и управляющими 

предприятием Компании в упомянутом крае были только русские подданные 
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Христианских исповеданий» [26, с. 171]; «акции Общества могут быть передава-

емы исключительно русским подданным Христианского от рождения вероиспо-

ведания, Государственному Банку, Первому Обществу взаимного кредита и 

Московскому торговому банку, а также Православным церквям и монастырям, 

равно богоугодным и благотворительным установлениям, учрежденным для лиц 

Православного вероисповедания земствами, городами и сословными общества-

ми, с тем, чтобы передача акций упомянутым церквям, монастырям и установ-

лениям производилась безвозмездно в виде дара или пожертвования.» [35, с. 

724]. 

С одной стороны, «на курсы принимаются лица обоего пола, всех состоя-

ний и вероисповеданий, работающие в промышленных заведениях или подго-

товляющиеся к этим работам, а также их дети» [27, с. 175]. Сходно и то, что в 

«школу принимаются лица женского пола всех состояний и вероисповеданий, не 

моложе 16-ти лет, имеющие свидетельства об окончании курса не ниже началь-

ного училища» [38, с. 927]. 

С другой стороны, принималось, что «нехристиане вовсе не допускаются 

к обучению в учебных иконописных мастерских» [28, с. 187]. 

Аналогично и в «церковных школах преподавание может быть поручаемо 

только лицам Православного исповедания» [29, с. 208]. 

Продолжилось дальнейшее ограничение «иностранцев» и лиц «иудейско-

го исповедания»: «приобретение евреями, состоящими как в русском, так и в 

иностранном подданстве, в собственность или пользование, какими бы то ни 

было способами и на каком бы то ни было из допускаемых законом оснований, 

земель, в коих установлены признаки нефти, а также сдача им же участков для 

поисков и добычи нефти, воспрещается; иностранцам не Иудейского исповеда-

ния дозволяется это не иначе, как каждый раз с особого разрешения Военного 

Министра, по представлениям Областных Правлений» [30, с. 240]; «приобрете-

ние Товариществом в собственность или в срочное владение и пользование не-

движимых имуществ в местностях, где таковое приобретение воспрещаются, по 

закону, иностранцам или лицам Иудейского исповедания, - не допускается» [31, 

с. 299]; «заведывающие делами и управляющие недвижимым имуществом Об-
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щества в России должны быть русскими подданными не Иудейского исповеда-

ния» [32, с. 671]; «приобретение же Обществом в собственность или в срочное 

владение и пользование недвижимых имуществ в других местностях, где тако-

вое приобретение воспрещается, по закону, иностранцам или лицам Иудейского 

исповедания, - не допускается» [33, с. 705]; «заведывающие делами и управля-

ющие недвижимым имуществом Общества в России должны быть лицами не 

Иудейского исповедания» [34, с. 723]; «заведывающие делами и управляющие 

недвижимым имуществом Общества в России должны быть русскими поддан-

ными не Иудейского исповедания» [36, с. 741]; «заведывающими делами и 

управляющими недвижимыми имуществами общества не могут быть лица 

Иудейского исповедания, не имеющие, по закону, права жительства и владения 

недвижимостью в области войска Донского» [37, с. 744]; «приобретение Това-

риществом в собственность или в срочное владение и пользование недвижимых 

имуществ в местностях, где таковое приобретение воспрещается, по закону, 

иностранцам или лицам Иудейского вероисповедания, не допускается» [40, с. 

973]. Ситуация зависела от региональной специфики, но ключевые роли должны 

были играть те, кто принадлежал к собирательной категории «лиц русского про-

исхождения Православного исповедания»: «председатели их избираются непре-

менно из лиц русского происхождения и Православного исповедания; б) в соста-

ве членов Совета Отделов должно быть не менее половины лиц русского проис-

хождения и Православного исповедания» [41, с. 1029]; «в губерниях Закавказ-

ских православным членам сельских обществ, состоящих из православных и 

иноверцев, предоставляется собираться особо, на частных сходах, для обсужде-

ния церковно-приходских нужд. Приговоры об установлении сборов на церкви и 

школы, постановленные на частных сходах (ст. 1) большинством двух третей 

всех крестьян, имеющих голос на частном сходе, становятся обязательными для 

всех православных членов общества. Иноверцы, желающие обучать своих детей 

в школах, на содержание коих установлены, по приговорам частных сходов, 

сборы с православных членов сельских обществ, допускаются к участию в вос-

пособлении сим школам своими взносами в размере, определяемом частными 

сходами. Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение 
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в Общем Собрании Государственного Совета, о предоставлении православным 

членам сельских обществ в Закавказских губерниях права составлять частные 

сходы для обсуждения церковно-приходских нужд, Высочайше утвердить соиз-

волил и повелел исполнить» [39, с. 968]. 

Таким образом, в юридических текстах использовались следующие обо-

значения  религиозных и этнических сообществ (лица «иудейского вероиспове-

дания», «иудейского исповедания», «еврейского закона», «евреи», лица «католи-

ческого исповедания», «Римско-Католического вероисповедания», «православ-

ного исповедания») которые объединялись законодателями в собирательные 

общности («нехристиане», «иноверцы», лица «состоявшие в русском или ино-

странном подданстве», «Христианского от рождения вероисповедания», «рус-

ские подданные Христианских исповеданий»). 
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Аннотация: Большинство исследователей, изучающих культурную память, 

предполагают, что художественный текст функционирует как часть культурной 

памяти. Каждый литературный текст включает в себя или хранит другие тексты, 

и это утверждение тесно связано с концепцией интертекстуальности. Основная 

цель статьи – определить интертекстуальность как метод сохранения и распро-

странения культурной памяти. Помимо научного значения, интертекстуальность 

как способ сохранения культурной памяти важна для отдельных читателей, ко-

торые таким образом обогащают свой культурный опыт. Этот процесс иллю-

стрируется пьесами и киносценариями 1970 – 1980-х годов советского и россий-

ского писателя и драматурга Григория Горина. 

Ключевые слова: интертекстуальность, культурная память, литература, литера-

турные произведения, Григорий Горин, пространство текста, пространство авто-

ра, пространство героя. 

 

Культурная память относится к коллективным практикам, которые обще-

ства используют для построения и поддержания своих отношений с прошлым, 

жизни в настоящем и подготовки к будущему. Литературные произведения, а 

также средства массовой информации, популярная культура, искусство, образо-

вательные, правовые и другие социальные институты создают и распространяют 

культурную память. Укореняясь в сознании своих носителей культуры, культур-

ная память находит отражение в литературном творчестве. Художественный 

текст не только сохраняет и транслирует культурную память, но и в то же время 

актуализирует ее. 
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Литература конца XX – начала XXI века испытала сильнейшее влияние 

постмодернизма, который вывел способность текста генерировать новые смыс-

лы на новый уровень. Одной из составляющих этого процесса является интер-

текстуальность, которая еще недостаточно исследована с точки зрения сохране-

ния культурной памяти. Интертекстуальность как метод сохранения и распро-

странения культурной памяти может быть рассмотрена на примере произведе-

ний советского и российского писателя и драматурга Григория Горина. Горин 

обращается в своем творчестве к известным сюжетам мировой литературы, ко-

торые интерпретируются в новом культурном, социальном и политическом кон-

тексте и приобретают современный смысл. Горин олицетворял в символической 

форме те ценности, нормы, идеалы, которые передаются из поколения в поколе-

ние. В настоящем исследовании рассматриваются пьесы и киносценарии Горина 

1970 – 1980-х годов. В этот период Горин достиг полной писательской зрелости. 

Литературные произведения, созданные в этот период, отсылают к образам, сю-

жетам, персонажам мирового литературного наследия и интерпретируют их 

Термин «интертекстуальность» был выдвинут в работах Юлии Кристевой 

в 1960-х годах. С её точки зрения об интертекстуальности в тексте можно гово-

рить в том случае, когда «в пространстве того или иного текста перекрещивают-

ся и нейтрализуют друг друга несколько высказываний, взятых из других тек-

стов» [7, c. 400]. 

В российской академической традиции проблема интертекстуальности в 

литературе изучалась М.М. Бахтиным, который рассматривал диалогические от-

ношения между текстами и внутри текстов [1] и Ю.М. Лотманом, чьи исследо-

вания посвящены способности текста транслировать память культурного сооб-

щества. По словам Лотмана, «культура представляет собой коллективный интел-

лект и коллективную память, то есть надындивидуальный механизм хранения и 

передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых. В этом смысле 

пространство культуры может быть определено как пространство некоторой об-

щей памяти, то есть пространство, в пределах которого некоторые общие тексты 

могут сохраняться и быть актуализированы» [8, с. 673]. 
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Современные исследователи также рассматривают интертекстуальность с 

точки зрения культурной памяти. Теория Ренаты Лахманн об интертекстуально-

сти в памяти и литературе является основополагающей для многих других ис-

следований. Лахманн подчеркивает важную роль литературы в записи и под-

держании культурной памяти. Она описывает, как механизмы забывания и при-

поминания в литературе конструируют культурную память, представляя образы 

того, как мы можем концептуализировать прошлое. Вместо того чтобы понимать 

память как простое хранилище, Лахманн рассматривает ее как структуру, кото-

рая одновременно представляет культуру и влияет на нее. Лахманн определяет 

интертекстуальность как «контакт между текстами литературными и нелитера-

турными» [14, с. 173], который производит «семантический обмен» [14, с. 173], 

выстраивает отношения между текстами, открывая новые смыслы, поощряет 

множество голосов и способствует неисчерпаемому потенциалу текста. 

Астрид Эрлл и Энн Ригни, авторы статьи «Литература и производство 

культурной памяти: введение», утверждают, что литература является основным 

средством культурной памяти, а интертекстуальность – это способ сохранения и 

распространения культурной памяти. Согласно им, литература играет три основ-

ные роли в производстве культурной памяти: «1) литература как средство вос-

поминания; 2) литература как объект воспоминания; и 3) литература как сред-

ство наблюдения за производством культурной памяти» [13, с. 112]. Первая роль 

литературы заключается в том, что она помогает создавать коллективные воспо-

минания, вспоминая прошлое в форме повествований. Вторая роль касается ли-

тературного переписывания более ранних культурных нарративов. Исследовате-

ли утверждают, что интертекстуальные отношения дают новую культурную 

жизнь старым текстам и, таким образом, способствуют продолжающемуся про-

изводству культурной памяти, а также нашему размышлению об этой памяти. И 

третья роль означает, что литература делает воспоминание наблюдаемым, об-

разно представляя акты воспоминания. Теория Эрлл и Ригни с описанием трех 

ролей литературы очень важна для настоящего исследования, поскольку она по-

казывает литературу с разных сторон и делает этот процесс более объективным. 
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Ряд исследователей рассматривают интертекстуальность как способ со-

хранения и актуализации культурной памяти.  А.В. Демина  на основе анализа 

фантастической литературы демонстрирует, как интертекстуальность превраща-

ет текст в интертекст, сотканный из множества цитат, отсылок и аллюзий [3]. 

Г.Д. Базиева анализирует интертекст как способ сохранения культурной матри-

цы и в то же время механизм создания новых духовных ценностей на примере 

кабардино-балкарской литературы [2].  

Подобные исследования показывают, что авторы в основном акцентируют 

внимание на интертекстуальности как ключевом механизме сохранения куль-

турной памяти в литературных произведениях. В контексте настоящего исследо-

вания интертекстуальность – это «диалог», неразрывная связь одного текста с 

другим. Исследователи утверждают, что анализ интертекста может быть исполь-

зован для выявления специфических аспектов определенной культуры или куль-

тур. Тем не менее, необходимо прояснить конкретные механизмы интертексту-

альности в сохранении и распространении культурной памяти. Возникает во-

прос: можно ли рассматривать интертекстуальность как место культурной памя-

ти, пространство, где взаимодействуют голоса прошлого и настоящего? 

Литературному наследию Григория Горина посвящен ряд подробных  ис-

следований, значительное место среди которых занимают работы Н.К. Федоро-

вой [11], В.Е. Головчинер [4], А.А. Сущинской [10], И.С. Мишуринская и О.Ю. 

Багдасарян [9]. Настоящее исследование посвящено рассмотрению произведе-

ний Г. Горина с точки зрения проявления в них интертекстуальности как способа 

сохранения, распространения и актуализации культурной памяти. 

Процесс сохранения и актуализации культурной памяти в произведениях 

Григория Горина рассматривается с точки зрения упомянутой выше теории Эрлл 

и Ригни о трех различных ролях литературы в производстве культурной памяти: 

литература как средство воспоминания; литература как объект воспоминания; 

литература как средство наблюдения за производством культурной памяти [13, 

с. 112]. 

Роль литературы как средства запоминания раскрывается через простран-

ство текста в произведениях Горина. Пространство текста – это совокупность 
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упомянутых известных текстов и историй, ссылок и аллюзий на эти тексты, ко-

торые читатель может идентифицировать в рамках конкретной пьесы. Интертек-

стуальность здесь наводит мосты, по которым формируются воспоминания о 

других текстах. Погружаясь в текст, читатель соприкасается с пороизведениями 

мировой истории, литературы и изобразительного искусства.  

Роль художественных текстов Горина как объекта воспоминания связана с 

обращением автора к прецедентным текстам. Прецедентные тексты – это 

«устойчивые общеизвестные выражения, которые составляют когнитивный ком-

понент культуры народа и включаются автором в его речь» [12]. Прецедентные 

тексты являются «хранителями общеизвестных познаний и своего рода «куль-

турным мостом» народной памяти между прошлым и настоящим, прохождение 

через который пробуждает в сознании читателя процесс распознавания смысла, 

закодированного в прецедентном тексте» [12]. Пьесы и сценарии Горина осно-

ваны на множестве известных сюжетов мировой литературы. 

Пьеса «Тиль» основана на романе бельгийского писателя Шарля Де Ко-

стера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»; «Формула любви» снята 

по мотивам рассказа Алексея Толстого «Граф Калиостро»; «Чума на оба ваших 

дома» – это вольное продолжение «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира; 

«Кин IV» снят по мотивам пьесы А. Дюма «Кин, или гений и разврат». Сценарий 

«Убить дракона» был написан по мотивам «Дракона» Евгения Шварца. «Поми-

нальная молитва» основана на произведении Шолом-Алейхема. Сценарий «Тот 

самый Мюнхгаузен» – это история жизни барона после приключений, описан-

ных в рассказах писателя Рудольфа Эриха Распе «Барон Мюнхгаузен» [5, 6]. 

Горин не просто отсылает читателя к какому-то одному конкретному про-

изведению конкретного автора, а зачастую ко всему его творчеству и даже био-

графическим сюжетам. Например, в произведении «Дом, который построил 

Свифт» [5], Горин работает с целым рядом текстов английского писателя и об-

щественного деятеля  Джонатана Свифта: «Приключения Гулливера», «Дневни-

ки для Стеллы», памфлеты и стихи, а также задействует собственно биографию 

Свифта. 
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Этот набор прецедентных текстов и способ их обработки составляют свое-

го рода авторское пространство. Это авторское пространство многогранно, оно 

представляет собой особый мультикультурный мир, в котором действуют люди 

разных исторических эпох, национальностей и конфессий. Работы Горина со-

прикасаются с древнегреческой, английской, немецкой, фламандской, еврейской 

культурами, удивительным образом находя отражение в русской культуре. Так, 

например, во многих своих произведениях, и наиболее ярко в пьесе «Шут Бала-

кирев» или «О бедном гусаре замолвите слово» [5] Горин «воспринимает, воссо-

здает и модифицирует в своем творчестве глубокий пласт древнерусской смехо-

вой культуры в различных ее аспектах. Тем самым его произведения начинают 

апеллировать к культурному опыту и менталитету человека, воспитанного в 

рамках русской традиции»  [10, с.8 ]. 

Третья роль литературы, упомянутая выше о литературе как средстве 

наблюдения за производством культурной памяти, раскрывается в работе Горина 

через пространство героя. По-видимому, пространство автора и пространство 

героя не совпадают. Автор помнит, а герой живет внутри. Горин реконструирует 

процесс формирования памяти, наблюдая за своими героями. Горин признает 

прошлое утраченным и моделирует образ прошлого, используя приемы интер-

претации и преодоления значений прецедентных текстов. Напротив, его герою 

не нужно делать ничего подобного. Он ничего не интерпретирует, потому что в 

его мире прошлое не потеряно. 

У героя нет пространственно-временной дистанции с образами прошлого, 

он живет среди них, общается с ними. Таков горинский Мюнхгаузен, для кото-

рого нет эпической дистанции от других эпох, от библейских событий, от Ан-

тичности и т.д. Мюнхгаузен не похож на человека «определенной эпохи», про-

странственно-временные границы не имеют для него никакого значения. Мюнх-

гаузен – современник всех эпох. Для него вполне естественно извиниться перед 

Мартой за то, что его задержал Ньютон, пообещать пастору взять его с собой в 

Древние Афины, упомянуть, что в его библиотеке есть книга «Царь Эдип» с 

надписью Софокла, или сослаться на встречу с Шекспиром. 
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Эти роли литературы неотделимы друг от друга. Любой текст Горина 

можно рассматривать как средство и объект воспоминания, а также как нечто, 

позволяющее наблюдать процесс производства культурной памяти. 

Любой автор произведения, являясь носителем культурной памяти, нахо-

дясь внутри определенной культуры, с одной стороны, неосознанно транслирует 

ее в своем литературном произведении. С другой стороны, как создатель кон-

кретного текста, автор сознательно конструирует содержание и формирует вы-

ражение культурной памяти в своем тексте. Выбор прецедентных текстов пока-

зывает, какие темы важны для автора и для его самовыражения, что является для 

него объектом памяти. Обилие известных литературных и исторических сюже-

тов в горинском литературном наследии утверждает принадлежность к мировой 

культуре – большой вселенной, пребывающей в Вечности. 

Пространство текста, пространство автора и пространство героя, выделен-

ные на основе этих трех ролей, являются условными. Однако такая конструкция 

позволяет нам создать картину сложного взаимодействия между этими аспекта-

ми культурной памяти и осмыслить существование культурной памяти в худо-

жественном тексте во всей сложности и разнообразии. 

Полученные результаты подтверждают важность интертекстуальности для 

сохранения и распространения культурной памяти. Обращение писателя к цита-

там, аллюзиям и другим средствам интертекстуальности может вызвать у чита-

телей очевидные ассоциации, реакции и оценки. Каждое такое интертекстуаль-

ное вкрапление является сигналом для актуализации культурной памяти читате-

ля. Интертекстуальность в художественном тексте становится способом сохра-

нения и распространения культурной памяти. В художественном тексте проис-

ходит переоценка прошлого опыта через призму настоящего. И пьесы Горина 

это очень хорошо демонстрируют. Горин включает элементы мировой литерату-

ры во многие свои произведения. Кроме того, многие фильмы, снятые по сцена-

риям Горина, содержат отсылки к другому мировому и отечественному кинема-

тографу и произведениям мирового изобразительного искусства. Горин знако-

мит читателя с мировой культурой и дает ему возможность почувствовать себя 

частью обширной культурной памяти через интертекстуальность в своих произ-
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ведениях. Исследование интертекстуальности как носителя культурной памяти 

может быть продолжено на материале других произведений Горина и других 

представителей мировой литературы. 
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INTERTEXTUALITY IN LITERARY WORKS AS A WAY OF CULTURAL 

MEMORY PRESERVATION AND DISSEMINATION 

Most cultural memory studies researchers assume that a literary text functions as part 

of cultural memory. Each literary text incorporates or stores other texts and this claim 

is closely related to the concept of intertextuality. The main purpose of the article is to 

identify intertextuality as a technique to preserve and disseminate cultural memory. It 

is important to identify such intertextual connections as a way to actualize cultural 

memory from the point of view of research goals. Apart from scientific significance 

intertextuality as way of cultural memory preservation is important for individual 

readers who thus enrich their cultural experience. This process is illustrated with plays 

and screenplays of 1970-1980s of the Soviet and Russian writer and playwright Grigo-

ry Gorin.  

Key words: intertextuality, cultural memory, literature, literature works, Grigory Gor-

in, text’s space, author's space, hero's space 
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ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВА ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНЫ 

Аннотация. Ещё недавно казалось, что в музеях уже собраны почти все сохра-

нившееся древнерусские иконы и вряд ли можно ожидать серьёзного пополне-

ния этих коллекций. Специальные музейные экспедиции в 50-60 -х годах XX 

столетия направлялись старинные города, сёла и монастыри, им удалось обна-

ружить никому не известные ценные произведения и целые художественные ан-

самбли. Не одна область истории русского искусства не обогатилась последние 

годы таким количеством новых памятников, как древнерусская иконопись. 

Ключевые слова: иконография, житейные клейма, иконы.  

 

В те годы были обследованы главным образом крупнейшие художествен-

ные центры древней Руси, в такие как Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, 

Ярославль, осмотрены монастыри и соборы Москвы. Именно тогда были откры-

ты и расчищены уникальные иконы XII-XIII веков и среди них  “Владимирская 

богоматерь” и «Ангел златые власы” , и другие выдающиеся памятники, полу-

чившие мировую известность. Они представляют основные живописные школы 

и отражают главный путь развития искусства. 

В новом этапе поисков ведутся уже не в отдельных древних центрах, а на 

все огромной территории старых русских земель, не столько в больших городах, 

сколько в их окрестностях и в дальних деревнях и сёлах. Поэтому здесь осталось 

гораздо меньше икон самой ранней поры, ибо уже в старину они были окружены  

особым почётом и хранились в крупных городских соборах и больших монасты-

рях. В нынешних экспедициях удаётся с большой полнотой проследить художе-

ственную жизнь целых областей с XIV по XVII век. Раскрыты раннее местные 

школы, выявлены картины искусства провинции, выявлены раннее грани рус-

ской  культуры (Новгород, Псков, Москва). Вся история древней живописи 

обогащается яркими страницами.  
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К числу самых древних и наиболее ценных в художественном отношении, 

икон принадлежит икона “Никола с житием”. С первого взгляда ощущается тор-

жественная размеренность всего изображения, точное согласованность пропор-

ций, благородная сдержанность живописи. Это искусство крупных форм, спо-

койного ритма. В развороте композиции, её почти архитектурной построенно-

сти, в ярких, и цельных цветовых пятнах и т. д. Во всём этом чувствуется дыха-

ние XIII века, с его мощными значительными и простыми формами. Житийные 

клейма иллюстрируют лишь главные события в жизни Николы: рождение, дет-

ство, получение священных санов и чудеса, прославившиеся его имя.  

Памятники XIII-XIV веков, раскрытые в последние годы, связаны с искус-

ством провинции. От сюда неуверенность, даже примитивность письма, робость 

в стилистических поисках. Провинция жила старыми нормами, по инерции без 

прежней убеждённости. Былые идеалы постепенно утрачивали силу, а новые за-

хватывали лишь крупные центры. В провинциальных произведениях наблюдает-

ся утрата спад и забвение старого.  

Тем не менее в колорите заметно тяга к декоративной яркости. Такая ин-

тенсивность простых и чистых красок заставляет вспомнить псковскую “Бого-

матерь Одигитрию'' XIII века (Третьяковская галерея) и современные иконы 

новгородской школы, с которыми псковская иконопись имела родство. “Илья 

Пророк” заставляет перенестись в художественную атмосферу иного, более 

позднего времени, чем предшествующие иконы. Сосредоточенность и спокой-

ствие образа, с размерность и уравновешенность композиции, деликатная лёг-

кость и сглаженная обобщённость живописи - во всём узнаётся дух искусства 

XV века. Среди вновь открытых произведений XV века на первом месте стоят 

иконы Новгород. Местные художественные мастерские были тогда столь много-

численны и активны, что их произведения не только украшали городские храмы, 

но попадали и в очень отдалённые уголки обширных новгородских земель.  

Такие иконы как ”Архангел Гавриил”, Богоматерь Знамение, и  Иоанна 

Предтечи  изготовлялись по личному заказу. На них были представлены святые, 

соименные заказчику и членом его семьи и считавшего их покровителями. Про-

стодушные святые привлекают выражением стойкости и решительности, ясная 
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композиция чёткие линии, чистые и яркие краски помогают воспринять с перво-

го взгляда.  

Искусство иконописи в лучших свои образцах стала на севере частью 

народного творчества. Именно здесь можно отчётливее всего увидеть родство и 

преемственную связь между древнерусской живописью и народным декоратив-

ным искусством нового времени, «Золотого кольца» древнерусских городов цен-

тра России. 
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ABOUT THE ART HISTORY OF THE OLD RUSSIAN ICON 

Abstract: Until recently, it seemed that almost all the preserved ancient Russian icons 

have already been collected in museums and one can hardly expect a serious replen-

ishment of these collections. Special museum expeditions in the 50-60s of the XX cen-

tury were sent to ancient cities, villages and monasteries, they managed to discover 

unknown valuable works and entire art ensembles. Not one area of the history of Rus-

sian art has not been enriched in recent years by so many new monuments as ancient 

Russian icon painting. 
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ФИЛОСОФИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ.  

КАК СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОНИМАЕТ РАССУЖДЕНИЯ 

ИЗВЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКО-РИМСКОГО 

ПЕРИОДА АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Аннотация: В статье представляются результаты анализа и понимание эллини-

стической философии современной молодёжью. Целью исследования было вы-

делить мысли философов поздней античности, которые вызвали большой инте-

рес молодого поколения, проанализировать их мнения и аргументы, индивиду-

альные точки зрения. 

Ключевые слова: философия поздней античности, студенты ВлГУ, эпикуреизм, 

стоицизм, кейс-стади (case study). 

 

После классической эпохи в развитии античной философии наступил пери-

од, получивший название – эллинистический (период эллинизма, IV в. до н.э. – 

V в. н.э.) [2, с.51]. Как пишет В.Ф.Асмус, в этот период «вместо универсальных 

задач мировоззрения, обнимающих все области знания, все запросы философии 

и науки, возникает стремление свести научные вопросы только к тому, что до-

статочно для обоснования правильного, т.е. способного обеспечить счастье, 

личного поведения» [1, с.403]. При этом, само счастье понималось «отрицатель-

но», как невозмутимость, отсутствие того, что может нарушить спокойствие ин-

дивида. Среди школ эллинистического периода особенно выделяются в филосо-
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фии стоицизм, эпикуреизм, скептицизм и неоплатонизм. Рассмотрим более по-

дробно эпикуреизм и стоицизм. Основной проблематикой эпикурейства является 

этическая и онтологическая проблематика. Основателем этого направления яв-

ляется Эпикур. Его философия в основном была призвана облегчить страдания 

людей. Считается, что счастье – это чувственное удовольствие, а несчастье – 

страдание. Основоположником стоицизма был Зенон, а его представителями – 

Сенека, Марк Аврелий и Эпиктет. Это учение во многом отличается от эпикуре-

изма. Его достоинством является невозмутимость и свобода от внешнего мира.  

Базовая идея стоицизма – существование всего сущего предопределено. Всё 

подчинено строжайшей закономерности. 

Исследование выполнено в интегративной методологии кейс-стади (case 

study), представляющей собой «разновидность монографического научного ис-

следования, объектом которого выступает один или несколько случаев», «метод 

активного проблемно-ситуационного анализа» [3, c.189]. Целью такого рода ис-

следований является детальный анализ конкретного кейса или проблемы.  

Представленное здесь исследование было проведено студентами второго 

курса кафедры социологии в ноябре 2022 года. Перед ними была поставлена за-

дача провести анализ написанных эссе по философии. Предстояла сложная и 

трудоемкая работа, благодаря которой учащиеся получили незабываемый опыт и 

закрепили знания по философии. Среди 73 написанной работы присутствовали 

интересные мысли, серьезные рассуждения. Особенно запоминающиеся фраг-

менты будут приведены далее. 

Во Владимирском государственном университете в гуманитарном институ-

те такая дисциплина как философия преподается на втором курсе. В качестве 

одного из творческих заданий студентам было предложено написание эссе.  Те-

мой эссе было рассуждение по представленным цитатам представителей эллини-

стическо-римского периода поздней античности. Среди авторов цитат были из-

вестные философы, такие как Луций Сенека, Марк Аврелий и Эпикур.  

В рамках проведенного исследования написанных эссе выяснилось, какие 

цитаты и какие мысли философов отражают чувства и переживания нынешней 

молодежи, выражают их отношение к философии.   
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Исходя из проанализированных эссе, цитата Эпикура: «Приучай себя к 

мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения» является самой попу-

лярной среди других. Она привлекла 29 студентов, а это 39 %. Эпикур данным 

высказыванием хочет привить своим потомкам отсутствие страха смерти по 

двум причинам. Во-первых, душа, также как и тело, состоит из атомов. Поэтому, 

так как распадается тело, распадается и душа. Следовательно, душа – смертна. 

Также, рассуждения о перевоплощении души, о царстве мёртвых не имеют зна-

чения для счастья человека, по мнению философа. Во-вторых, смерть и жизнь 

никогда не пересекутся. 

«Я считаю, мы не должны бояться смерти, она неизбежна. Потому, мы 

должны прекратить жаждать бессмертие, так как любые мысли о смерти 

приносят нам страдание и боль, тем самым забирают приятные моменты 

жизни», - пишет студент 2 курса направления «Журналистика». 

Так же Эпикур в своих трудах подчеркивает, что наличие смерти придает 

ценность жизни. В первую очередь потому, что все негативные и позитивные 

аспекты человеческой жизни являются просто ощущениями. Когда человек уми-

рает, он лишается способности испытывать и не и другие ощущения. Получает-

ся, что даже негативное ощущение, которое, возможно, принесет смерть, он не 

почувствует. Так теряется главная причина страха смерти– возможные страда-

ния 

«Наше существование до рождения и после смерти — одно и то же, и оно 

вне нашего контроля, а значит, о нем не следует беспокоиться. Единственное, 

что коснется человека - возможная боль в процессе смерти, но по итогу далее 

его сознание погаснет. Важнее прожить эту жизнь правильно и хорошо, по-

тому что только это мы и можем контролировать», - поясняет студент 2 кур-

са направления «Психология». 

Философ говорит о том, что нет ничего плохого, в том, что мы перестанем 

ощущать что-либо и чувствовать, но вот если переживать и страдать из-за смер-

ти, в течение жизни, то не выйдет ничего хорошего. 

«Тысячи людей переживают ужас перед смертью. В то же время мудрецы 

не стремятся к ней и не испытывают страха, а просто живут. Нет смысла 
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забивать себе голову множеством вопросов: “как жить?”, “зачем я живу?”, 

“для чего и кого я живу?”. Человек не должен зацикливаться на том, что идут 

годы, люди стареют, а потом умирают, естественной смертью или нет, не 

так важно», - говорит студент 2 курса направления «Коррекционная педагоги-

ка». 

«Люди рождаются, живут и умирают. Это закономерный процесс приро-

ды. Если бы люди были бессмертными, они бы попросту не уместились на пла-

нете. Можно рассматривать и вариант постоянной фиксированной численно-

сти населения, но в таком случае дети вообще перестанут рождаться. Не бу-

дет движения. А ведь это синоним жизни», - говорит студент 2 курса направле-

ния «Журналистика». 

Большинство студентов выбрали именно эту цитату и именно цитату Эпи-

кура в первую очередь из-за похожих философских взглядов. Так же многие из 

них рассуждают о том, что не нужно бояться смерти, ведь она неизбежна, а мыс-

ли о ней приносят только страдания. Поэтому важно жить и наслаждаться при-

ятными моментами. 

Мало кто из студентов пишет о том, что, если у человека нет чувства стра-

ха, он не задумывается о чувствах родственников и близких людей, которым он 

дорог. Ведь если человек умрёт, он не будет ничего чувствовать, но его близкие 

останутся жить в этом мире, и будут страдать и скучать по нему. Таким образом, 

в силу возраста, студентам свойственен некий эгоизм, поэтому, рассуждая на те-

му приведенной цитаты, они не берут во внимание чувства окружающих их лю-

дей. Безусловно, если человек не боится своей смерти, то это далеко не значит, 

что его смерти не боятся близкие ему люди. 

Вторая по популярности цитата Сенеки «Высшее благо заключено в разу-

ме, а не в чувствах», которую выбрали 14 студентов, что составляет 22.9%. Фи-

лософ призывает поразмышлять над тем, что стоит во главе всего, в пользу чего 

делать выбор и правильную ли позицию принимают люди, слушая чувства. Сту-

денты привели множество причин «за» и «против», аргументируя свои ответы 

примерами из книг, собственных мыслей и различных ситуаций. 
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Говоря в пользу разума, учащиеся приводят неоспоримые факты. Разумно 

мыслить – значит стремиться быть на одном уровне с Богом, превосходить жи-

вотных, а также быть существом рассудительным, умным, способным опреде-

лить, как поступать в определённых обстоятельствах. 

«Что такое разум? Многие отмечают, что разум это есть рассудок. По 

Платону, «рассудок – это вид интеллектуального знания, при котором позна-

ющий также пользуется умом, но уже не ради самого ума и не ради его созер-

цаний, а для того, чтобы с помощью ума понимать или чувственные вещи, или 

образы». Рассудительный человек контролирует свои эмоции и чувства во из-

бежание неприятностей или невыгодных исходов для себя самого», - пишет сту-

дент 2 курса направления «Психология». 

Философ размышляет о разуме и чувствах в контексте высшего блага. Но 

высшее благо воспринимается людьми по-разному. Каждый по-своему смотрит 

на данное определение: для кого-то это потребность в счастье, спокойствие, 

умиротворенности, кто-то видит его сущность в биологических аспектах, другие 

ищут его в ощущениях. И все они одновременно правы, так как благо – есть со-

вокупность всего того, что включает в себя и разум, и чувства. 

«Каждый человек стремится к состоянию удовлетворенности личных по-

требностей, то есть высшее благо – это безусловная цель, к которой в конеч-

ном итоге стремятся все люди, какие бы конкретные цели они не преследовали 

и к каким бы конкретным благам они не стремились. Но, как правило, данное 

состояние можно достичь, только используя свой разум. У каждого человека 

есть биологические потребности, а именно потребность в пище, воде, сне и 

другие. Для удовлетворения этих потребностей, даже первобытные люди ис-

пользовали разум», - пишет студент второго курса направления «Коррекционная 

педагогика». 

«Не стоит говорить, что разум и чувства — это совсем несовместимые 

понятия, ведь человеку необходимо и первое, и второе для существования в об-

ществе. Знаменитый философ не останавливается на данном высказывании, а 

продолжает рассуждать и дальше: «…Что в человеке самое лучшее? Разум. 

Когда человек действует разумно, он способен контролировать свои чувства, 
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он способен получить свое «высшее благо», - дополняет студент 2 курса направ-

ления «Психология». 

Однако, чувства являются неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый 

день, мы так или иначе обращаемся к ним, чтобы понять, правильно ли мы по-

ступаем. Кто-то считает, что чувства способны превозносить радость, любовь, 

заботу и иные положительные ощущения, кто-то, наоборот, считает, что чувства 

– есть противоположный процесс всему положительному, то есть разуму. Одно-

значного ответа на этот вопрос дать невозможно, однако отрицать проявления 

чувств, как источника высшего блага невозможно. 

«Не стоит совсем исключать чувства из жизни. Они дают нам ощущение, 

что мы живые: мы ходим на концерты и наслаждаемся музыкой, мы едим 

вкусную еду и радуемся, мы избавляемся от ненужного и ощущаем свободу, мы 

теряем что-то или кого-то, что для нас очень важно, и плачем. Чувства нуж-

ны обязательно, но контроль всегда должен быть у разума. Разум не даёт эмо-

циям решать, как человек будет вести себя. Разум держит контроль над нами, 

расставляет приоритеты, помогает принимать верные решения», - рассуждает 

студент 2 курса направления «Журналистика». 

«Эмоции и чувства человека превыше всего. Но в масштабе страны, пла-

неты, вселенной это кажется не таким уж и важным. Но не стоит обесцени-

вать чувства окружающих и свои в том числе. Для человека важно пережить 

определённые события, испытать определённые эмоции», - добавляет студент 2 

курса направления «Журналистика». 

«Больно осознавать, сколько людей прожили несчастную жизнь, лишь бы 

быть рациональными и «правильными». Поэтому я считаю, что чувства долж-

ны жить в гармонии с разумом, но не в подчинении или подавлении», - говорит 

студент 2 курса направления «Психология». 

«Чувства и разум проецируют свое влияние на поведение и действия чело-

века достаточно по-разному. Если происходит превосходство чувств над разу-

мом, то поведение будет импульсивно, страстно, необдуманно, базироваться 

на инстинктах. Разум и чувства влияют на поступки человека, развивая его и 

нравственно, и интеллектуально. Чтобы вести себя правильно в той или иной 
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ситуации, нужно слушать оба голоса и определять тот, который уместнее в 

данной обстановке», - подводит итог студент 2 курса направления «Коррекци-

онная педагогика». 

Подводя итог по анализу данной цитаты, можно выявить множество проти-

воречивых взглядов на выражение высшего блага. Недопустимо исключать ра-

зум или чувства в данной характеристике. Влияние имеют оба направления, од-

нако их проявления воспринимаются молодыми людьми по-разному. Студенты 

действительно хотят разобраться, где истинность, поэтому выбрав данную цита-

ту стараются привести свои аргументы на этот счет. Многие учащиеся сконцен-

трировали своё внимание в данном вопросе именно в пользу чувств, обосновы-

вая это тем, что самое прекрасное в человеке – это именно чувствовать, ощу-

щать, «быть живым». В первую очередь, неоднократно пишут именно о том, что 

в мелочах проявляется истинное счастье и благодаря этому мы существуем. Лю-

бовь, забота, доброта – это и многое другое проявление именно чувств. Люди 

попросту не смогут познать высшее благо без проявления эмоций, поэтому мно-

гие юноши и девушки приводили в пример именно такие примеры. Однако пре-

обладающее большинство студентов сконцентрировали своё внимание именно 

на разуме, как главной ячейки существования всего живого. Многие пишут, что 

чувства «туманят» разум и пытаются его разрушить, в то время как последнее 

как раз-таки ведёт нас по истинному пути к свершению своей цели. Не было бы 

великих ученых, громких имен в истории человечества, гениальных приборов и 

изобретений, если бы не одно единственное понятие – разум. Учащиеся пишут, 

что с помощью разума мы способны здраво мыслить, не впадать в состояние 

апатии, а также контролируем свои эмоции и чувства. Последняя мысль особен-

но часто откликается во многих эссе студентов. 

Также внимание студентов привлекло высказывание Эпикура «…мы и 

называем удовольствие началом и концом счастливой жизни». 8 эссе – это 13,1% 

от всех работ составили рассуждения студентов над данной цитатой. Некоторых 

студентов привлекла этика Эпикура и его мысли о удовольствии в жизни чело-

века. В их работах можно проследить разные мнения на этот счет.  
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«Нет, в философии Эпикура нет нравоучений о том, что удовольствие 

опасно, оно дарует нам счастье, а потом забирает, здесь всё иначе. С рожде-

ния в нас заложено знание об избирании удовольствия, а не боли и страданий», - 

пишет студент 2 курса направления психология.  

«Каждый человек должен направить свои желания в рамках своих физиче-

ских потребностей. Дружба, свобода, мысли, еда являются абсолютно необхо-

димым для счастья человека и наоборот, не обязательно - слава, власть и т.д. 

Даже боль, если иногда помогает в завоевании душевного спокойствия, приоб-

ретает положительное значение. Удовольствие является первым, прирожден-

ным человеку благом и одновременно конечной целью, целью счастливой жизни», 

— вот еще одно уверенное мнение студента-журналиста.  

В рамках рассуждения по данной цитате, многие студенты согласны с Эпи-

куром. Они уверены в том, что удовольствие является неотъемлемой частью 

именно счастливой жизни. Однако, никто из студентов не задумывался об об-

ратной стороне медали, о том, что в отдельных случаях необходимо избегать 

удовольствия и выбирать страдания. Так как некоторые люди обходят удоволь-

ствия, когда за ними следует большая неприятность. Также они считают, что 

многие страдания лучше удовольствия в том случае, когда после того, как люди 

вытерпят страдания, наступает большее удовольствие.   

Одинаковое внимание студентов привлекли цитата Марка Аврелия: «Сле-

дует смотреть на всё человеческое как на мимолётное и кратковечное» и цитата 

Эпикура: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в 

старости не устает заниматься философией». По каждой из них было написано 9 

работ, это составляет 12,3%. Как уже выяснилось, Эпикур и его идеи пользуются 

популярностью среди молодежи. Почему же откликнулись идеи Марка Аврелия 

у наших студентов?  

Как философ он был представителем позднего стоицизма и последователем 

Эпиктета. Марк Аврелий рассуждал о безразличии к смерти, важности только 

настоящего момента. Философ считал, что сколько бы не было невзгод в жизни 

человека, всегда можно сделать лучше свое пребывание на земле, а все пробле-

мы поистине преходящи и временны.  
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«Наша жизнь — это миг, который мы должны провести в гармонии с со-

бой, своими близкими, природой. Ведь ощутить все это, нам даётся лишь раз. 

Так же, человек должен понимать, что рано или поздно его существование на 

этой земле подойдёт к концу. Человек принимает это, как должное. Основыва-

ясь на этом, он проживает свою жизнь. Так и хочется сказать: “Жизнь так 

коротка, так что сделай это сейчас!”», - так понимает смысл цитаты Марка 

Аврелия студент группы ПЛ-121. 

«Что было в сегодняшнем дне, завтра уже станет неважным, поэтому 

нужно ценить и беречь то, что у тебя есть и знать, что все временно, ничего 

не будет длится вечно», - утверждает студент направления «Психология», де-

лясь своим пониманием идей Марка Аврелия. 

Общей идеей в эссе многих студентов стала ценность жизни. Жизнь слиш-

ком коротка, поэтому нужно ценить и дорожить, тем, что имеется. Ребята пишут 

о том, что надо  стараться проще относится к трудностям в жизни, и верить, что 

это лишь временно, и за каждой черной полосой в жизни всегда следует белая. 

«Для занятия философией никто не бывает слишком молод и стар. Фило-

софия помогает сформулировать мнение о мире, понять его нелогичность, 

определить, что правильно или неправильно для конкретного человека, ситуа-

ции и явления. Она, можно сказать, помогает познать мир целиком и приме-

нить это знание в повседневной жизни», - пишет студент группы коррекционная 

педагогика 

«Философия как любовь к мудрости полезна каждому на любом жизнен-

ном этапе, ведь она помогает людям навести порядок у себя в голове, найти 

ответы на наболевшие вопросы, помогает понять, как же жить дальше, имен-

но жить, не оглядываясь на смерть, на то, что могло бы произойти», - считает 

студент направления «Коррекционная педагогика». 

«Путь к счастью, к смыслу жизни, к пониманию себя и общества, к пре-

одолению страха смерти, природы, богов и избавления от страданий, путь к 

развитию лежит через познание философии. Знание философии доказывают и 

убеждают, что не существует в мире такой силы, которая могла бы поме-

шать мудрому, знающему человеку жить в соответствии со своими идеалами, 
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следовательно, философия сделает тебя мудрым, даст тебе истинное счастье. 

Быть счастливым важно и нужно каждому человеку, а значит знать и учить 

философию никогда не поздно и не рано», - приводит свои рассуждения студент 

группы КП-121. 

В приведенных цитатах из эссе прослеживается, что студенты не просто 

рассуждают над смыслом слов философов, но и высказывают свое мнение отно-

сительно роли философии в жизни человека. Ребята соглашаются с Эпикуром и 

аргументируют свою точку зрения. 

И последним высказыванием в списке тем для рассуждения стало высказы-

вание Марка Аврелия «Все сплетено друг с другом, всюду божественная связь, и 

едва ли найдется что-нибудь чуждое всему остальному…». Свои мысли по этой 

теме изложили 4 студента, что составило 5,4%. Его мысли и идеи явились в дан-

ном исследовании предметом различных дискуссий. Наиболее интересными ци-

татами оказались мысли студентов журналистов 2 курса. 

«Казалось бы, незначительное действие или даже мысль на самом деле 

имеют колоссальное значение. Потому и говорится, что все что ты делаешь, 

оставляет след. И ты связан, ты как бы внутри системы, ты ее часть. Просто 

потому, что все, что есть во вселенной и составляет эту вселенную. И все это 

существует потому, что оно существует - действует и взаимодействует. Без 

взаимодействия вселенная просто не станет существовать». 

«Энергия личности и энергия вселенной совпадают. В них обнаруживается 

общий фундаментальный принцип. Из всего составляется единый мир». 

Мир – это взаимосвязанная и сложнейшая система, которую возможно ин-

терпретировать лишь через связь одного с другим, с третьим и так до абсолют-

ной бесконечности. Многие студенты соглашаются с приведенной цитатой и 

пишут о том, что за любым действием всегда будет идти цепочка последствий.    

Проделанная работа по анализу эссе представляет собой своеобразное со-

циологическое исследование, проведенное методом контент-анализа. Интерес-

ные мысли студентов были оформлены в цитаты и четко структурированы в 

данном исследовании, что сделало его простым в понимании и что самое глав-

ное – достойным интереса читателей. Как оказалось, творческие задания позво-
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ляют разнообразить учебный процесс и побудить студентов к занятиям филосо-

фией. Авторам же данной работы помимо анализа эссе удалось почерпнуть но-

вые знания и обсудить спорные идеи из учений периода поздней античности. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что философия действи-

тельно интересна студентам. Они находят именно то, что схоже с их мнением. 

Мировоззрение студентов обогащается идеями представителей разных философ-

ских школ. 
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PHILOSOPHY THROUGH THE EYES OF STUDENTS. HOW DO MODERN 

YOUTH UNDERSTAND THE ARGUMENTS OF FAMOUS  

REPRESENTATIVES OF THE HELLENISTIC-ROMAN PERIOD  

OF ANCIENT PHILOSOPHY 

Abstract: The article presents the results of the analysis and understanding of Hellenis-

tic philosophy by modern youth. The purpose of the study was to highlight the 
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thoughts of philosophers of late antiquity, which aroused great interest of the younger 

generation, to analyze their opinions and arguments, individual points of view. 

Key words: philosophy of late antiquity, VlSU students, epicureanism, stoicism, case 

study. 
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АНГЛИКАНСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ 

 

Аннотация: В данной статье будут рассматриваться основные предпосылки для 

становления Англиканства как национальной религии Великобритании, отличия 

данного вероисповедания от католичества, а также факторы формирования по-

местных церквей в различных регионах данной страны. 

Ключевые слова: Англиканство, церковь, Англия, вера, католичество, король, 

Слово Божье, Священное Писание. 

 

Введение 

 Для введения в данную статью можно начать рассказ издалека: в Соеди-

ненном Королевстве четыре юрисдикции: Англия, Северная Ирландия, Шотлан-

дия и Уэльс, с разными религиозными поселениями в каждой из них: 

Англиканская церковь разорвала религиозные связи с Римом после Реформации, 

и король Генрих VIII стал проводить религиозные службы и исполнять ту же 

роль, которую ранее имел папа Римский: случилось "Королевское превосходство 

над церковью" [1 с. 561]. Поначалу преобразования были посвящены усилению 

власти правителя: крупной политической реформе, а отнюдь не теологической. 

Поэтому только со смертью Генриха и с публикацией молитвенника 1552 года 

королем Эдуардом VI, церковь начала провозглашать взгляды явно отличные от 

католических проповедей, и склоняться к богословскому учению близкому к по-

зиции Кальвина и Лютера [3 с. 28].  
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Северная Ирландия включающая в себя северную часть «Ирландской церкви», 

суть которой была провозглашена Генрихом VIII в 16 веке и сводилась к кон-

тролю данных территорий с религиозной точки зрения. По прошествии лет она 

отделилась и превратилась в независимую церковь, которая появилась с Законом 

об Ирландской Церкви 1869 года [5 с. 154]. 

После религиозных реформ Уэльс перестал быть независимым и влился в лоно 

Англиканской церкви вплоть до начала 20х годов XX века. В 1921 году валлий-

ская часть провинции Кентербери была расформирована и стала Независимой 

церковью Уэльса. 

Система реформ в Шотландии намного отличалась от общих течений внутри 

страны, так как это была территория со свободолюбивыми людьми то это несо-

мненно накладывало свой отпечаток на любые процессы, происходящие в дан-

ном регионе. Шотландскую Реформацию можно отсчитывать с 1560 года, имен-

но в это время была опубликовано «Шотландским исповеданием веры». За этим 

последовали долгие распри внутри церкви относительно того, кем она должна 

управляться: Епископатом или Советом пресвитериан. В дальнейшем этот во-

прос оставался нерешённым до 1689 года, когда был принят Шотландским Пар-

ламентом «билль о правах». 

 Подводя промежуточный итог, в Соединенном Королевстве есть четыре 

отдельные англиканские церкви, одна из которых "заселена", а три – нет, а тер-

ритория ирландской церкви включает всю Северную и Южную Ирландию. 

 В результате проблема национальной идентичности является сложной по 

разным причинам: 

Каждая церковь имеет свою историю; 

Четыре церкви являются частью более широкой англиканской общины, ассоциа-

ции из 44 национальных и региональных церквей. 

В чисто светских терминах вся проблема национальной идентичности в Соеди-

ненном Королевстве одновременно пытается объяснить необходимость церкви и 

сбивает с толку размытыми терминами. 
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Национальная идентичность 

 Англиканская церковь уникальна среди международных церквей. Её зако-

ны - "меры" - принимаются её генеральным Синодом, но должны быть подтвер-

ждены парламентом, чтобы вступить в силу. Двадцать шесть епископов являют-

ся полноправными членами Палаты лордов (верхней палаты парламента Вели-

кобритании) для голосования [2 c. 51]. Закон Англиканской церкви является ча-

стью общего закона. Кроме того, высокопоставленные церковники – епископы и 

деканы, а также каноны соборов – назначаются королевой по совету правитель-

ства. До недавнего времени премьер-министру предлагали два имени Церковью 

при выборе нового епископа - и в редких случаях он отказывался называть кого-

либо из них, вместо этого прося о дополнительных именах. Одним из первых 

действий Гордона Брауна в качестве премьер-министра было издание грин-

карты "управление Великобританией", в которой он заявил, что в будущем от 

церкви потребуется выдвинуть только одну кандидатуру, которую он затем 

представит Королеве для назначения. 

 Хотя Церковь в Уэльсе была упразднена, она по-прежнему поддерживает 

территориальное служение для каждой части Уэльса. Кроме того, церковный за-

кон о браке до 1920 года продолжает применяться к Церкви в Уэльсе, как и дей-

ствующий общий закон штата о браке, так что в соответствии с публичным пра-

вом каждый прихожанин в Уэльсе (независимо от того, является ли он членом 

Церкви или нет) имеет право вступать в брак в приходской церкви, а духовен-

ство обязано публичным правом заключать такие браки. Точно так же прихо-

жане имеют право, согласно закону земли, быть похороненными на приходском 

кладбище. Что касается "национальной идентичности", расформирование облег-

чило церкви превращение в подлинно валлийское учреждение. Например, как 

только она стала независимой провинцией, церкви впервые удалось составить 

мессу на валлийском языке: невозможному по церковному закону, пока она все 

еще была частью Англиканской церкви. 

 Что касается «Ирландской церкви», то ситуация осложняется тем, что ее 

территория охватывает две юрисдикции: Северную Ирландию и Республику 

(Южную Ирландию). У нее выдающаяся история, ее очень уважают римско-
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католические соседи, но также она поддерживает инклюзивный дух и террито-

риальное служение. Она не хочет описывать себя как "национальную" церковь 

вообще, отчасти из-за ее необычного положения, а отчасти, возможно, потому, 

что ее принадлежность к Ирландской Республике составляет менее трех процен-

тов населения. Более того, "национальная идентичность" сама по себе является 

хрупкой концепцией на острове, где есть две противоречивые точки зрения на 

то, что составляет "нацию". 

 «Шотландская епископальная церковь» - наименее очевидная "националь-

ная" из всех. Это, безусловно, самая маленькая из четырех англиканских церквей 

в Великобритании: «Национальная церковь Шотландии» является пресвитериан-

ской. С другой стороны, в отличие от Ирландии и Уэльса, шотландская Церковь 

никогда не была частью Англиканской церкви. Вот почему в 18 веке шотланд-

ские епископы смогли освятить Сэмюэля Сибери как первого епископа Амери-

ки, когда английским епископам по закону было запрещено освятить любого, 

кто не мог принести присягу на верность короне. 

Конфессионально ли англиканство? 

 Традиционно Англиканская церковь не была "конфессиональной" в том 

смысле, что, например, лютеране придерживаются «Confessio Augustana» или 

кальвинистов «Confessio Helvetica Posteriori». Всё, что англикане  утверждали, 

это то что они исповедуют исторические католические вероучения и учат като-

лической вере в соответствии со Словом Божьим, как показано в Священном 

Писании. 

 Но если сказать это, возникает как минимум два основных вопроса: Что 

такое "католическая вера" [6]? Каким образом слово Божье раскрывается в Пи-

сании? Опять же, традиционно англикане основывали свое богословие на при-

зывах к Священному Писанию, традициям и разуму: так называемому «Англи-

канскому троеперстию». Но степень, в которой один из них должен преобладать 

над двумя другими, часто была довольно спорным аргументом: католики склон-

ны подчеркивать традиции, либеральный разум и Евангельские Писание. Кроме 

того, в меньшинстве оказались отдельные англиканские церкви, как правило, ре-

агировали агрессивно на доминирующую религию. 



  

129 

 Это напряжение восходит к самой реформе. Например, в первом молит-

веннике 1549 года, составленном архиепископом Томасом Кранмером ближе к 

концу правления Генриха VIII, слова, используемые священником при раздаче 

хлеба, были «Тело Господа нашего Иисуса Христа, которое было создано для 

тебя, сохрани свое тело и душу для вечной жизни» - подразумевая доктрину ре-

ального присутствия бога в жизни. Но в молитвеннике Эдуарда VI, в котором 

богословие было гораздо более явно кальвинистским, это стало "возьмите и 

съешьте это в память о том, что Христос умер за вас, и заманивайте его в свое 

сердце верой, с благодарностью" - подразумевая более отвлечённый взгляд на 

элементы религии. Когда королева Елизавета I сменила свою Римско-

католическую сестру Марию и подтвердила королевскую власть над Церковью, 

она решила завершить проблему, потребовав, чтобы обе формулы использова-

лись вместе, например: «Тело Господа нашего Иисуса Христа, которое было да-

но вам, сохраните свое тело и душу для вечной жизни. Возьми и ешь это, в па-

мять о том, что Христос умер за тебя, и питайся им в своем сердце через веру, с 

благодарностью…» 

 Елизавета I хотела обеспечить внешнее ритуальное соответствие в учре-

ждении, где католики и кальвинисты могли бы достичь мирного сосуществова-

ния. То, во что верили люди – forum internum – не было ее заботой, и она заяви-

ла, что не будет "делать окна в душах людей". Таким образом, для англикан тер-

мин "католическая церковь" можно понимать по-разному: как "универсальная 

Церковь", членами которой в некотором смысле являются все христиане, как ис-

торическая церковь в Англии, служащая народу Англии, желающему воспользо-

ваться его услугами, и англо-католикам, в частности, как церковь, которая учит 

тому, что они считают "католической верой" [7 с. 25]. 

Кардинальные перемены современности 

 С 1960-х годов наблюдается резкое сокращение числа верующих в боль-

шинстве частей англиканского сообщества, так же, как и в Римско-католической 

церкви. Многие некогда крупные и интернациональные общины были сведены к 

одному женскому монастырю, состоящему из пожилых мужчин или женщин. В 

последние несколько десятилетий двадцатого века новичков в большинстве об-
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щин было немного, и они находились далеко друг от друга. Некоторые ордена и 

сообщества уже вымерли [4]. 

 С середины 1960-х стало сокращаться количество членов в общинах и из-

за политических партий – на удивление они тоже стали проводить партийные 

собрания по воскресеньям и конкурировали с церковью. К сожалению, для по-

следней не в её пользу. Новое поколение, появившееся в 70-е и вовсе практиче-

ски перестало ходить в церкви из-за моды на панковский стиль жизни и как пи-

шет Эбби Дэй в своей книге "Религиозная жизнь пожилых прихожанок: послед-

нее активное поколение англикан" перестало передавать религию от родителей 

детям.  

 Однако сегодня, несмотря на столь серьёзные перемены в религиозной 

жизни все еще существует несколько тысяч англиканских религиозных органи-

заций, работающих примерно в 200 общинах по всему миру. 
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 Викканство является одним из самых распространённых видов современ-

ного язычества и наиболее изучено религиоведами со всего мира. Философ и ис-

следователь Грэм Харви отметил, что главный текст неоязычества, известный 

как «Рана богов», по-прежнему лежит в основе церемониальных практик боль-

шинства религиозных групп, которые считают себя частью этого движения. Этот 

труд был первоначально написан Дорин Валиенте, верховной жрицей виккан-

ства, в середине XX века, в нём она указала, что повторение предписаний про-
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межуточных ритуалов позволяет викканам обрести мудрость и прочувствовать 

божественное покровительство в «мирских вещах и делах жизни». 

Исследователь Р. Хаттон отметил несколько основных вещей, которые по-

влияли на развитие Викканства [1]. К таковым можно отнести ритуалы и маги-

ческие практики, народные поверья, романтизированное представление о 

сверхъестественном в литературе, веру в существование масонов, а также неко-

торые теоретические предположения которая выдвинула М. Мюррей. Лидером 

зарождающегося викканского движения был британский естествоиспытатель и 

философ Д. Гарднер, который заявлял, что развитию неоязычества поспособ-

ствовали изыскания ковена ведьм и волшебников Нью Форест в 1939 году. Он 

утверждал, что религиозные верования, которые он обнаружил в ходе своих по-

исков, были ещё существующими пережитками древнего культа ведьм, о чём 

писала в своей книге Мюррей. Произведения, зародившиеся в дохристианском 

язычестве в Европе хоть и не созранились утверждал он, но именно в таких пе-

режитках доносили основные принципы древних верований в современность. 

Гарднер утверждал, что узнал об этих удивительных фактах от Ассоциации 

ведьм в районе Нью-Форест на юге Англии [1]. Именно от этих древних практик 

магизма и колдовства которые описал Гарднер, появлялись или «возрождались» 

новые формы язычества, например, британская традиционная Викка, Гарднер-

ская Викка и т.п. 

Другими формами, основанными на учении Гарднера, по утверждению 

его самого, являются волшебная викка, кеметская викка, еврейское язычество 

или иудаизм, дианическая викка или феминистская викка, которые подчеркива-

ют священную женственность и обычно формируют группы только для женщин 

или специально для лесбиянок. В академическом обществе викка также интер-

претируется как тесно связанная с философией процесса. В конце XX века вик-

канство и языческие практики были использованы в качестве основы для многих 

известных на Западе американских фильмов и телесериалов, таких как «Крафт», 

«Ведьмы» и «Сабрина – маленькая ведьма», популярность данных сериалов ска-

залась и на «взрывном» росте интереса к данным религиозным верованиям среди 

подрастающего поколения [2]. 
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Большое количество религиоведов и философов используют понятие 

"неоязычество" для описания этого явления прошлого, но преобразовавшегося в 

новое время, что четко отличает современные религии от их прародителей, до-

христианских аналогов. Некоторые люди практикующие языческие ритуалы 

стали всё чаще входить в организации «неосектантсткого» толка, полагая, что 

данные организации несут лишь положительные установки, лишённые заблуж-

дений прошлых вероисповеданий, включая, например, отказ от суеверий и жерт-

воприношений животных [5]. Напротив, большинство язычников не используют 

слово «новые язычники», заявляя, что они недовольны этим новым термином, 

считая, что слово «новые» оскорбительно отделяет их от того, что они считают 

своими дохристианскими предками и целым пластом их исторического прошло-

го. Чтобы никого не обидеть, многие из ученых в Западном мире стали вместо 

«нео» приставку «модерн». Также некоторые ученые-языковеды, такие как Р. 

Хаттон и С. Мальоко, выделяют использование «Язычества» в широком смысле 

и с большой буквы, чтобы отличать современное движение от меньшего «языче-

ства», которое раньше использовали для обозначения дохристианской веры в 

уничижительном смысле. В 2015 году Раунтри сказал, что «Язычество» в широ-

ком смысле и его разделение является было «неправильным условием» для язы-

ческих исследований. 

 «Неоязыки» - основанный в девятнадцатом веке, термин отсылающий нас 

к классическому Ренессансу и возрождению романтической эллинофилии. В се-

редине 1930-х годов термин «Нью шпрахе» применялся к новым течениям в ре-

лигии, таким как «Немецкая вера» Я. Вильгельма Хауэра и «Польские друзья» Я. 

Стачнюка, обычно в уничижительном смысле. Язычники как самостоятельные 

авторы появились в публикациях Ассоциации по изучению колдовства в 1964 и 

1965 годах. В то время маги эпохи Возрождения использовали этот термин в Со-

единенных Штатах и Великобритании, но он не имел ничего общего с более 

массовым движением языческой контркультуры.  

 Нынешняя популярность терминов «язычество» и «неоязычество» в ны-

нешнем смысле в значительной степени прослеживается благодаря О. Зелл-

Равенхарту, который был соучредителем первой в мире неоязыческой церкви, 
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начало которой было положено в 1967 году первым выпуском журнала «Зеленое 

яйцо» [4]. Это название было распространено ещё со времени подъёма интереса 

ко всему языческому в 70-е годы. По словам исследователя Стрмиски, "языче-

ство" современных язычников является "сознательным актом презрения", а «об-

щество, в котором традиционно доминируют христиане», используется как «ис-

точник гордыни и злобы против других вер». 

Эти новообращенные люди использовали термины «нехристь, язычник, невер-

ный» - слова, которые долгое время использовались для «отвержения и оскорб-

ления христианскими властями неправильных людей» – всё это делалось чтобы 

одним словом выразить свой окончательный разрыв с христианством. Он также 

утверждал, что с девятнадцатого века термины язычник и язычество только 

набирали свою популярность в народе. Это проявилось в романтизме и европей-

ской националистической литературе девятнадцатого века, где оно было полно 

«Очаровательными и таинственными секретами». Ещё одно утверждение, сде-

ланное Стрмиски, заключается в том, что современные язычники используют 

термин «языческий» и не только для того, чтобы говорить о религиозной нетер-

пимости, но и для того, чтобы прославлять языческие корни народов Европы и 

подчеркивать культурные и художественные достижения этих обществ. 

 Зачастую раса является камнем преткновения для разных религиозных 

групп и членство обычно ограничивается людьми, принадлежащими к той же 

этнической общности, что и они сами. Критики этой позиции называют такой 

эксклюзивный подход формой расизма и дискриминации. Однако большинство 

языческих сообществ позволяют людям любой расы присоединяться к ним и вы-

ражать мнение, что богам и богиням определенного региона может поклоняться 

кто угодно [8 с. 304].  Иногда такие люди высказывают идею о том, что они чув-

ствуют себя особенно близкими к дохристианским языческим верованиям опре-

деленного региона, хотя у них нет и родственных связей с данным сообществом, 

потому что они сами являются личными перевоплощениями предков этого об-

щества. 

 Язычество и в частности некоторые виды Викканства в континентальной 

Европе уделяли расе больше внимания, чем в США и в Великобритании. Этот 
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вид расового язычества по-разному рассматривается как ответ на опасения по 

поводу иностранной колониальной идеологии, глобализации, чужих верований, 

космополитизма и культурной деградации группы. Группы с ограниченным ра-

совым составом сталкиваются с проблемами в отношении, поскольку Восточная 

и Северная Европа стали более этнически разнообразными из-за миграции и вза-

имосвязей. 

 Мы наглядно видим, что основоположники реконструкторского пути раз-

вития язычества романтизировали прошлое, в то время как язычники компро-

мисса идеализировали будущее. У первых существует нескончаемая потреб-

ность подпитки прошлым как базисом духовной силы и мудрости, а у вторых – 

не сбываемая мечта о том, что великая мудрость может быть найдена сама без 

ничего, об этом в своих трудах писал Стрмиска. Ещё одна классификация со-

временного язычества основана на различном отношении к окружающим исход-

ным материалам дохристианской системы верований [6]. 

 Стрмиска отмечал в своих трудах, что язычески сообщества могут быть 

«разделены по континууму: на одном конце есть те, кто пытается максимально 

восстановить древние религиозные традиции определенной национальности, 

языка или географического района, а на другом конце есть те, кто свободно 

смешивается» Он также предположил, что это разделение основано на "дискурсе 

об идентичности". Реконструкция утверждают о глубоком желании человека 

найти своё место в мире и о предопределённости всего, а эклектика признает 

особенность и свободу людей и мира. 

 Хотя Викканство сформировалось как компромиссная форма язычества, 

Стрмиска говорит о том, что некоторые ответвления этого движения перешли в 

более реконструкционистское направление, сосредоточившись на узких этниче-

ских и культурных корнях, отгораживая такими действиями скандинавскую 

Викку и кельтскую Викку [7]. Некоторые люди также выразили обеспокоенность 

по поводу использования слова "реконструкция" в язычестве в Центральной и 

Восточной Европе, поскольку термин «реконструкция» эквивалентен на многих 

языках в этих регионах, таких как, например, чешская историческая реконструк-
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ция и литовская историческая реконструкция, привыкших к историзму данного 

слова со светской точки зрения. 

 

Библиографические ссылки 

1. Hutton, Ronald, The Triumph of the Moon — A History of Modern Pagan 

Witchcraft, Preface, «the only religion that England has ever given the world» 

2. Raymond Buckland. Witchcraft From The Inside: Origins of the Fastest Grow-

ing Religious Movement in America (англ.). — 3rd edition. — St. Paul, MN: 

Llewellyn Worldwide, 2002. — ISBN 1-56718-101-5. 

3. Викка // Кэрролл Р. Т. Энциклопедия заблуждений: собрание невероятных 

фактов, удивительных открытий и опасных поверий. — М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. — 672 с. — ISBN 5-8459-0830-2, ISBN 0-471-27242-

6. 

4. Викканские Свитки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://wiccanscrolls.ru/ [дата обращения: 18.12.2022]. 

5. Магическая школа # 17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://darknightl.narod.ru/magician/magicschool/mages17.htm [дата обраще-

ния: 18.12.2022]. 

6. Стрмиска, Майкл Ф. (2005). «Современное язычество в мировых культу-

рах». Современное язычество в мировых культурах: сравнительные пер-

спективы . Санта-Барбара, Денсер и Оксфорд: ABC-Clio. С. 1–53. 

ISBN 9781851096084. 

7. Прокофьев А., Филатов С. Б., Коскелло А. С. Славянское и скандинавское 

язычества. Викканство // Современная религиозная жизнь России. Опыт 

систематического описания / Отв. ред. М. Бурдо, Филатов С. Б.. — М.: 

Университетская книга, Логос, 2006. — Т. IV. — С. 320—333. — 155—

207 с. — 2000 экз. — ISBN 5-98704-057-4. 

8. Саргсян, А. Круг Года : Викканские праздники, их атрибуты и значение / 

Арабо Саргсян. — СПб. : ИГ «Весь», 2017. — 304 с 

 

http://wiccanscrolls.ru/
http://darknightl.narod.ru/magician/magicschool/mages17.htm


  

137 

Frolov M. O. 

Vladimir State University 

named after A.G. and N.G. Stoletov 

 

WICCA AS A FACTOR IN THE POPULARIZATION OF PAGANISM 

Abstract: This article will consider the prerequisites for the formation of Wiccanism as 

one of the most popular branches of paganism, the distinctive features of this belief, as 

well as the main factors of popularization among believers. 

Key words: Wiccanism, religion, Wicca, paganism, magic, rituals, sabbath, neo-

paganism 

 

УДК 292/299 

 

Фролов М. О. 

Владимирский государственный университет  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИКИ ВИККАНСТВА 

 

Аннотация: В данной статье будут рассматриваться магические практики, рели-
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Центральной частью большинства языческих мировоззрений является об-

щая концепция взаимосвязанного мира. Это связано с верой в пантеизм или пан-

теистичность. В обеих религиях Бог един с материальным и/или духовным ми-

ром [3 с. 50]. Для практикующих языческие верования он означает что «Бог и 

природа неразделимы, и Бог присущ природе». Деннис Д. Карпентер (Dennis D. 

Carpenter) указывал в своих работах, что уверование людей в какую-либо панте-

истическую религию приводит людей к мысле о согласовании мирового поряд-
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ка, идея которого заключается установлении упорядоченного языческого миро-

возрения. Имеющая большой авторитет в языческой среде, жрица Восстановле-

ния Стархок, утверждала, что основным фактором языческих магических ритуа-

лов было сосредоточение на верховной богине, «понимая, что все взаимосвяза-

но, и мы все связаны с миром как часть организма. То, что влияет на одного из 

нас, влияет на всех нас.» Это природное, материнское или по-другому женское 

начало так или иначе фигурирует во всех языческих и неоязыческих верованиях 

и играет там очень важную роль. 

Так же одним важнейших составляющих современных языческих верова-

ний является анимизм [3 с. 54]. В данных религиозных сообществах это явление 

можно объяснить с помощью двух различных способов. Прежде всего, это 

включение в мировоззрение человека убеждённости в то, что все процессы во 

вселенной наполнены жизненной силой или духовной энергетикой. В противо-

вес этому мнению, другая часть верующих говорит о том, что существуют некие 

духи, которые сохраняют и демонстрируют различные качества природы, а спе-

циально обученные люди могут входить в контакт с ними и взаимодействовать с 

этими сверхъестественными силами. Некоторые последователи язычества 

утверждают, что могут видеть и проводить духовный обмен с камнями, растени-

ями, деревьями и животными, а также взаимодействовать с могущественными 

силами или духами животных, которых можно использовать в качестве духов-

ных помощников или проводников в иные миры. Анимизм был и неотъемлемой 

составляющей верований дохристианской эпохи, поэтому неоязычники стремят-

ся «восстановить дохристианское, чистое мировоззрение» и занимаются космо-

логическими поисками, а также разработкой собственных квазирелигиозных 

воззрений. Что касается точки зрения «большинства жителей Западного мира» 

то все это нововведения стали приводить к непонимания основной массой насе-

ления всех этих концепций. А язычники «новой» волны начали включать в свои 

пантеоны и культы различных совершенно отличных от их культуры богов. Как 

например это получилось с богиней – матерью земли Геей, которая входила в 

греческую религиозную культуру [3 с. 55]. 
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Языческие ритуалы зачастую были неотделимы от календарного цикла, 

хотя дохристианские праздники, на основе которых и базируется основная часть 

языческих «особых дней», различаются по всей Европе. Однако почти у всех 

языческих верований существует большая объединяющая черта и это большое 

внимание к сельскохозяйственному календарю, а также в культе почитания 

усопших [5 с. 40]. Типичные языческие праздники заключаются в встрече новых 

времён года и тех событий которое происходит в это дни, а также два очень 

важных момента: это празднование зимнего и летнего сонцестояния. В Виккан-

стве, наприме, существует сезонное «колесо», которое включает в себя 8 различ-

ных праздников [5 с. 38.]. 

«Важной частью» современных неоязычников является уверование в силу 

магических символов, ритуалов, а также мантр. Среди тех, кто верит в магиче-

ские способности и знаки, существует много различных точек зрения на то, что 

же магия из себя представляет в чистом виде. Множество учёных придерживает-

ся позиции основателя Телемы Алистера Кроули, мнение которого определяет 

магию как "науку и искусство внесения изменений в соответствии с собственной 

волей". Многие из верующих и не только принимают похожее определение «ма-

стера по ритуалам», «мага» Диона Форчуна, который объяснял, что: «Магия - 

это искусство и наука изменения сознания в соответствии с волей». Среди тех, 

кто занимается непосредственно практикой магических искусств, есть виккане, 

которые называют себя неоязыческими колдуньями и ворожеями, суть которых 

заключается в воспроизведении определенных форм и ритуалов неодруидизма 

эпохи Возрождения, которые, хотя бы отчасти, основаны на ритуальной магии и 

практиках, упоминаемых в древних текстах. 

Языческие ритуалы могут совершаться как в общественных, так и в уеди-

нённых местах [5 с. 38]. Целью современных языческих ритуалов обычно явля-

ется получение магического просветления и войти в некий транс. А для того 

чтобы вызвать это измененное состояние сознания, язычники использовали раз-

личные способы: это могли быть как барабаны, визуализация, пение, скандиро-

вание, так танцы и медитация. Американская фольклористка и исследовательни-

ца древних культов С. Мальокко в ходе своих полевых этнографических экспе-
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диций в Калифорнию пришла к выводу, что определенные языческие верования 

«появляются во время религиозного экстаза». 

Исследователь Марго Адлер которая занималась изучение повседневных 

аспектов быта различных религиозных сообществ обратила внимание что, Севе-

роамериканские реформационисты и маглы включали много весёлых и даже иг-

ровых элементов в свои ритуалы, чтобы те не казались такими суровыми и 

мрачными. Она отмечала, что некоторые люди из данных общин выражали об-

щую мысли что «языческое общество является одним из немногих духовных со-

обществ, которые рассматривают юмор, радость, отрицание и даже глупость и 

гнев как эффективные части духовного опыта» [1 с. 335-354.].  

Семейные же богослужения зачастую проводятся отдельными родствен-

никами или близким кругом дома. Обычно они заключаются в жертвовании сво-

им богам, богу или богине съедобных даров: хлеб, пирожные, цветы, фрукты, 

молоко, пиво или вино. Эти жертвоприношения совершаются по образу Божье-

му (или по образу божеств), зачастую с исполнением молитв, песнопений и чте-

ния мантр, а также в зажигании свечей и благовоний. Таким образом, самые 

обычные на бытовом уровне языческие религиозные практики сопоставимы с 

аналогичными практиками индуизма, буддизма, синтоизма, католицизма и пра-

вославия, но отличаются от протестантизма, иудаизма и ислама характерными 

моментами. Даже не смотря на, то, что жертвоприношение животных были обы-

денностью в дохристианских ритуалах в Европе, в современном неоязычестве 

это почти не практикуется и считается «грязным и опасным» ритуалом. 

Магия или колдовство в язычестве и неоязычестве – заключается в ис-

пользование ритуалов, символов, действий или языке для овладения нечеловече-

скими силами природы и других миров. Магия и практика волшебства суще-

ствовали с самых ранних времен человеческой культуры и продолжают играть 

важную роль. Магия иногда замещает роль духовности, религии и медицины во 

многих современных языческих культурах. Само же слово «магия» имеет не-

сколько значений, и нет единого мнения о том, что это такое и как его однознач-

но понять. Религиозные ученые определяют магию по-разному. Эдвард Тайлор и 

Джеймс Дж.Фрейзер сказал, что магия и наука - это противоположности. 
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Другой метод, который связывают с Эмилем Дюргеймом и Марселем 

Моссом заключается в том, что магия - это частная, индивидуальная деятель-

ность, а религия - коллективная и организованная деятельность. Многие учёные 

отвергли термин «магия», и с 1990-х годов он становится все более непопуляр-

ным в научной среде. Слово «магия» происходит от древнеперсидского слова 

«Магу», которое относится к малоизвестному религиозному деятелю. Ученые 

считают, что «магу» – были зороастрийскими жрецами, и их ритуалы содержали 

магические и сверхъестественные силы. 

В конце шестого и начале пятого веков это слово было принято в Древней 

Греции, где оно использовалось в негативном ключе ннотациями и им клейми-

лись религиозные практики и ритуалы, которые по мнению греческого общества 

считались мошенничеством, обманом и грабежом. На латыни смысл этого слова 

стал таким какой он есть сейчас в первом веке нашей эры. А далее эта концепция 

плавно перетекла в христианскую теологию в начале 1-2 веков н.э., и магия ста-

ла ассоциироваться с греховными делами, демонами и прочим, таким образом, 

противостоя христианской религии и являясь её антогонистом. Это понятие бы-

ло распространено в средние века, но в период Ренессанса итальянские гумани-

сты неожиданно восприняли это слово в позитивном смысле, чтобы усилить 

концепцию естественности и возвращения к изначальному искусству. В после-

дующие столетия западная культура всегда имела как негативное, так и пози-

тивное понимание этого слова, но первое оказало большее влияние на его раннее 

научное использование. 

На протяжении всей истории были примеры людей, практикующих магию 

и утверждающих, что они колдуны. Эта тенденция стала распространенной в со-

временный период, когда в эзотерических сообществах появлялось все больше и 

больше магов. Британский эзотерик Алистер Кроули описал магию как преобра-

зующее искусство, согласующееся с волей. В колдовстве без этих ритуалов и ма-

гических практик трудно представить существование верующих [6 с. 84–85].  

Потому что все эти аспекты являются базовыми и поддерживают данную кон-

кретную религию и язычество в целом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И СОЗНАНИЕ 

 

Аннотация: Экологическая эстетика (эстетика окружающей среды) – это относи-

тельно новая отрасль философской эстетики, зародившаяся в рамках аналитиче-

ской философии в последней трети двадцатого века. Названная область науки 

рассматривает окружающую среду как источник эстетического опыта человека. 

Считается, что развитие экологической эстетики способствует положительному 

решению экологических проблем в обществе. Результаты научных исследований 

и исторический опыт говорят о свойствах эстетических проявлений окружающей 

среды, – как позитивных, так и негативных, – оказывать влияние на сознание че-

ловека. 

Ключевые слова: экологическая эстетика, красота, сознание, теория «разбитых 

окон», спираль умолчания, конформность. 

 

Этимологически слово «эстетика» происходит от древнегреческого 

αἰσθητικός – «воспринимаемый чувствами». Более строгое определение звучит 

так: эстетика – это философское учение о сущности и формах прекрасного в 

природе, жизни и искусстве как особой форме общественного сознания.  

Один из ведущих российских специалистов в области эстетики, В. В. Быч-

ков, видит в изучаемой им отрасли знания «науку о неутилитарном созерцатель-

ном, или творческом, отношении человека к действительности», позволяющем 

ему чувствовать «свою органическую причастность к Универсуму», «нераздель-

ность с Первопричиной» сущего. Нам близко подобное понимание эстетики, 

именно оно теснее всего сопряжено с понятием экологии. Этимологическим 

значением первой части слова «экология» является греческое οἶκος, «дом». 
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Экологическая эстетика, или эстетика окружающей среды, это относи-

тельно новая отрасль философской эстетики, зародившаяся в рамках аналитиче-

ской философии в последней трети двадцатого века. 

Экологическая эстетика (иногда эстетическая экология) рассматривает 

окружающую среду как источник эстетического опыта человека. Считается, что 

развитие экологической эстетики способствует положительному решению эко-

логических проблем в обществе.  

Но если посмотреть на предмет и шире, и глубже, то можно обратить 

внимание на свойства эстетических проявлений окружающей среды, – причем, 

как позитивные, так и негативные, – оказывать влияние на сознание человека. 

Благодаря чему это происходит? 

Начнем с попытки ответить на вопрос о природе «красоты», оказывающей 

влияние на психику человека. Примером этому может служить пропорция, так 

называемого, «золотого сечения», равная отношению 1,62 (1,618)/1, и связанная 

с неосознанной предпосылкой положительного визуального восприятия какого-

либо объекта. В процентном соотношении это 62% и 38%. Такая пропорция ча-

сто встречается в природе, а также в архитектуре и искусстве. 

И еще ряд известных примеров воздействия «красоты» на человеческую 

психику. Итальянский психиатр Грациэлла Магерини зафиксировала состояние 

сознания, возникающее в отдельных случаях под впечатлением от созерцания 

произведений искусства и видов живой природы (1979 год). Исследователь кон-

статировала при этом у пациентов учащенное сердцебиение, повышение кровя-

ного давления и, в отдельных случаях, – помутнение сознания и обморок. Из-

вестный французский писатель, один из основоположников психологического 

романа, Стендаль (Мари-Анри Бейль), в 1817 году описал подобное пережитое 

им состояние, в дальнейшем получившее название синдрома Стендаля: романист 

едва не лишился чувств от красоты произведений искусства в одном из музеев 

Флоренции.  

Проблема «красота-сознание» находится в последние десятилетия под 

пристальным наблюдением таких отраслей науки, как психология, нейрофизио-

логия и т. п. В качестве примеров можно привести исследования, проводимые в 
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музее изящных искусств г. Санкт-Галлена (Швейцария), в процессе которых с 

помощью специальных датчиков отслеживались внутренние физиологические 

факторы, проявляемые посетителями музея под воздействием произведений ис-

кусства. Также интересны исследования с использованием функциональной 

магниторезонансной томографии, произведенные испанскими учеными (Камило 

Хосе Села-Конде и др.). В результате этих исследований были выявлены раз-

личные у мужчин и женщин нейронные цепи, или очаги активности, также вы-

званные влиянием произведений искусства. В ряде источников описывается экс-

перимент британского невролога Семира Зеки, работавшего с репродукциями 

картин Сезанна, Рембрандта, Моне и др. выдающихся художников, и выявивше-

го у реципиентов под их влиянием высокий процент активности мозговых цен-

тров, отвечающих за удовольствие.  Описание примеров можно продолжить.                           

Существует также закономерность иного рода, способная воздействовать 

посредством экологической эстетики на сознание людей. В этом смысле показа-

тельна, так называемая, социологическая теория «разбитых окон». Теория была 

сформулирована Д. Уилсоном и Д. Келлингом в 1982 году и сводилась к пони-

манию закономерностей, связанных с тем, что признаки беспорядка и несоблю-

дения каких-либо норм поведения (например, разбитые окна, граффити на сте-

нах домов и др.) провоцируют окружающих забыть о других социально-

правовых правилах и нормах. И наоборот, активная работа по предотвращению 

мелких нарушений права создает атмосферу нетерпимости к нарушениям в це-

лом. Действие теории было подвергнуто эмпирической проверке социологами 

университета Гронингена в Нидерландах, и эксперименты (которых было шесть) 

дали положительные результаты. Начинание также нашло широкое практиче-

ское применение в 80-90-х годах ХХ века в Нью-Йорке и других городах США, 

затем – в Европе, Южной Африке, Индонезии и других странах. В социологиче-

ской литературе и исторических документах, отражающих события данного 

времени, можно, например, прочитать, что нью-йоркские власти добились зна-

чительного снижения преступности в городе, просто тщательно следя за чисто-

той улиц и смывая граффити со стен. 
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По существу, «теория разбитых окон» опирается на присущую человече-

ской природе конформность. Данное явление также можно проиллюстрировать с 

помощью ряда других исследований в социологии. Например, концепции Э. Но-

эль-Нойман, получившей название «спирали умолчания (молчания)» и лежащей 

в основе формирования общественного мнения. Кратко остановимся лишь на тех 

сторонах концепции, которые затрагивают предмет нашего рассмотрения. 

Согласно основным положениям теории германского социолога, люди бо-

ятся быть отвергнутыми социальным окружением. Это явление получило назва-

ние «страха изоляции», формирующегося и протекающего на подсознательном 

уровне. Руководствуясь данными чувствами, человек в ущерб своим собствен-

ным убеждениям и личным интересам подстраивается под конкретную социаль-

ную среду, проявленную в форме «общественного мнения». Такова, по суще-

ству, природа социального конформизма. 

Но сам феномен «спирали молчания» как таковой известен достаточно 

давно. Его можно проследить в работах античных авторов, встретить в «Истории 

Французской революции» (1856 г.), где люди, боясь изоляции, присоединялись к 

большинству в вопросе веры, а также – в работах Ж.-Ж. Руссо, Д. Юма, Дж. 

Локка, М. Лютера, Макиавелли и др. Термин «спираль молчания» был введен в 

научный обиход доктором философии и экономики Элизабет Ноэль-Нойман в 

монографии под названием «Общественное мнение. Открытие спирали молча-

ния» (1974).                                                              

Известный российский социолог Н. С. Мансуров не считал концепцию 

«спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман универсальной, замечая, что она не в со-

стоянии объяснить все случаи общественной жизни. По мнению ученого, боязнь 

изоляции следует рассматривать лишь как один из моментов в комплексе при-

чин, обусловливающих формирование общественного мнения. С позицией 

Мансурова согласны многие критики концепции «спирали молчания», утвер-

ждающие, что открыто выражать или не выражать свое мнение люди могут под 

воздействием самых разнообразных факторов. 

Социологии, а также социальной и политической психологии известен ряд 

проявлений конформистского поведения людей в специфических ситуациях.  
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Среди этих феноменов: «сдвиг последней минуты» (ситуация изменения пози-

ции в последний момент в угоду общественному мнению); «эффект одной 

упряжки»,  «эффект успеха» (игра в сторонника партии-победителя, переход из-

бирателей на сторону опережающего кандидата), «парадокс Абилина» и др. Па-

радокс Абилина (англ. Abilene paradox) был описан в журнале Organizational 

Dynamics («Организационная динамика», № 1, 1974). Статья по науке управле-

ния принадлежала перу Джерри Харви и называлась «The Abilene Paradox and 

other Meditations on Managemen» («Парадокс Абелина и другие размышления о 

менеджменте»). Феномен «парадокса Абелина» представляет собой версию про-

явления конформизма в группе, при этом принятое всеми решение не соответ-

ствует реальному выбору каждого из членов группы. 

Зная существующие поведенческие тенденции человека как «социального 

животного» (Аристотель), очень важен момент государственного участия в фор-

мировании и широком внедрении позитивной идеологии и определенных пове-

денческих моделей, транслируемых и поддерживаемых СМИ и СМК. И эколо-

гическая эстетика может сыграть в этом процессе весьма существенную пози-

тивную роль.   
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ECOLOGICAL AESTHETICS AND CONSCIOUSNESS 

 

Abstract. Ecological aesthetics (aesthetics of the environment) is a relatively new 

branch of philosophical aesthetics that originated within the framework of analytical 

philosophy in the last third of the twentieth century. This field of science considers the 

environment as a source of aesthetic human experience. It is believed that the devel-

opment of ecological aesthetics contributes to the positive solution of environmental 

problems in society. The results of scientific research and historical experience speak 

about the properties of aesthetic manifestations of the environment, both positive and 

negative, to influence human consciousness. 
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КОНФЛИКТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

КАК СЛЕДСТВИЕ МЕТОДОЛОГИИ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛИЗМА 

 

Аннотация: В данной статье будет описана взаимосвязь между господствующей 

в современной науке методологией диалектического материализма и мировыми 

тенденциями в сфере защиты окружающей среды. Экология, опирающаяся на 

материалистическую картину мира, рассматривает природу как высшую 

ценность и первопричину творения. И поскольку природа, терзаемая человеком, 

не может сама выступить в свою защиту, это от её имени делает мировое 

экологическое сообщество. В результате некоторые экологические инициативы, 

как например, защита озонового слоя, регуляция выбросов углекислого газа, 

перенаселение земли, сдерживание парникового эффекта и т. п. превратились в 

инициативы экономические и даже геополитические, когда за экологической 

повесткой отстаиваются узкокорыстные интересы политических и финансовых 

групп на мировой арене. Исправить эту ситуацию поможет обращение к 

принципам диалектического реализма, согласно которым категории "Бог" и 

"природа" находятся в причинно-следственных отношениях. Такой 

методологический подход, мы убеждены, вернёт экологический дискурс к 

подлинно научной первооснове. 

Ключевые слова: экология, парниковый эффект, диалектический материализм, 

диалектический реализм 

 

«Зеленая повестка». В последние два десятилетия ХХ века особую 

популярность приобрела теория, согласно которой промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, домашние хозяйства выбрасывают в атмосферу гигантские 

объемы углекислого газа (двуокиси углерода), создавая «парниковый эффект» и 

повышая температуру на планете. Выбросы СО2 возникают в результате 

сжигания углеводородного топлива – нефти, нефтепродуктов, природного газа, 

угля, сланцев.  
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В 1992 году была подписана Рамочная конвенция ООН по климату. В 1997 г. 

– Киотский протокол, который устанавливал конкретные обязательства стран по 

сокращению выбросов углекислого газа и других «парниковых» газов (метан, 

закись азота и др.). В декабре 2015 года состоялась Парижская конференция по 

климату, на которую съехались представители почти 200 государств и 

юрисдикций, Европейского союза, международных организаций. В принятом 

соглашении по климату долгосрочной целью было определено снижение до 

нулевого значения выбросов парниковых газов к середине XXI века. Были 

расписаны примерные графики сокращения выбросов для главных эмитентов, 

стартовым был определён 2020 год. Парижское соглашение подписали 195 

государств плюс Европейский союз. Соглашение вступило 4 ноября 2016 года, 

когда число стран, ратифицировавших документ, достигло 55 (сейчас – 186 

государств плюс ЕС).  

Кроме того в начале августа 2015 года 193 государства ООН приняли 

концепцию устойчивого развития «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». Она появилась в 

процессе объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной 

и экологической. Подразумевается принятие мер, направленных на оптимальное 

использование ограниченных ресурсов и использование экологичных, природо-, 

энерго- и материалосберегающих технологий. С этого момента климатическая 

повестка стала прямым образом влиять на экономическую. Быстрее всех 

перестраиваются европейские страны. Там уже большая часть инвесторов при 

принятии решения о вложении денег в какую-либо компанию учитывает ее 

влияние на экологию (ESG). 

Автор книги «COVID-19: Великая перезагрузка» Клаус 

Шваб пишет: «Угроза COVID 19 продлится недолго, однажды это останется 

позади. Напротив, угроза изменения климата и связанные с этим экстремальные 

погодные явления будут с нами в обозримом будущем»*. План «великой 

перезагрузки», разработанный в среде идеологов климатической повестки, 

                                                           
* Шваб К., Маллери Т. COVD-19: Великая перезагрузка. Электронный ресурс: 

https://pravda.red/download/covid-19-velikaya-perezagruzka.pdf (01.11.2011). 

https://pravda.red/download/covid-19-velikaya-perezagruzka.pdf


  

151 

призван придать «второе дыхание» процессу декарбонизации мировой 

экономики, то есть сокращению выбросов в атмосферу двуокиси углерода. И 

соответственно – свёртыванию производства и потребления углеводородного 

топлива (нефти, газа, угля, производных от них энергоносителей). По Швабу, 

необходимо изменить стереотипы потребления, трудовой деятельности, отдыха, 

общения людей так, чтобы люди не оставляли после себя «жирный углеродный 

след». Производители должны стремиться снижать выбросы CO2 и переходить 

на использование источников «зеленой энергетики» (солнечной, ветровой, 

геотермальной, водородной). 

«Карбоновое обнуление» предполагает радикальную перестройку мирового 

энергобаланса, в котором, по данным МЭА, более 80% производства первичной 

энергии приходится на уголь, нефть и природный газ. Среди инструментов 

борьбы с климатической катастрофой: штрафы, государственные субсидии для 

развития «зелёной энергетики», рынок квот на выброс парниковых газов, 

экологические и карбоновые рейтинги компаний (для инвесторов), «зелёные 

сертификаты», импортные пошлины на углеводородное топливо и товары с 

сильным углеродным следом.  

В противовес гипотезе зависимости климата только от одной причины — 

концентрации в атмосфере парниковых газов в Институте океанологии имени П. 

П. Ширшова РАН профессором О. Г. Сорохтиным была разработана физическая 

теория климата Земли*. Она показывает, что температура тропосферы (нижнего 

слоя земной атмосферы) и самой земной поверхности зависит, по крайней мере, 

от семи основных факторов: 1) от светимости Солнца, 2) от давления атмосферы, 

3) от отражательной способности Земли (ее альбедо), 4) от угла прецессии оси 

вращения Земли, 5) от теплоемкости воздуха, 6) от влажности и 7) от 

поглощения парниковыми газами теплового излучения Солнца и Земли. Теория, 

предложенная Сорохтиным, является количественной и позволяет численно 

рассчитывать как влияние на климат каждого из перечисленных факторов по 

отдельности, так и их суммарное влияние. 

                                                           
* Сорохтин О. Г. Эволюция климатов земли. Электронный ресурс: 

https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200700907 (01.11.2022). 

https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200700907
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По разным оценкам* в настоящее время за счет сжигания природного 

топлива в атмосферу поступает около 5−7 миллиардов тонн углекислого газа, 

или 1,4−1,9 миллиарда тонн чистого углерода. Это колоссальное количество 

поступающего в атмосферу углерода влияет не только на состав ее газовой смеси 

и снижение показателя адиабаты, но и несколько увеличивает общее давление 

атмосферы. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях, в 

результате средняя температура земной поверхности почти не меняется. 

Практически не изменится она, даже если концентрация углекислого газа 

увеличится вдвое, что ожидается к 2100 году. 

Из приведенных оценок следует важный практический вывод, что даже 

значительные выбросы техногенного углекислого газа в земную атмосферу 

фактически не меняют осредненные показатели ее теплового режима и 

парникового эффекта. Вместе с тем увеличение концентрации этого газа в 

земной атмосфере, безусловно, является полезным фактором, существенно 

повышающим продуктивность сельского хозяйства и способствующим более 

эффективному восстановлению растительной массы в районах сведения лесов. 

К аналогичным выводам в 1997 году пришли и многие американские 

ученые, изучавшие изменения климата в разных регионах Северной Америки. В 

этой связи бывший президент Национальной Академии наук США профессор 

Фредерик Зейтц пишет: «Экспериментальные данные по изменению климата не 

показывают вредного влияния антропогенного использования углеводородов. В 

противоположность этому, имеются веские свидетельства, что увеличение 

содержания в атмосфере углекислого газа является полезным»†.  

Зейтц подготовил петицию ученых правительству США с призывом 

отказаться от Международного соглашения по глобальному потеплению климата, 

заключенному в японском городе Киото в декабре 1997 года, и от других 

аналогичных соглашений. В этой петиции, в частности, говорится: «Не 

существует никаких убедительных научных свидетельств того, что 

                                                           
* Сорохтин О.Г. Адиабатическая теория парникового эффекта. Электронный ресурс: 

https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200501111 (01.11.2022). 

† Сорохтин О.Г. Стоит ли бояться накопления углекислого газа в тропосфере и озоновых 

дыр в стратосфере? Электронный ресурс: https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200403603 (01.11.2022). 

https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200501111
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200403603
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антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов 

причиняют или могут в обозримом будущем вызвать катастрофическое 

прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кроме того, имеются 

существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в 

атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному 

влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде 

Земли»*. Петицию подписало более 17 тысяч американских ученых и инженеров. 

Диалектический материализм и диалектический реализм. Любое 

мировосприятие в основе своей всегда диалектично. Мышление человека, хотим 

мы того или нет, опирается на определенный характер взаимоотношений тезиса 

и антитезиса, что в свою очередь порождает различные диалектические 

методологии, выступающие своего рода мыслительной парадигмой: 

диалектический материализм, дуализм, идеализм, абсолютизм и реализм.  

В современном научном, социальном и экономическом дискурсе сегодня 

наибольшее влияние оказывает методология диалектического материализма. 

Согласно этой концепции тезис и антитезис находятся в причинно-следственных 

отношениях, но, как ни парадоксально это прозвучит, антитезис является 

причиной, а тезис следствием. Материалистическая методология утверждает, что 

материя является причиной духа, ничто порождает нечто, бытие определяет 

сознание.  

Материализм, как диалектическая основа, абсолютизирует природу (бытие), 

соответственно любые порождения природы логически выступают как 

антагонисты (противоположности). То есть, человек, например, как производное 

эволюции природы воспринимается одновременно и как её противник. Как уже 

отмечалось выше, материалистическая логика идеологов климатической 

повестки подводит к выводу, что главной угрозой безопасности планеты является 

антропогенный фактов. Экологическая защита земли, таким образом, 

подразумевает всесторонний контроль человечества ради блага планеты. 

 Диалектический материализм — это методология дефицита, где ничто 

порождает нечто, а пустота со временем наполняется. Подобная логика 

                                                           
* Там же. 
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усиливает животные страхи, формируемые широкой информационной 

пропагандой о перенаселении земли, нехватке продовольствия, исчерпании не 

возобновляемых ресурсов. Панические настроения красочно дополняются 

кинематографом, который рисует апокалиптические картины будущего планеты, 

где земляне вынуждены искать новый дом в бескрайних просторах космоса. 

 Диалектический реализм, как методология, предлагает совершенно иной 

подход*. Здесь тезис и антитезис хотя и находятся также в причинно-

следственной зависимости, всё же первичным выступает позитивное 

утверждение (наличие), а вторичным — негативное (отсутствие). Логика такова: 

отсутствовать может лишь то, что существует; отсутствие всегда относительно и 

зависит от личности наблюдателя. На практике это означает, что главным 

фактором преобразования природы является не сама природа и не человек, а Бог 

(пара тезис-антитезис «Бог-природа»). Поскольку природа, как относительная 

категория, зависит от Бога, это означает, что любые природные богатства для 

любого количества людей могут быть доступны (наблюдаемы) лишь в том 

случае, если человечество действует в согласии с замыслом Создателя.  

 Материалистическая концепция, основанная на дефиците, средством 

решения созданных ею же проблем всегда избирает лишь увеличение дефицита: 

сокращение населения, сокращение выбросов, уменьшение антропогенного 

фактора. Такой подход не решает проблему, а лишь усиливает. Диалектический 

реализм советует искать решение всех проблем в изменении мышления, 

культивируя прежде всего внутреннее, духовное изобилие, позволяющее 

человеку жить просто и мыслить возвышенно. Сегодня уже имеются 

многочисленные примеры того, как различные духовные и экологические 

общины являют образец разумного использования природных богатств и 

мирного сосуществования. Мы убеждены, что именно такой подход обеспечит 

выживание для всего человечества в обозримом будущем. 

 

 

                                                           
* Арсеньев К.С. Диалектический синтез понятий «Бог» и «природа». В сборнике: Религия, 

наука и теология: вызовы и проблемы современности. Сборник научных докладов. Владимир, 2021. С. 

362-367. 
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DESTRUCTIVE ENVIRONMENTAL INITIATIVES AS A CONSEQUENCE OF 

THE METHODOLOGY OF DIALECTICAL MATERIALISM 
 

Abstract. This article will describe the relationship between the methodology of 

dialectical materialism prevailing in modern science and global trends in the field of 

environmental protection. Ecology, based on a materialistic picture of the world, 

considers nature as the highest value and the root cause of creation. And since nature, 

tormented by man, cannot defend itself, the world ecological community does this on 

its behalf. As a result, some environmental initiatives, such as protection of the ozone 

layer, regulation of carbon dioxide emissions, overpopulation of the earth, containment 

of the greenhouse effect, etc. have turned into economic and even geopolitical 

initiatives, when the narrow-minded interests of political and financial groups on the 

world stage are defended behind the environmental agenda. To correct this situation, 

an appeal to the principles of dialectical realism, according to which the categories 
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"God" and "nature" are in causal relations, will help to correct this situation. Such a 

methodological approach, we are convinced, will return the ecological discourse to a 

truly scientific basis.  

Keywords: ecology, greenhouse effect, dialectical materialism, dialectical realism  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК АСПЕКТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ* 

 

Аннотация: Кризисное состояние техногенно-потребительского общества все 

настойчивее заставляет обдумывать новые стратегии развития. Ряд российских 

философов обосновывает необходимость перехода к духовно-экологическим 

цивилизационным отношениям. В рамках этого подхода встает теоретическая 

задача по исследованию цивилизационного потенциала и онтологического 

статуса экологической культуры. В статье она рассматривается как аспект 

духовной культуры общества, анализируются способы ее развития. Духовная 

культура понимается как обобщенный опыт единения с миром, опыт 

приобщения к созидательным процессам мироздания, как  целостное 

мировоззрение. Поэтому экологическая культура как аспект духовной культуры 

способствует как духовно-нравственному оздоровлению человека, так и  

устойчивому развитию общества. Такой подход характерен для индийской 

культуры.   

Ключевые слова: экологическая культура, духовная культура, духовно-

экологическая цивилизация, «экочеловек», всеединство, Живая Этика, Вл.С. 

Соловьев, целостное мировоззрение, Индия. 

 

Многие в современном мире приходят к мысли о необходимости 

построения новой, духовно-экологической цивилизации [5]. Одним из главных 

ее столпов должна стать развитая экологическая культура. Что же она в себя 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-

011-44073 «Диалог науки и религии: исторические традиции, современные тенденции, проблемы и 

перспективы». 
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включает? В обыденном сознании ее часто воспринимают как набор 

определенных правил поведения в природе. В научной литературе у понятия 

«экологическая культура» есть много трактовок, как и у понятий «экологическое 

сознание» или «экологическое мировоззрение». Не вдаваясь в анализ разных 

трактовок, можно с уверенностью сказать, что все они заключают в себе 

определенный и однозначный смысл, связанный с новыми принципами 

взаимоотношения человека и природы, в результате которых оздоравливается 

вся биосфера в целом.  

Экологическая культура – это не просто определенные правила поведения 

человека в природе или внедрение новых технологий, это, прежде всего, новое 

мироощущение. Оно основано, прежде всего, на осознании ответственности за 

состояние окружающей среды, которое и приводит к определенным действиям. 

Это новое мироощущение формируется несколькими путями. Во-первых, это 

экологическое просвещение и воспитание. Оно должно начинаться с семьи. В 

дошкольных учреждениях в игровой форме необходимо знакомить детей с 

первыми представлениями о закономерностях природы. В средней школе 

изучение основ экологии, биологии, географии и других естественнонаучных 

дисциплин дает представление о системности взаимосвязей существующих в 

биосфере, частью которой является человек. Гуманитарное знание, опираясь на 

эмоционально-образное восприятие, способствует более глубокому 

нравственному переживанию взаимосвязи человека и природы. Эту же функцию 

выполняет и искусство. Исследователи отмечают интересный факт, 

фиксирующий потребность современных людей в созерцании природы, 

изображенной в живописи. «Об этом свидетельствует, к примеру, небывалый 

интерес в СССР к выставкам произведений и творчеству Окуэлла Кента и Н.К. 

Рериха. По-видимому, их живопись служила своеобразным противовесом 

официозному и поощряемому в стране «индустриальному» пейзажу. Говоря 

сегодняшним языком, проявились элементы экологизации мышления» [8, с.55]. 

Второй путь – это практические действия: экологические акции, 

субботники, работа в общественных экологических объединениях, которые 

закрепляют новые формы поведения человека в природе, переводя их в разряд 
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повседневного жизненного опыта. Особенностью современного общества 

является наличие людей, стремящихся осознанно сменить  техногенный и 

урбанизированный образ жизни: поэтому по всему миру возникают 

экопоселения. Члены таких поселений осваивают навыки неистощительного 

природопользования, органического земледелия, а главное – сознательно 

ограничивают свои потребности материального комфорта. Эксперты в области 

экопоселений проводят семинары и тренинги по всему миру, делятся своим 

опытом в книгах и на страницах сайтов, рассказывая о том, «как альтернативные 

сообщества могут становиться здоровыми и процветающими» [16]. 

И третий путь – это использование многовекового народного опыта 

бережного общения с природой, получившего название «этно-экологии». 

Конечно, основной массив знаний этого направления утерян, но принимаются 

плодотворные попытки собрать оставшиеся крупицы. Уже в XIX веке известный 

русский историк Н.И. Костомаров в своей работе «Очерки домашней жизни и 

нравов великорусского народа в VI и VII столетиях» отдельную главу посвятил 

вопросам здоровья и связи русского человека с природой. Так, он писал о 

зелейщиках – «знатоков силы трав и кореньев» [7, с. 257]. Этно-экология и 

народная медицина – это проверенный временем кладезь способов и рецептов 

поддержания духовного и физического здоровья народа.  

Обобщая вышеперечисленные способы развития экологической культуры, 

можно установить, что при этом задействованы механизмы когнитивного, 

ценностного и практико-ориентированного формирования личности. Такую 

личность мы можем условно обозначить как «экочеловек». По мнению 

современных исследователей, «экочеловек» должен обладать целостностью 

мировоззрения, свободой мысли и творчества, стремлением к нравственной 

самореализации, потребностью жить в единстве и гармонии с окружающими 

людьми и природой, сохраняя свое психо-эмоциональное и телесное здоровье 

[12]. Можем ли мы говорить, что это человек новой духовной культуры? Для 

этого следует уточнить само понятие духовной культуры. 

Духовную культуру часто отождествляют с религиозной, как формой 

признания Высшего начала. Духовная культура в широком понимании включает 
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в себя высокий нравственный уровень и альтруистическое отношение к миру, 

ответственность за судьбу общества и за сохранение природной целостности. 

Духовная культура в широком смысле – это служение Добру, Красоте, Истине. 

Это самоотвержение человека ради Общего Блага. Знакомство с таким 

философским направлением, как «метафизика всеединства» позволяет сделать 

вывод, что базовой, онтологической основой духовной культуры является 

ощущение всеединства, которое живыми нитями соединяет все сущее. Как писал 

Вл. Соловьев, «Взаимоотношения между основными типами бытия (которые 

являются и главными ступенями мирового процесса) не исчерпывается тем 

отрицательным фактом, в силу которого эти типы, имея каждый свою 

особенность, несводимы один к другому: между ними есть прямая связь, дающая 

положительное единство и всему процессу. … положительная связь 

постепенных царств в том, что каждый тип (и чем далее, тем полнее) обнимает 

собою или включает в себя низшие, так что мировой процесс не есть только 

процесс развития и совершенствования, но и процесс собирания вселенной» [14, 

с.274-275]. 

Духовную культура это есть проявление духовного здоровья человека и ее 

можно назвать обобщенным опытом единения с миром, опытом приобщения 

к созидательным процессам мироздания. Экологическую культуру следует 

рассматривать как особую форму проявления духовной культуры. Эта форма 

обеспечивает, прежде всего, единство человека с природой, расширяет опыт 

сопереживания низшим царствам. Недаром, появилось такое понятие как 

«глубинная экология», основой которой является именно развитие чувства 

родства со всем живым. Но, может возникнуть вопрос, экологическая культура, 

формируя устойчивую моральную и эмоциональную связь с природой, не есть 

ли возврат к язычеству и погружение в природное бытие? Обратимся к 

философским идеям Вл. Соловьева, гениального русского мыслителя, 

основателя «метафизики всеединства». Он так расставлял акценты на основных 

моральных качествах, необходимых для гармоничного духовного развития 

человека. Жалость нам позволяет ощущать единство с природой и 

вырабатывать правильное отношение к ней. Стыд регулирует наши нормы 
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поведения с людьми. А благоговение позволяет сохранять преданность к 

Высшему началу. Тем самым, Вл. Соловьев обосновывает ответственность и 

взаимосвязь человека с тремя мирами: высшим, человеческим и природным. 

Живые нити любви, как каналы всеединства, объединяет все три мира, не давая 

им обособиться в эгоизме самоутверждения.  

Своими построениями в онтологии Вл. Соловьев подготавливает почву для 

укрепления христианского экологического сознания XX века. Вслед за ним в 

русской философии и искусстве была предпринята одна из последних 

плодотворных попыток возродить онтологию целостного мировоззрения, где 

человек и Мир, человек и Космос были бы органично соединены. Н.К. Рерих 

так писал о взаимоотношениях человека и Природы: «когда предлагается 

мыслить о дальних мирах, ведь не только об астрономических проблемах 

предполагается. Какие великие расширения сознания зазвучат и засияют! …Не 

простое накопление сведений, но расширение миросозерцания и устремление к 

наивысшему выведет людей из бездны быта. … Все это – и высокое, и 

безбрежное, и неисчислимое удержит человечество от постыдных отрицаний и 

приведет к высокому созданию благоволения» [13]. 

Принцип всеединства также нашел отражение в еще недостаточно 

изученном философско-этическом учении Живой Этики. Органом всеединства, 

согласно учению, является сердце. Сердце, как сосредоточие духовной жизни 

признано во многих религиях и верованиях. Изучению роли сердца посвятили 

свои труды и многие философы. В частности об этом писал Б. Паскаль, отмечая, 

что есть познание внешнее, а есть внутреннее. Функцию познания окружающего 

мира выполняет разум, в то время как сердце служит органом внутреннего 

интуитивного и трансцендентного познания. Паскаль утверждал, что субъектом 

нравственного порядка может быть только сердце как глубинная инстанция в 

человеке, тогда как разум – поверхностная. Если мы обратимся к «Живой 

Этике», то найдем созвучное высказыванию Паскаля положение: «Никакое 

восприятие невозможно без сердечного устремления. Конечно, интеллект 

воспринимает, но несравнимо тонкое воздействие сердца. Именно когда 

говорим, что мысль осенила, значит сердце явило насыщенное воспоминание и 
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восприятие» [10, c.75]. Именно сердце позволяет нам ощутить своё родство с 

людьми, природой и всем миром, обеспечивая гармонию «вертикальных» и 

«горизонтальных» взаимосвязей и формируя духовное здоровье личности. 

Примером могут служить святые и подвижники всех религий, которые помимо 

высшего трансцендентного опыта, имели и опыт общения с царством природы, 

разговаривая с птицами, усмиряя диких животных. И сегодня, когда общество 

столкнулось с мировоззренческим кризисом, подход к здоровью человека и 

общества с религиозных позиций приобретает особое звучание, так как 

«человечество остро нуждается в нравственно обоснованном, цельном 

мировоззрении, способствующем преодолению «раздробленности» в изучении и 

понимании многогранной природы человека, в гармонизации телесной и 

духовной сторон его жизни» [6]. 

Экологическая культура позволит человеку правильно расставить 

жизненные приоритеты и привести к переживанию целостности бытия. 

«Схватывание» этой целостности, некое трансцендентное ощущение 

всеединства может проявляться ярче всего в религиозно-мистическом опыте, но 

подобные случаи известны и в биографиях всемирно известных ученых, 

художников, музыкантов, поэтов. На современном этапе в науке и философии 

задача обоснования целостности мира решается через развитие системного 

подхода. Но системный подход оставляет открытым вопрос о духовной 

взаимосвязи мира (он не признает иную реальность, кроме физической). А ведь 

именно отрицание духовной реальности привело человечество и всю планету к 

экологическому кризису. И преодоление этого кризиса возможно только при 

возрождении духовности, проявлением которой и является экологическая 

культура. Развитие экологической культуры возможно только тогда, когда 

человек чувствует свое родство с миром природы. В архаической культуре, где 

господствовало мифологическое мировоззрение, такому переживанию 

способствовали ритуалы, обряды, всевозможные культы [3]. Теперь арсенал 

средств иной, но он еще не приобрел своей действенной силы.  

Умение видеть красоту, краски, звуки, формы наполняет природу 

эстетической ценностью, а значит, добавляет еще одну степень защиты. Ведь 
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разрушить то, что ценно (эстетически, морально, духовно и т.п.), значит 

совершить противоправный и противоестественный поступок. Красота 

становится «охранной грамотой» природы. Если мы не видим красоты и природа 

для нас безлика, то ее разрушение или загрязнение не порождает в душе 

смятения и протеста. Примером могут служить общественные экологические 

инициативы, когда люди выходят на защиту от застройки и уничтожения рощи, 

реки, озера или любого другого природного уголка, потому что не хотят 

лишиться этой природной красоты. Разрушение эстетического чувства по 

отношению к природе австрийский биолог и философ Конрад Лоренц отнес к 

одному из восьми смертных грехов современного человечества. «Для духовного 

и душевного здоровья человека необходимы красота природы и красота 

созданной человеком культурной среды. Всеобщая душевная слепота к 

прекрасному, так быстро захватывающая нынешний мир, представляет собой 

психическую болезнь, и ее следует принимать всерьез уже потому, что она 

сопровождается нечувствительностью к этическому уродству», – писал он [9]. 

Формирование экологической культуры как способа приобщения к 

природной красоте доступно уже с детского возраста. В этом плане интересны 

программы по игровой экологии для дошкольников и младших школьников, 

когда дети учатся рисовать времена года, настроение природы, различать голоса 

птиц и т.п. Например, в Алтайском крае под руководством профессора В.А. 

Рассыпнова была разработана система непрерывного экологического 

образования для детей от 5 до 16 лет. Программы, которые входят в эту систему, 

носят комплексный характер, что обусловлено, по мнению, авторов, 

необходимостью воздействия на все сферы личности ребенка для формирования 

экологической культуры. Программы включают материал по 

естественнонаучному направлению, методики эмоционально-чувственного 

развития детей, эколого-этнографические материалы о народных 

природосберегающих традициях. Результаты обследования дошкольников, 

занимающихся по этим программам, показали, что дети подготовительной 

группы видят богатую гамму цветовых оттенков в природе, без особых 

затруднений могут описать состояние дня в красках, 82 % из них правильно 
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располагают цвета в радужном порядке (в контрольной группе – 42%), слышат 

многообразие шумов и звуков природы, распознают многообразие запахов. В 

экспериментальной группе у 88% детей сформирован стойкий интерес к 

природе, а в контрольной группе лишь у 21% детей. Дети, обучающиеся по этой 

программе, эмоциональнее воспринимают природу, знают много загадок, 

пословиц, стихов о природе. Их речь богата эпитетами, сравнениями, имеются 

глубокие знания о временах года. Как показывают результаты наблюдений, 

дошкольники этих групп «получили первые представления о единой картине 

мира и неразрывности существующих в ней связей, а также своей связи с 

природой, что в свою очередь вызывает у детей желание бережно относиться к 

природному окружению» [9].  

Авторы программы отмечают, что развитие экологической культуры 

учащихся способствует не только повышению чувственного восприятия 

природы, но и развитию доброты, чуткости, отзывчивости, ответственности за 

свое поведение. Для этих детей природа в полной мере оживает, наполняет их 

вполне ощутимым чувством сопричастности, радостью прикосновения и 

познания скрытой ранее души природы. Видимо, именно такое ощущение 

испытал гениальный русский поэт Ф.И. Тютчев, написав свое знаменитое 

четверостишье:  

– Не то, что мните вы природа:  

– Не слепок, не бездушный лик,  

– В ней есть душа, в ней есть свобода,  

– В ней есть любовь, в ней есть язык.  

Такое восприятие и общение с природой – новый трансцендентный опыт 

души, выход за рамки узкого антропоцентристского способа существования. 

Развитая таким образом экологическая культура является, по сути, практикой 

совершенствования духовной культуры, пробуждения своего внутреннего «Я», 

связанного со всем мирозданием.  

Такой подход характерен для индийской культуры. Как показывают 

исследования специалистов, в Индии экологическая культура является именно 

частью духовной культуры. Сохранение священных рощ, источников и других 
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природных объектов – это религиозный долг верующего человека. Так, Джэйн 

Панкадж в качестве основы для исследования экологической и религиозной 

культуры представителей индуизма использовать глубоко укоренившееся в 

местном сознании понятие «дхармы». В работе «Дхарма и экология индуистских 

общин: средства к существованию и устойчивости» он пишет: «Такие категории, 

как «религия», «этика» и «экология», работают хорошо для современных 

городских жителей Индии. Тем не менее, для миллионов сельских жителей 

дхарма объединяет и синтезирует их образ жизни с экологической этикой» [1, 

p.6]. Джэйн Панкадж провел исследования в религиозных общинах Раджастхана 

и Гуджарата и показал, что эти общины, защищая и сохраняя рощи и леса вокруг 

своих поселений, относят свои действия исключительно к религиозной, а не 

природоохранной, практике и воспринимают природу как источник духовного 

очищения и просветления. Макаранд Паранджапе, исследующий опыт движения 

Свадхьяя, также пишет, что «дхармовое мировоззрение — это то, что 

сообщается чувством космического морального порядка, порядка, включающего 

сообщество и личность» [2].   

Ключевое понятие индийской философии «дхарма» является тем звеном, 

которое в настоящее время способно соединить религиозную и экологическую 

практику. Это мнение индийских исследователей подтверждено такими 

историческими примерами, как социально-экологическое движение «Чипко», 

«Аппико» и другие [4].  

Таким образом, экологическая культура способствует не только 

нравственному оздоровлению человека, но обеспечивает устойчивое развитие 

общества [15]. Современная техногенно-потребительская цивилизация породила 

глобальный эволюционный кризис, поэтому многие как зарубежные, так и 

отечественные исследователи связывают будущее человечества с утверждением 

духовно-экологических приоритетов.  
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Abstract. The crisis condition of the technogenic-consumer society is increasingly 

forcing us to think about new development strategies. A number of Russian 

philosophers substantiate the need for a transition to spiritual and ecological 

civilizational relations. Within the framework of this approach, a theoretical task arises 

to study the civilizational potential and the ontological status of ecological culture. The 

article considers it as an aspect of the spiritual culture of society, analyzes the ways of 

its development. Spiritual culture is understood as a generalized experience of unity 

with the world, the experience of familiarization with the creative processes of the 

universe, as a holistic worldview. Therefore, ecological culture as an aspect of spiritual 
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НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЭКОФИЛЬНОГО 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается философско-антропологические аспекты 

экофильного мировосприятия в контексте формирования национально-

этнических идентичностей, генетически связанных со своеобразием ландшафтов 

и включенным в них растений и животных. Прослеживается культурно-

природная история формирования русской экологической психологии внутри 

народной крестьянской культуры, реактуализация которой необходима в совре-

менной экологической ситуации. 

Ключевые слова: этническая идентичность, крестьянский этнос, земледельче-

ский труд, экологическое равновесие, вмещающий ландшафт, экофильное пове-

дение, теория «малых дел». 

 

Выживание человечества зависит от частичной трансформации ценност-

но-смысловой структуры планетарной природопреобразующей деятельности 

мирового сообщества, состоящего из отдельных социальных организмов, це-

лостность и идентичность которых самоопределяется их этнонациональным 

культурным кодом. Национально-культурное самоопределение в контексте гло-

бальной экологической проблемы обретает в природном факторе духовно-

практическое основание для устойчивого поддержания и воспроизводства опти-

мальных норм и образцов поведения необходимых для сохранения экологиче-

ского равновесия внутри конкретно-исторического сообщества. Формирование и 

конструирование личностной идентичности для всех людей совершается в фор-

ме национально-этнической самобытности, определяющей духовно-

нравственное содержание индивидуальной жизни в горизонте Отечества и Роди-

ны, образ которой органично включает в себя родную природу. Под влиянием 

наглядного опыта и коммуникативной практики складываются традиции отно-
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шений к природному окружению, ландшафтам, животным и растениям. Подлин-

ность собственного существование в социальном пространстве – времени чело-

век ощущает, когда он находится внутри родной природно-культурной реально-

сти, с которой он соединен фактом своего рождения и проживания в ней. В чув-

стве солидарности со «своими» и «своей» природой проявляется онтологическая 

непосредственность темпорального существования конкретного человека. Само-

идентификация индивида с привычным природным миром определяет формиро-

вание культурной способности к неутилитарному (экофильному) сознанию и по-

ведению, касающемуся живой природы в целом [2, c.37-39]. 

Культивирование экофильности как мировоззренческой установки и пове-

денческой программы у жителей Земли необходимо связано с учетом существу-

ющих традиций отношений к природе у разных народов, менталитет которых 

сохраняет устойчивые экологические императивы и регулятивы   на уровне 

предпонимания в форме культурных стереотипов и социальных инстинктов, 

нуждающихся в теоретической реконструкции и праксиологической верифика-

ции в контексте идей ценностного натурализма в условиях кризиса идеологии 

покорения природы техногенной цивилизации. 

Сегодня можно говорить о проблеме реактуализации экологических ас-

пектов традиционных ценностей как совокупности корневых смыслов, закоди-

рованных в народных культурах («почвах»), раскрывающих «тайну» устойчиво-

сти, равновесности традиционалистского природно-социального космоса, учи-

тывая различия масштабов  и интенсивности природопреобразующей  деятель-

ности в традиционных и современном глобализированном обществе. Для нас 

важно обрести духовно-нравственное мирочувствование, которое было органич-

но присуще людям традиционных обществ и выражало генетическую и сущ-

ностную привязанность людей как деятелей к земле, к живой природе. Несмотря 

на технизацию земледелия и других сфер хозяйственной деятельности связан-

ную с прямым или косвенным воздействием на животных и растения, необходи-

мо сохранять в сознании людей нравственное чувство самоценности живого, от 

которого зависит благополучие биоса как онтологического основания человече-

ского существования всех народов. Социально-природная история человечества, 



  

169 

разделенного на этно-национальные организмы, включает в себя длительный 

период аграрного способа производства, когда окультуренная (очеловеченная) 

живая природа была главным предметом труда для работника-крестьянина. Раз-

личие биогеографических зон, ландшафтов, биоразнообразия определяли осо-

бенности этнонациональной ментальности, отражающие чувственно-образные 

представления живой природы в народном сознании и выражающиеся в повсе-

дневном поведении в отношении к ней. Экологическая ментальность формиру-

ется на протяжении длительного времени и приобретает форму объективно-

духовных, инвариантных структур сознания, но в своем генезисе, в истоках эт-

нонациональные ментальности обусловлены реальной практикой социоприрод-

ного бытия того или иного общественного организма, а не априорными детер-

минантами, укорененными в психике носителей этноса [6, c.26-33]. 

Экологическая культура определенного этноса закрепляется в морально-

психологических стереотипах мировосприятия и связанным с ними образах по-

ведения одобряемых или неодобряемых обществом, его коллективным сознани-

ем. «Черты этнического характера могут преобразоваться или исчезать в резуль-

тате изменения детерминирующих их условий.  Это не раз и навсегда закреп-

ленные в психике человека феномены, они динамичны, однако их динамичность 

проявляется через большие промежутки времени, поэтому они кажутся четко  

зафиксированными, закрепленными в психике этноса» [8, c.166]. 

В российском суперэтносе экологическая ментальность исторически при-

обрела общие черты для большинства населяющих ее народов и этносов, свя-

занных между собой единой природно-культурной средой и схожими условиями 

приобщения к природной среде в процессе становления традиционного (аграр-

ного) общества и формирования народно-крестьянской культуры.  

Кризис техницистской идеологии покорения природы побуждает обра-

щаться к опыту традиционной жизни с ее малыми экономическими формами, 

привязанными к дому и и местности, экологически чистым хозяйствованием, не-

расточительным потреблением, индивидуализированным характером труда, не-

отчужденным осмысленным жизненным миром, в то же время, принимая во 

внимание и те стороны доиндустриального общества, которые не могут быть 
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предметом ностальгии для современного «человека потребляющего». Сегодня 

можно говорить о проблеме реактуализации ценностей народной крестьянской 

культуры, раскрывающих тайну устойчивости, равновестности традиционалист-

ского природно-социального космоса, учитывая при этом различия масштабов и 

интенсивности хозяйственной деятельности доиндустриального и современного 

техногенного общества.  

Основу российского традиционного общества составлял земледельческий 

труд, и в нем выражалась непосредственная связь человека с живой природой 

как деятеля и созидателя. Генетическая и сущностная привязанность людей к 

земле наиболее зримо проявлялась в активном взаимодействии крестьянина с 

животными и растениями, культивирующем с удивительным постоянством  чув-

ство слияния с «землей», которое воспроизводится и в наше время, несмотря на 

технизацию сельского хозяйства и господство целерациональных ценностей в 

урбанизированном массовом сознании. В аграрном труде складывалась соб-

ственно человеческая мораль, ядро которой составляют трудолюбие, терпение, 

серьезное отношение к живому, т.е. основополагающее духовно-нравственные 

ценности, связанные с сохранением природного целого как базиса человеческого 

бытия. Даже отчужденный подневольный труд на земле не мог полностью во 

всем народе разрушить «святое» отношение к предпосылкам и результатам зем-

леделия. Историки отечественной культуры отмечали у крестьян низкую техни-

ку земледелия, грубое отношение с домашними животными, с орудиями, с паш-

ней, но объясняли эти экофобные черты спецификой политико-экономических 

условий жизни российского крестьянства.    

Нельзя идеализировать характер отношений традиционного общества с 

природой, так как и в нем природопользование непосредственно определялось 

утилитарными интересами и потребностями, что не давало возможности пред-

видеть негативные последствия собственной деятельности. Однако благодаря 

консерватизму процесса культурного творчества, метафизический смысл кото-

рого заключался в мифологеме Порядка, человек постигал непрерывную, все-

проникающую связь всего живого на земле, воспринимая природный мир одно-

временно  в христианском и языческом образе. Так, в сознании русского народа 
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закреплялось христианское представление о иерархичности мироздания: великая 

могучая природа, равнодушно совершающая свое вечное кругодвижение и сла-

бый смертный, не способный до конца узреть тайны ее бытия человек. Русскому 

крестьянину стихийно импонировала пантеистическая версия, наделяющая все 

созданное и существующее в мире способностью приобщения к божественной 

силе в соответствии с изначально заданным порядком, в котором человек под 

покровительством и вдохновением Бога становится сотворцом целостного миро-

здания. В то же время крестьянин – христианин воспринимает природу по-

язычески как мистическое тело , находясь с ней всем опытом жизни в естествен-

ной близости и постоянном общении, приобретая у земли не только пропитание, 

но и первоначальную мудрость, первичный жизненный смысл. Он неизбежно 

ощущал себя частью природного круговорота, на который можно повлиять ма-

гическими ритуальными действиями и обрядами с целью поддержания извечной 

повторяемости хода земных событий и вещей, без чего нарушается сама людская 

жизнь. Природные циклы, в которых нет разрывов и все взаимосвязано, застав-

ляют крестьянина встраиваться в них и жить ритмически. В крестьянском веч-

ном диалоге с землей рождается «серьезная радость» пересотворения матери-

природы, превозмогающая человеческие страдания. В земледельческом труде 

работающий человек подчиняется независимому от всех людей общему ритму 

природы, придающему бытийный смысл личному творчеству. В этой заранее 

обеспеченной самой природой причастности крестьянского труда к животворной 

силе земли заложена предпосылка перехода ритма из природы в личность, чтобы 

любой труд стал свободным, «в смысле той присущей творческому труду музы-

кальной мере, которая увлекает тебя в преодолении трудностей до того, что опь-

яняешься и не можешь жить без труда и отдых себе находить только в большей 

или меньшей степени приближения к форме, предустановленной музыкальной 

мерой труда»[7, c.256].  

Бедность сельского человека обусловливалась не только низким уровнем 

развития производительных сил, но и духовно-аскетическим религиозным умо-

настроением, удерживающим в какой-то мере хозяйствование от деструктивных 

форм его видения. До утверждения капитализма с иной иерархией ценностей, 



  

172 

русский традиционный этос воспроизводил такое соотношение средств и целей, 

которое отводило хозяйственному труду подчиненную роль в контексте эсхато-

логической нравственной задачи. 

Традиционная система ценностей ориентировала крестьянина на сохране-

ние экологического порядка в границах «малой родины», т.е. в тех пределах где 

совершается круг человеческой жизни в формах, доступных для обзора («повое-

ванное пространство») для каждого жителя, идентифицирующего себя с другими 

людьми как земляками. Привязанность к местности, ее ресурсам (пашне, воде, 

лесу, сенокосам, пастбищам и т.д.)  обязывала вести «неистощимое» природо-

пользование, связанное с бережливостью, самоограничением, упорядоченностью 

личных и общественных интересов, взаимоответственностью. Люди обрабаты-

вали землю, а природный мир формировал душу «хтонического» человека.  

Русский национальный характер, сформировавшийся за столетия, несо-

мненно, является результатом не только социальной, но и природной жизни 

нации. Трудовой лад народной жизни заключался в стихийном стремлении со-

хранить  и поддерживать творческие силы природы. Русская сельская община 

вырабатывала экологически оптимальные способы самоорганизации, позволяю-

щие воспроизводить равновесие с природой. Общинный самоуправляемый мик-

рокосм замыкал в себе привычный для череды поколений ландшафт , в который 

органично вписывались экономическо-поселенческие структуры малых и сред-

них форм, порождающих допустимые возмущения в функционировании экоси-

стем. В таких территориально-бытовых образованиях поддерживается целост-

ность человеческой природы благодаря сарозмерности чувственно-телесного 

бытия человека миру живой природы. Жизнь природы – это жизнь этноса. При-

вязанность к родным пейзажам, к своему дому – это естественные самоочевид-

ные связи, придающие человеческим отношениям с природой символический 

смысл. 

В русской натуралистической мифологии экологическая тема предстает 

как особое почитание матери-земли, в образе которой народ олицетворял муд-

рую силу природного мира, властвующую над людьми. Н.Бердяев говорил о 

власти пространства над русской душой, порождающей и достоинства и недо-
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статки в характере русского народа «От русской души необъятные русские про-

странства требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека 

и давали ему чувство безопасности…Огромная русская земля широкая и глубо-

кая всегда выводит русского человека, спасает его…Почти смешивает и отож-

дествляет он свою мать-землю с Богородицей  и полагается на ее заступниче-

ство. Над русским человеком властвует русская земля, а не он властвует над 

ней» [3, c.61]. Мифопоэтические представления выражали в эмоционально-

императивной форме их коллективные стремления к воспроизводству сложив-

шихся экологических отношений. Практика природопользования получала через 

мифопоэтический смысл древних языков структур, сохраняющихся в художе-

ственном творчестве и народной нравственности, как бы «идейную» направлен-

ность. Мифопоэтическое творчество приспосабливало старые символы природы, 

наделяя их новыми смыслами, к изменяющимся формам жизнедеятельности че-

ловека. Для русского народа-земледельца мать-земля воплощало космическое 

женское начало, которое дает жизнь всему, что растет и обладает естеством. «Из 

всего космоса личное воплощение получает только мать-земля. Мать-земля – это 

прежде всего черное, рождающее лоно земли – кормилицей матери пахаря. Но 

ей же принадлежит и растительный покров, наброшенный на ее лоно. Он сооб-

щает ее рождающей глубине одеяние софийной красоты. И, наконец, она же яв-

ляется хранительницей нравственного закона – прежде всего закона родовой 

жизни» [9, c.74].   

Так в русском фольклоре сочетались языческие мотивы с христианскими 

представлениями об окружающем мире. Природа воспевалась «как земля-

кормилица», как источник прекрасного и как грозная, таинственная стихия, как 

мир божий, данный человеку для возделывания, украшения и оправдания его 

земной жизни. Русский крестьянин создавал своим упорным трудом красоту 

родной природы, «эстетику параллельных линий – линий, идущих в унисон друг 

с другом и с природой, точно пение древнерусских песнопений» [5, c.57]. Ути-

литарное и одновременно эстетическое отношение к обработанным своими ру-

ками родным ландшафтам порождала чувство бережливости к живому, желание 

защищать тех, кто слабее человека. «Лад» мирной крестьянской жизни на земле, 
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созданный трудом и умом крестьянина, настраивал на оптимистическое миро-

восприятие и закреплялся в циклах народных песен, посвященных природе и 

различным формам хозяйственной деятельности на ней. Интуитивно-образное, 

одухотворенное ощущение живой природы русским крестьянином открывало 

для него сверхприродный высший миропорядок, содержащий истинную полноту 

бытия. 

Русский менталитет амбивалентен, - он открыт Западу и Востоку, пред-

ставляет собой сплав различных диахронных мировоззренческих структур. 

Национально типичные черты русского народа включают в себя простоту, сми-

рение, сочувственное восприятие чужих культур, мечтательность, жалостли-

вость, ценностное отношение к окружающему миру и в тоже время непоследова-

тельность поведения, жестокость, безрассудство, хвастовство, прожектерство, 

мессианство и др. Огромные пространства России воспринимались народным 

сознанием символическим образом и способствовали формированию стереотипа 

избранности русского народа, которому все по плечу, все под силу. В какой-то 

мере этим стереотипом можно объяснить гигантоманию в преобразовании при-

роды, всевозможные прожекты экологического характера в советскую эпоху. 

Современное человечество, становясь цивилизационно все более одно-

родным, в культурном отношении строится на требовании признания самоцен-

ности этнонациональных культур, формирующих у принадлежащим к ним инди-

видов особенное мироощущение, обусловленное и уровнем личной культуры. 

Осознание процесса возрастания взаимозависимости людей в процессе глобали-

зации расширяет границы восприятия природы до общего для всех планетарного 

масштаба, которым определяются смысловые горизонты человеческой активно-

сти – сохранение жизни на земле, поддержание мирного сосуществования, це-

лостность физической и психологической жизни человека и др. Путь к глобаль-

ной экологической этике связан с конструированием в сознании современных 

людей новых мировоззренческих свойств (экофильности и биофильности) уси-

лиями образованной и нравственной части общества, воздействующей на мен-

тальность масс знаниями, примерами поведения, стилем жизни. Практика дви-

жения «зеленых» доказывает возможность быстрого распространения новых 
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экологических представлений и формирования качеств «экологического челове-

ка» у большого числа современных жителей планеты, различающихся своими 

культурными чертами. Европейцы начала 21 века значительно отличаются от 

своих предков-колонизаторов 18-19 веков, безжалостно уничтоживших десятки 

видов птиц, животных Африки, Америки, Азии и самой Европы в погоне за по-

лезными свойствами (мясо, перья, шкуры, рога и др.) обитателей дикой природы 

[1, c.35]. Осознание хрупкости жизни на Земле и нарастающее чувство неуве-

ренности в завтрашнем дне заставляют современных людей воспринимать себя 

«гражданами мира» при сохранении национального самосознания. 

Утилитарное отношение к животным в западной культуре определялось 

природоборческой идеологией, оправдывающей подчинение, насилие, жесто-

кость связанные с эксплуатацией представителей животного мира. Идея превос-

ходства человека над животными опиралась на представления о их неразумно-

сти, бездушности, бессубъективности, что исключало моральную оценку дей-

ствий с ними. Под влиянием экологии, культурных факторов общественное мне-

ние начинает обращаться к проблеме признания прирожденных моральных прав 

животных, онтологической общности человека со всеми организмами, самоце-

ности видового разнообразия, сбережение которого становится моральной обя-

занностью, нравственным и социальным долгом всех и каждого.   В массовом 

сознании западного общества формируется коллективное чувство вины за нане-

сенный ущерб дикой природе, распространяется практика заботы о благополу-

чии диких животных (осуждение спортивной и промышленной охоты, отказ от 

ношения меховой одежды, сбор средств для создания зоосадов, природных пар-

ков, охраняемых территорий, осуждение вивисекции в научных целях и др.). 

Этико-экологические настроения начинают все заметнее влиять на региональные 

политико-экономические процессы и постепенно создают ценностные предпо-

сылки перехода технической цивилизации к экоцентрической (коэволюционной) 

модели развития.  

Установка на бережное отношение к живой природе в сознании современ-

ных поколений содержит в себе необходимые утилитарно-потребительские це-

ли, связанные с практикой природопользования , но вместе с этим рождается 
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коллективное осознание  внутренней ценности органической жизни во всем ее 

многообразии, с которой человек разделяет жизненное пространство и несет за 

ее судьбу моральную ответственность. Нравственные поступки отдельных лю-

дей в малых группах побуждают к добровольному изменения образа мыслей и 

действий других индивидов, принимающих экофильные установки. В масштаб 

планеты индивидуальная моральная ответственность перед природой недоста-

точна для предотвращения экологического кризиса, так как основное влияние 

оказывает организованная совокупная деятельность больших коллективных 

агентов в сфере экономики и политики (корпорации, фирмы, институты, госу-

дарства, союзы и др.). Любой индивид в той или иной мере входит в различные 

группы и сообщества, а по факту рождения он принадлежит человеческому роду 

и в его моральные обязанности имплицитно вменяется метазадача сохранения 

для будущих поколений среды обитания и культурного наследия человечества, 

реализация которой  возможна в конкретных границах личной ответственности, 

связанной с выполнение отдельным человеком социальных ролей и функций, в 

ценностное содержание которых уже включается неспециализированная обязан-

ность для всех и каждого нести ответственность за настоящее и будущее жизни 

на Земле.  

В сфере права разрабатываются законы о защите животных, в которых им 

приписывается моральный статус «неличностных субъектов» с определенными 

правами без обязанностей (право на жизнь, на жизнь без страданий, право на 

естественную среду обитания и др.). Защита установленных прав животных 

обеспечивается нормами уголовного, административного и конституционного 

права, что уже признается и принимается общественным сознанием, способствуя 

распространению нового современного экологически просвещенного человека, 

для которого становится психологически значимой ценность живой природы и 

личная сопричастность к глубине сущности живого, указывающей на подлин-

ность человеческого бытия в гармонии с ним.   

Своеобразие национальных индивидуальностей становится ценностным 

фондом, «копилкой» возможных способов отношений людей с природой. Тезис 

«мыслить глобально, действовать локально» обретает национальную окраску. 
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Его реализация основана на предпосылке, что сохранение и творчество нацио-

нального бытия служит гарантией глобального равновесия и выживания челове-

чества. Само восхождение к планетарному сознанию может идти от индивиду-

ально-народных типов жизни. 

Культурная полифония, различие ойкумен – залог спасения человечества 

от экологической катастрофы. Вся трудность заключается в проблеме практиче-

ской реализации задачи соединения местных, национально-региональных и гло-

бальных интересов и целей, сопряжения их с требованиями экологических им-

перативов. 

«Путь к подлинно глобальному сознанию и всемирной культуре лежит не 

через подавление одних культур другими, не через рациональное конструирова-

ние неких новых систем, а через объединение людей и наций на базе общечело-

веческой нравственной мудрости… Экологический гуманизм лежит на пересе-

чении восточных и западных традиций. Запад может много дать в научно-

техническом плане для решения экологических проблем, Индия – дух ахимсы, 

Россия – традиционное терпение и дар самопожертвования» [4, c.189-190]. 

Для практики природопользования вырисовывается модель «теории ма-

лых дел», учитывающая тесную привязанность жизнедеятельности людей к 

ландшафтам в границах этнотерриториальных комплексов. При таком подходе 

среда обитания будет восприниматься не только как совокупность полезных ре-

сурсов, а как родной дом.  
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Аннотация: В биосфере, как и в каждой подчиненной ей экосистеме, между со-

бой и с окружающей средой взаимодействуют продуценты, консументы, детри-

тофаги и редуценты. В процессе этого взаимодействия живые организмы созда-
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ют определенный поток веществ и энергии от одних компонентов системы к 

другим, чем и обеспечивается целостность и устойчивое поддержание жизни 

биосферы как глобальной экосистемы. То есть из различных химических эле-

ментов и их соединений, поддерживающих жизнь отдельных видов, в биосфере 

формируется общий (глобальный) круговорот веществ и энергии. 

Ключевые слова: круговорот вещества и энергии, экотеократия, экотехнократия, 

экологическая экономика с энергетическим эквивалентом. 

 

Масса живого вещества называется биомассой. Она выражается в едини-

цах массы сухого или сырого вещества по отношению к единиц площади или 

объема любого места проживания организмов. Общая масса живого вещества 

биосферы в сухом виде составляет примерно 4 * 1 018 г, что в миллиард раз 

меньше массы Земли, равной 5,98 * 1027г. Суммарное количество биомассы, об-

разовавшейся в течение конкретного периода, характеризуя биопродуктивность. 

Установлено, что наибольшую производительность имеют пойменные сгущения 

живого вещества: при площади менее 1%, они производят около 10% живого 

вещества суши, Фотосинтезирующие живые организмы составляют 99% всей 

массы живого вещества. Масса живого вещества океана составляет менее 0,2%, 

от биомассы суши. Но производительность океана, то есть производство био-

массы в единицу времени и на единицу площади, примерно равна производи-

тельности биомассы растений. 

Живое вещество, в отличие от косного, имеет такое свойство: все химиче-

ские реакции в ней происходят сортируются и в менее жестких условиях, чем 

при производстве веществ чисто химическими методами. Так, жиры и углеводы 

окисляются в организме при температуре около 37° С, а вне его - в 400-500° С. В 

промышленных условиях для получения аммиака из молекул азота и водорода 

необходима температура 500° С и высокое давление, а в теле микроорганизмов 

эта реакция происходит при обычных температурах и атмосферного давления. 

Непрерывно размножаясь, живые организмы образуют поток поколений: на сме-

ну погибшим появляются новые существа. Тем самым современное живое веще-

ство по происхождению связано с живым веществом прошлых геологических 
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эпох. Осуществляется круговорот живого вещества и накапливается большое 

химическое разнообразие. 

Круговорот веществ оказывается в многократном участии веществ в про-

цессах, которые происходят в атмосфере, гидросфере, литосфере и в том числе в 

контексте их слоях, входящих в состав биосферы. Различают два основных кру-

говороты веществ: большой (геологический) и малый (биологический, или био-

тический), которые охватывают всю планету. 

Геологический (большой) круговорот - это обмен веществами между су-

шей и Мировым океаном. Прежде всего, происходит глобальная циркуляция во-

ды, то есть сначала выпадения атмосферных осадков, затем - поверхностный и 

подземный сток, инфильтрация, испарение и в конце концов - конденсация; по-

том снова выпадают осадки. На круговорот воды расходуется почти треть всей 

солнечной энергии, поступающей к Земле. Вместе с водой движутся огромные 

массы растворенных в ней химических веществ, которые в океане оседают на 

дно в виде делювиальных отложений или осадка. Вода - основной элемент, не-

обходимый для жизни. Количественно это наиболее распространенная неорга-

ническая составляющая живой материи. Например, у человека вода занимает 

70% массы тела, у грибов - 80%, у некоторых видов медуз - 98%. Гидросфера 

охватывает около 75% поверхности земного шара (363 млн км2). Предполагают, 

что суммарное испарение уравновешивается выпадением осадков. С океана ис-

паряется больше воды, чем попадает в него с осадками; на суше наоборот, 

меньше. Так называемые лишние осадки суши попадают в ледники, пополняют 

грунтовые воды и в конце концов оказываются в озерах и реках, возвращаясь 

постепенно со стоком в океан. Итак, круговорот воды между океаном и сушей 

является обязательным условием обмена веществ между органической и неорга-

нической природой. 

Таким образом, особое внимание следует уделить двум главным аспектам 

круговорота воды. Во-первых, море теряет из-за испарения больше воды, чем 

получает с осадками; на суше ситуация противоположная. То есть значительная 

часть осадков, которая поддерживает экосистемы суши, состоит из воды, испа-

ряющейся с моря. Во-вторых, разница между количеством осадков за год и годо-
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вым стоком составляет 1011 т. Это и есть величина годового поступления воды в 

подпочвенные водоносные горизонты. В наше время в результате деятельности 

человека сток увеличивается, поэтому пополнение очень важного фонда грунто-

вых вод сокращается. 

Обмен воздуха между всеми широтами и обоими полушариями Земли 

происходит в среднем за два года. Активно перемещается течениями океаниче-

ская вода, в океане нет таких зон, где бы она длительное время находилась в за-

стойном состоянии. Вся пресная вода суши стекает в океан за 14 суток, в ледни-

ках вода обновляется за 15 тыс. лет. 

Большой круговорот веществ не является замкнутым: определенное коли-

чество веществ изымается из круговорота и сохраняется в осадочных породах в 

виде известняков, торфа, нефти и других пород и минералов. Этим обеспечива-

ется поступательное развитие земной коры и биосферы. Согласно концепции 

большого круговорота веществ и энергии в биосфере, изверженные глубинные 

породы мантийного происхождения (например, базальты) тектоническими про-

цессами выводятся из недр Земли в биосфере. Под влиянием солнечной энергии 

и живого вещества они выветриваются, переносятся, опять откладываются, пре-

вращаясь при этом в разнообразные осадочные породы. В осадочных породах 

концентрируется и запасается солнечная энергия (например, из изверженных 

минералов образуются глины, а вулканические газы переходят в уголь, нефть). 

За счет тектонических движений осадочные породы попадают в зоны вы-

соких давлений и температур Земли, где из них высвобождается солнечная энер-

гия, происходят процессы метаморфозу и переплавки, что приводит к образова-

нию гранитных пород. Кристаллизованные изверженные породы опять за счет 

восходящих тектонических движений попадают в биосферу. Таким образом 

цикл завершается, но уже на новом уровне, ведь из исходных базальтов образо-

вались изверженные породы гранитного состава. Итак, большой круговорот ве-

ществ и энергии в биосфере можно также определить как эволюцию земной ко-

ры от океанического типа (базальтовой) до материкового типа (гранитной). 

Для биосферы в целом, как и для земной коры, характерные ритмичность 

и цикличность развития, проявляется во всем: в процессах магматизма, осадко-
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образования, изменениях климата и др. Наиболее ритмичный, поступательное 

развитие свойственный живым организмам. Установленные ритмы и циклы раз-

ной продолжительности: от 11-летнего, обусловленного солнечной активностью, 

к мегациклов в 180-240 млн лет, совпадает с Галактическим годом, то есть вре-

менем оборота Земли вместе с Солнечной системой вокруг центра Галактики. 

При этом имеет место не просто повторение процессов, а их поступательное раз-

витие. 

Малым, или биологическим, круговоротом веществ называют обмен хи-

мическими элементами между живыми организмами и неживыми (косного) 

компонентами биосферы - атмосферой, гидросферой и литосферой. Другими 

словами, это две стороны одного процесса - образование живого вещества и его 

расписание. Этот круговорот характеризуется тем, что сначала живое вещество 

заряжается энергией, а затем в процессе разложения органических остатков 

энергия возвращается в окружающую среду. Биологический круговорот - это 

циркуляция веществ между почвами, растениями, животными и микроорганиз-

мами (рис. 4.2). Эта циркуляция происходит в такой последовательности: снача-

ла минеральные вещества и энергия поглощаются из окружающей среды и 

включаются в состав растительных организмов, затем от растений через трофи-

ческие цепи они переходят в организмы животных и других консументов и 

дальше через звено редуцентов возвращаются обратно в почву или атмосферу. 

Биологический круговорот веществ и энергии характерен для экосистем 

любого уровня организации - от отдельного комплекса живых организмов к био-

сферы в целом. Организмы привлекают атомы биогенных веществ с косной ча-

сти биосферы и включают их к своему организму, где поглощенные вещества 

вступают в разнообразные биохимические реакции, а затем выделяются во 

внешнюю среду в виде продуктов жизнедеятельности или мертвых тел. Органи-

зованная таким образом жизнь на Земле существует уже миллиарды лет. 

Геологический и биологический круговороты тесно взаимосвязаны, взаи-

модействуют между собой, иногда сливаясь воедино. Структурно и функцио-

нально они существенно отличаются. Биологическом круговороте присущи та-

кие характерные особенности по сравнению с геологическим: 
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- его действие происходит, как правило, в пределах биогеоценоза, тогда 

как геологический происходит на больших территориях - материках и прилега-

ющих к ним частях океана; 

- главной причиной и движущей силой биологического круговорота раз-

личный характер питания продуцентов, консументов и редуцентов, а геологиче-

ского - круговорот воды между океаном и сушей; в малом круговороте участву-

ют только биогенные элементы, тогда как в большом - все химические элементы, 

которые есть в земной коре; 

- продолжительность циклов химических элементов в биологическом кру-

говороте является кратковременной (год, несколько лет, десятки и сотни лет), а 

продолжительность цикла в геологическом составляет десятки и даже сотни ты-

сяч лет. 

Оба круговороты веществ - биологический и геологический - двигаются 

благодаря энергии Солнца и силе гравитации. Биологический круговорот быст-

рый и разомкнут: начальное и конечное звено замыкаются через доступные не-

органические вещества. Геологический круговорот медленный и замкнут. Часть 

веществ из биологического круговорота поступает в геологический в виде от-

мерших ре шток, образуя осадочные породы, которые со временем под воздей-

ствием давления, температуры и других факторов трансформируются в граниты. 

Тектонические поднятия вызывают вынесения части гранитных пород на по-

верхность. Граниты выветриваются, и, как следствие, образуется фонд доступ-

ных веществ, которые в дальнейшем снова вовлекаются в биологический круго-

ворот. 

Процессы круговорота веществ в биосфере осуществляются сбалансиро-

вано. Подавляющее большинство веществ, вовлеченных в биологический круго-

ворот, возвращается в минеральное состояние, и становятся доступными для по-

вторного использования живым веществом. Лишь небольшая их часть отклады-

вается в осадочных породах, но эти потери компенсируются веществами, кото-

рые высвобождаются из горных пород в результате процессов выветривания. 

Баланс и согласованность биологического и геологического биосферных 

циклов достигаются благодаря живому веществу, то есть за счет образования 
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новых видов в случае появления новых ресурсов или новых условий среды, а 

также за счет формирования многочисленных прямых и обратных связей между 

различными организмами и факторами среды. Обычно ускорение выветривания 

горных пород приводит к росту количества биогенных веществ, что, в свою оче-

редь, стимулирует увеличение количества живого вещества и повышает интен-

сивность процессов вынесения веществ в Мировой океан. Там интенсивнее 

накапливаются донные осадки, а в биосфере начинает быстро уменьшаться ко-

личество доступных веществ. Биосфера переходит на так называемый "голод-

ный» режим, сопровождающийся массовым вымиранием видов и усилением 

конкурентной борьбы за ресурсы. В то же время ускоряются процессы образова-

ния новых, более конкурентоспособных и "экономных" видов. Однако вымира-

ние происходит гораздо быстрее, чем видообразования. Например, в результате 

катастрофического вымирания многих видов флоры и фауны в палеозое и ран-

нем мезозое происходило чрезвычайно быстрое накопление осадочных пород в 

течение каменноугольного и мелового периодов. 

До сих пор продолжаются дискуссии ученых о причинах нарушения ба-

ланса между биологическим и геологическим кругооборотами, однако катастро-

фические последствия этого очевидны. Сегодня ситуация аналогичная, но, в от-

личие от предыдущих эпох, главной причиной нарушения круговорота веществ 

в биосфере является деятельность человека - так называемый антропогенный 

фактор [1]. 

Во-первых, достаточно сильное искусственное ускорение процессов вы-

ветривания осадочных и гранитных пород, связанное с добычей и переработкой 

полезных ископаемых, сжиганием угля, нефти, торфа, природного газа. В ре-

зультате в атмосфере увеличивается содержание углекислого газа, оксидов серы. 

Вследствие выпадения кислотных дождей уменьшается рН почвы, что приводит 

к переходу многих элементов в растворенное состояние. Некоторые из них в 

больших концентрациях токсичны и опасны для всего живого (например, тяже-

лые металлы - медь, цинк, свинец). Это приводит к замедлению процессов вра-

щения веществ в биологическом цикле, поскольку погибают носители живого 

вещества. И чем больше элементов переходит в раствор, тем больше их вымыва-
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ется в Мировой океан, активно обогащается биогенными элементами. Вслед-

ствие этого учащаются вспышки «цветение» океана микроскопическими водо-

рослями, которые нередко подавляют развитие консументов, которые их потреб-

ляют (по сравнению с прошлыми веками частота вспышек «цветения» в Миро-

вом океане возросла в 50-130 раз). Все это ускоряет процессы извлечения из 

биосферы доступных биогенных веществ но их "консервации" в донных отло-

жениях. 

Во-вторых, человек в процессе своей хозяйственной деятельности создает 

многочисленные вещества (например, пластмассы), которые в дальнейшем не 

могут быть ни использованы продуцентами, ни разложены в доступные мине-

ральные вещества редуцентами. Эти вещества образуют особую группу антропо-

генных "осадочных» пород - отходов цивилизации, которые археологи назвали 

"культурным слоем". Эти отходы в итоге будут трансформированы в литосфере 

в граниты и затем в процессе выветривания снова станут доступными для живо-

го вещества, но произойдет это только через миллионы лет. Поэтому сейчас ре-

альная угроза того, что доступные ресурсы биосферы могут быть переработаны 

на отходы быстрее, чем завершится цикл геологического круговорота. Что в 

этом случае произойдет с биосферой (в том числе и с человеком), предугадать 

несложно. 

Для того, чтобы биосфера могла существовать а процессы, которые в ней 

происходят, не прекращались, должны постоянно функционировать круговоро-

ты биологически важных, то есть биогенных, веществ. Биогенными называют 

элементы, которые обязательно входят в состав живых организмов: С, Н, О, N, Р, 

S, К, Са, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Сl, Вr, I; главными из них являются первые 

шесть - углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера. Непрерывный кругово-

рот биогенов является основным условием существования жизни и всей биосфе-

ры. Круговорот миоген - это взаимный обмен химическими элементами компо-

нентов экосистемы составляет структурное целое. Главная причина нарушения 

круговоротов заключается в постоянном несоответствии между потребностями 

организмов и наличием доступных питательных веществ, что приводит к нару-

шению кругооборота биогенов.  
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Загрязнение жизненных пространств земли, морей и океанов мусором, от-

ходами, свалками, токсическими веществами является причиной экологических 

катастроф современной цивилизации.  

Человечество более заботится о своем выживании, и не заботится о выжи-

вании низших представителей природы. Жизнедеятельность человека явилось 

причиной гибели представителей океана на Камчатке. Океаны задыхаются от 

микро пластика. 

Человек призван владычествовать над представителями Природы, в лады 

их чествовать, (Бытие 1:20). В творение природы и человека  заложена благая 

основа гармонии (БОГ). Бог есть Дух. Благая основа гармонии является духов-

ной. Человек создан по образу и подобию Творца. Человек может в лады чество-

вать Природу духовной жизнедеятельностью по совести и рассуждением соглас-

но Новому Завету, в котором богочеловек Иисус Христос призывает научиться 

духовной основе жизнедеятельности всем народам.  

Бог есть Любовь, и человек, как образ и подобие божие, должен быть лю-

бовью, чтобы не причинять зла всему окружающему. Тогда в человеках будет 

благоволение и на Земле мир. Иначе человечество ждут войны, моры, болезни и 

катастрофы.  

Природа уже начала в мировом масштабе защищаться катастрофами от 

деятельности современной цивилизации. Настало время чистить жизненные 

пространства и перейти на гармоничную синергетическую жизнедеятельность с 

Природой на духовной основе.  

Для этого экотеократия плюс экотехнократия должны стать международ-

ной основой государственного строения современного человечества, всех наро-

дов. Когда каждый человек будет осуществлять жизнедеятельность на духовной 

основе по совести и рассуждением по законам природы, сохраняя жизненные 

пространства земли и океана, человечество поможет природе сохранять эколо-

гические круговороты вещества и энергии. 

Сохранению экологических круговоротов вещества и энергии в Биосфере 

способствует экологическая жизнедеятельность человечества, особенно в сфере 

освоения жизненных пространств и промышленных производств.  Сейчас требу-
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ется переход на экологически равновесную деятельность предприятий чистыми 

производственными технологиями без нанесения экологического ущерба окру-

жающей среде. Чистые технологии производственных процессов нейтрализуют 

вредные отходы. Переход на экологическую экономику с энергетическим экви-

валентом [2-4] и экологическое равновесие деятельности предприятий промыш-

ленной индустрии будет способствовать сохранению окружающей среды, кли-

матическому равновесию, сохранению кругооборота биогенов и экологическим 

круговоротам вещества и энергии в Биосфере.  
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CONSERVATION OF ENVIRONMENTAL CYCLES OF MATTER  

AND ENERGY IN THE BIOSPHERE 

 

Abstract. In the biosphere, as in each ecosystem subordinate to it, producers, consum-

mates, detritophages and reducents interact with each other and with the environment. 

During this interaction, living organisms create a certain flow of substances and ener-

gy from one component of the system to another, which ensures the integrity and sus-

tainable maintenance of the life of the biosphere as a global ecosystem. That is, from 
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various chemical elements and their compounds that support the life of individual spe-

cies, a general (global) cycle of substances and energy is formed in the biosphere. 

Key words: cycle of matter and energy, ecoteocracy, ecotechnocracy, ecological econ-

omy with energy equivalent.  

 

УДК 001 

Выборнова С. Г. 

 Тверской государственный университет 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются существующие определения здоровья че-

ловека, обозначена проблема в медицине, связанная с сохранением и поддержа-

нием здоровья, одной из причин которой, предполагается отсутствие холистиче-

ского/целостного подхода к пациенту. Раскрывается понятие целостности и це-

лостного подхода. Дается новое определение здоровья и обозначаются пути пре-

одоления существующей проблемы в медицине. 

Ключевые слова: здоровье, целостный, холистический, интеграция, благополу-

чие. 

 

Несмотря на то, что понятие здоровья справедливо отнести к медицин-

ским терминам, экскурс в историю показывает, что вопрос исследования фено-

мена здоровья долгое время был прерогативой философии, а затем, при форми-

ровании отдельных научных дисциплин, стал предметом изучения медицины и 

психологии.  В настоящее время наиболее известным, является определение здо-

ровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которому: 

 «Здоровье  это состояние полного телесного, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и повреждений» [2]. 

Это определение имеет следующие недостатки: 

1. Им сложно пользоваться в связи с отсутствием общепринятых критери-

ев благополучия [6].  

2. Рассматриваемые компоненты здоровья: тело, душа и социум не отно-

сятся к одной системе. 
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3. Здоровье определяется, в том числе, через отсутствие (болезней и по-

вреждений), что является не вполне корректным. 

4. Отсутствуют критерии определения полноты. 

Существуют другие определения, в которых здоровье приравнивается к: отсут-

ствию болезни; норме; успешной адаптации, благополучию, балансу подсистем 

человека. На наш взгляд, вышеперечисленные категории могут рассматриваться 

как взаимодополняющие аспекты целостного понимания феномена. 

В настоящее время в медицине доминирует нормоцентрический подход, 

т.е. такой, при котором здоровье понимается как соответствие состояния челове-

ка определенной заранее среднестатистической норме, а пациент рассматривает-

ся преимущественно как физическое тело.  «Медицина обычно лечит всех людей 

одинаково, будто они – идентичные машины с идентичным дефектом, который 

требует идентичных мер…» [1]. Разность определений, опора на средние пока-

затели, игнорирование особенности личности пациента и его намерений могут 

являться причиной проблем медицины в вопросе сохранения и формирования 

здоровья современного человека. Отсутствие целостного подхода к пациенту в 

медицине подтверждается большим количеством узких специалистов, которые 

зачастую никак не взаимодействуют между собой, занимаясь отдельным 

органом или функциональной системой организма. Отношение к человеку, как к 

биологическому объекту приводит к потери доверия к медицине в современном 

обществе, несмотря на новые открытия и высокие технологии. 

Проследив историю становления понятия здоровья с древних времен, мы 

видим, что по мере развития естественных наук и формирования материалисти-

ческого мировоззрения, был утрачен холистический подход к человеку. Еще во 

времена древней медицины, философы определяли здоровье как гармоничное 

взаимодействие всех систем организма и внешней среды, подчеркивая тем са-

мым, целостность мира. Идея о здоровье как внутренней гармонии и конгруэнт-

ности ее системе мировой гармонии; влиянии на состояние человека его мыслей 

и следования нравственным устоям, представляется актуальной для современно-

го общества и, возможно, послужит толчком для смены нормоцентрического 

подхода в медицине на холистический. 
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Слово холистический, в переводе с древнегреческого языка означает «це-

лый, целостный». В холистическом подходе, здоровье  это состояние телесно-

го, душевного и духовного благополучия, которое дает возможность человеку, 

полностью реализуя свой генетический потенциал, наилучшим образом решать 

жизненные задачи в целях продолжения рода, оптимальной трудоспособности 

и социальной активности при максимальной продолжительности жизни [4].  

Холизм – в широком смысле позиция в философии и науке, исходящая из 

качественного своеобразия целого по отношению к его частям [5]. Интеграция, 

как способ достижения целостности, являет собой путь эволюции от простого к 

более сложному, от несовершенного к совершенному, от больного к здоровому. 

Целостный или холистический подход на наш взгляд, является наиболее адек-

ватным для рассмотрения человека в контексте здоровья.  

В толковом словаре В. Даля слово целостный* приравнено к понятию ис-

целения, выздоровления.   

Целостный подход означает рассмотрение человека в совокупности его 

подсистем. Во времена античности, человек рассматривался через дихотомию 

души и тела; в христианстве через трихотомию тело, душа, дух; в Новое время 

принято было описывать человека как единство физического, духовного, при-

родного и социального. В настоящее время, человек, как любое биологическое 

живое существо, рассматривается как открытая самоорганизующаяся система, 

обменивающаяся с внешним миром веществом, энергией и информацией. Опи-

раясь на это, мы можем различить в человеке три подсистемы, соотнеся их с ка-

тегориями обмена: тело – как материальная составляющая, психика – как энерге-

тическая и сознание – как информационная.  Под телом мы понимаем данное от 

природы человеку физическое тело, которое можно рассматривать как совокуп-

ность клеток, тканей, органов и систем, различая их различные уровни. Под пси-

хикой – совокупность переживаний, эмоциональных реакций, чувств и отноше-

ний, присущих субъекту. Понимая, что феномен сознания выходит за рамки рас-

смотрения субъекта и постижение этого феномена является одним из фундамен-

тальных вопросов философии, мы в контексте рассмотрения человека, термином 

                                                           
*Исцелять: исцелить что, исправить, сделать целым. [Толковый словарь В.И. Даля 2004] 
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«сознание» обозначаем совокупность когнитивных и метакогнитивных способ-

ностей и процессов, которые включают рефлексию, мышление, волю и т.п. [3].  

Рассмотрев человека как целостную систему, мы рассмотрели в соответ-

ствии с выделенными подсистемами три вида здоровья: физическое, психиче-

ское и когнитивное, связав понятие здоровья с целостностью, предположив, что 

состояние здоровья может иметь разную степень выраженности и, что чем более 

целостен человек, тем более он здоров.  

И наоборот, дезинтеграция на любом уровне проявляется болезнью. На 

физическом уровне – это нецелостность органов, разобщенность их работы. Раз-

ные уровни дезинтеграции психики могут проявляться как болезнями на уровне 

тела (психосоматические заболевания), так и психическими болезнями. Дезинте-

грация на уровне интеллекта приводит к когнитивным расстройствам, что про-

является также психическими заболеваниями и даже может сказываться на со-

стоянии тела.  

Таким образом, под здоровьем мы понимаем состояние интеграции всех 

трех подсистем человека. Мы также выделяем более ресурсное, чем здоровье со-

стояние, которое называем «благополучием» и под которым мы понимаем в до-

полнение интегрированности трех подсистем, осознание человеком себя благо-

получным, а также гармоничность взаимодействия человека с окружающей сре-

дой. Такой уровень целостности возможен, на наш взгляд при высоком уровне 

развития когнитивной сферы человека, его мышления и рефлексивности.  

Таким образом, выход из кризиса медицины мы видим в развитии холи-

стического подхода, изменении типа взаимоотношений врач − пациент, пере-

смотре методов профилактики и стимуляции создания рефлексивных сред, спо-

собствующих развитию когнитивных способностей человека.   
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема связи музыки со здоровьем 

человека и исследование воздействия музыкальных произведений на психосома-

тическое состояние человеческого организма. Терапия музыки - мощный фактор 

стабилизации и улучшения здоровья человека. Музыкальные ритмы и пульс че-

ловека имеют сходства своей выраженности и функционирования. Экология му-

зыки в терапевтическом влиянии на организм человека является частью эко-

фильной философии. 

Ключевые слова: музыка, здоровье, терапия, человек. 

 

Важной темой персидского врача, философа и музыканта Ибн Сины (Ави-

ценны) (980-1037гг.) стала взаимосвязь пульса с музыкой. Ответ на многогран-

ный вопрос о причинах глубинной взаимосвязи между врачеванием и музыкой, 

между борьбой с болезнями и видом искусства, кроется, в понимании связи му-

зыки с функционированием человеческого организма. Об этом утверждал еще 

античный врач Герофилос, трактуя звучание музыки в человеке как пульс [4]. 

Ибн Сина, как знаток музыки, оставивший несколько трудов о музыке, 

утверждал, что пульс имеет музыкальную природу. В теорию музыки им сделан 

самый большой вклад после Фараби, музыке он посвятил особый раздел в «Кни-

ге исцеления». Сохранилось предание, что Ибн Сина в сотрудничестве с поэтом 

Хосровом сконструировал смычковый инструмент - гиджак, применяемый и по-

ныне [1, с.107]. 

Ибн Сина подчеркивал необходимость творчески подходить к показаниям 

пульса. Биение сердца, согласно Авиценне, сопоставимо с игрой на музыкаль-

ных инструментах. «Тебе должно знать, что у пульса существует некое музы-
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кальное естество» [1, с.74]. Как искусство музыки совершенно, благодаря соче-

танию звуков в известном соотношении по остроте и тяжести, и кругам ритма, 

величины промежутков времени, разделяющих удары (по струнам), таково и ка-

чество (ударов) пульса. Отношение быстроты и. частоты темпа звуков есть от-

ношение ритмическое, а отношение их качеств по силе и слабости, и по вели-

чине есть отношение сочетательное. Так же, как темпы, ритм и достоинство зву-

ков бывают согласными, а бывают и несогласными, так и неровности (пульса) 

бывают упорядоченными, а бывают и неупорядоченными. Сочетание пульса бе-

рется только в сочетании с многими другими признаками. Отношения качеств 

(ударов) пульса по силе и слабости, и по достоинству могут быть согласными, а 

могут быть и несогласными и даже несходными, и тогда это выходит из катего-

рии определения какого бы то ни было порядка (неровностей пульса) [1, с.74].  

Ритм пульса - это есть его качество, к которому приложимы упомянутые 

музыкальные отношения. Авиценна классифицирует пульс человека по его каче-

ственным характеристикам.  Согласно ученому-медику, пульс бывает либо пра-

вильного, здорового ритма, либо неправильного ритма.  В свою очередь, были 

выделены разновидности пульса неправильного или «дурного» ритма. Одна из 

них - это пульс изменяющегося ритма и переходящего ритма, то есть «пульс, 

ритм которого является ритмом, присущим возрасту, смежному с возрастом об-

ладателя (исследуемого) пульса; так, у детей бывает ритм пульса юношей. Вто-

рая разновидность - это пульс отдаленного (по возрасту) ритма, как например, 

когда у детей ритм пульса стариков, и третья - выходящий из ритма, то есть 

пульс, непохожий по своему ритму на пульс какого бы то ни было возраста» [1, 

с.74].  Важная закономерность, выявленная Авиценной, заключается в том, что 

выход пульса из ритма часто указывает на значительное расстройство состояния 

здоровья. Музыкальная терапия, основанная на увязывании ритмов сердца с му-

зыкальными ритмами, позволяла воздействовать с помощью музыки на лечение 

различных болезней людей, через предварительную постановку правильного ди-

агноза.  

Современное музыкальное искусство является важной составной частью 

экологической культуры, оно позволяет значительно раскрыть и продвинуть 
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экофильное бытие человека. Музыка способна ярче и объемнее, чем даже живо-

пись и поэзия, раскрывать этику и эстетику природы, создавая мир гармонии 

звуков. Тем самым музыка способствует благотворному влиянию на здоровье 

человека. Современные достижения в области музыки, теория и практика музы-

ки, способствуют возрождению экологической культуры и экологизации челове-

ческого и социального бытия [6].  

Можно выделить целое междисциплинарное направление музыкальной 

экологии, позволяющее приблизиться к пониманию решения проблем шумового 

загрязнения окружающей среды, а также постижению духового воздействия зву-

ков музыки. В экологическую проблематику входят как общенаучные подходы, 

связанные с музыкой, так и вопросы музыкальных стилевых направлениях XX 

века, отличающихся специфической образностью, соответствующей экологиче-

ской тематике [3]. 

Проблема взаимосвязи человеческого организма и музыки раскрыта в ряде 

современных исследований. Здоровье человеческого организма и его общее со-

стояние напрямую коррелирует с теми звуками, которые мы слышим. Анти-

стрессовая реакция организма активируется под влиянием гармоничной музыки, 

правильных музыкальных тонов, громкости, тембра и других параметров. Ис-

следователи утверждают, что музыка мобилизует нервные клетки – нейроны, что 

приводит к возникновению приятных ощущений. Именно гармоничная музыка 

вызывает положительные чувства. Основу психосоматической гармонизации ор-

ганизма составляют звуковые сигналы, поступающие к человеку. При прослу-

шивании приятных мелодий возникает положительное эмоциональное возбуж-

дение, которое стимулирует интеллектуальную активность человека. Тем самым, 

воздействие гармоничной музыки направлено непосредственно на виброрецеп-

торы, что приводит к лечебно-оздоровительным эффектам и положительным об-

разом сказывается на организме человека в целом [2]. 

Музыкальная терапия назначается человеку, страдающему заболеваниями 

нервной системы, переутомлением, бессонницей, сердечно-сосудистыми и дру-

гими заболеваниями. Терапия музыки происходит через орган слуха, и в слухо-

вом анализаторе, и в корковых структурах височной доли головного мозга про-
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исходит сложная обработка звуков. На восприятие музыки влияют как личност-

ные факторы, так и музыкально динамические факторы. К личностному фактору 

относят жизненный и речевой опыт слушателя, его музыкальность и психофизи-

ческое состояние. Музыкально-динамические факторы -  это тембр, ритм, гром-

кость исполнения музыкального произведения [2].  

Один из подходов музыкальной терапии получил название музыкальная 

импровизация. Он заключается в психотерапевтическом воздействии через со-

творчество терапевта и пациента. Также существует вокальная импровизация, в 

том числе групповая импровизация, осуществляемая через написание и испол-

нение песен, в котором участвуют и сами слушатели [2].  

Индийская музыкальная терапия имеет давние традиции. Терапевтический 

эффект индийской музыки происходит с помощью исполнения индийской раги. 

Индийская рага применяется в профилактической медицине, ориентированной 

на устранение стрессовых ситуаций, беспокойств человека и возвращение паци-

ента к внутренней гармонии и целостности. В древнеиндийских текстах есть 

указания о семи чакрах - энергетических центрах человека, отвечающих за его 

здоровье. Воздействие на чакры специально подобранной музыкой, также через 

эстетику и ароматы окружающего пространства, позволяет осуществить тера-

певтическое воздействие на человека и достижение оздоровления организма [2]. 

В экологической картине мира в связи с музыкой и теологией можно от-

метить значение традиционных культур. В частности, культура и религия корен-

ных жителей Америки - индейцев состоит в понимании родственных-

тотемических связей с природой, вселенной. Звуки и музыка вселенной способ-

ны, согласно этой традиции, приводить в гармонию и давать единство всем жи-

вым существам. В таком единстве с миром природы, следуя традициям своих 

предков, индейцы поддерживали своё здоровье через гармонию с окружающей 

средой [4, с.128].  

Таким образом, во все времена музыка имела связь с организмом челове-

ка, оказывала терапевтическое воздействие на его здоровье. Современные до-

стижения в музыкальном искусстве, технические возможности в области музыки 
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создают особый пласт возможностей для гармонизации человеческого сознания 

и здоровья. 
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THERAPEUTIC EFFECT OF MUSIC ON HUMAN HEALTH 

Abstract: this article reveals the problem of the connection between music and human 

health and the study of the impact of musical works on the psychosomatic state of the 

human body. Music therapy is a powerful factor in stabilizing and improving human 
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health. Musical rhythms and human pulse have similarities in their expression and 

functioning. The ecology of music in its therapeutic effect on the human body is part 

of the ecophilic philosophy. 
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ЭКОФИЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: статья раскрывает связь экофильной философии уважительного от-

ношения к природной среде со здоровьем человека. Принципы экофильного по-

нимания взаимодействия человека с другими живыми организмами и окружаю-

щей средой состоят как в теологических подходах сакрализации природы, так и 

в биоцентрических постулатах экологической этики: ценности и значимости все-

го живого и самой природы. Состояние здоровья современного человека напря-

мую коррелирует с состоянием окружающей среды. Ухудшение здоровья насе-

ления является следствием экологического кризиса планеты. Восстановление 

экофильных связей человека со средой обитания и паритетных отношений с дру-

гими формами жизни является ключом для стабилизации физического и психи-

ческого здоровья человека, гармонизации связей и соподчинения социального и 

природного в обществе. 

Исследование поддержано грантом РФФИ, проект № 21-011-44195 

Ключевые слова: экофильная философия, здоровье, человек, общество, природа, 

теология. 

 

Экофильность можно трактовать как заботу о природной среде и живых 

организмах. В наивысшем измерении экофильное отношение человека к другим 

биологическим системам выявляет ее синергетическое единство с биоцентриз-

мом экологической этики, уравнивающим всё живое между собой. Биоцентриче-
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ское понимание мира, к сожалению, тот идеал, который в практической жизни 

людей редко достижим, преимущественно из-за гедонистических установок раз-

вития общества. Имеющий место в качестве доминирующего антропоцентриче-

ский подход состоит в том, что человек в современной цивилизации фактически 

«царь зверей». Всё создано для блага человека и удовлетворения его возрастаю-

щих потребностей в стремлении покорить природу. Данный, подчиняющий при-

роду, подход получил название экофобного. 

Экофобная антропогенная деятельность приводит к ухудшению человече-

ского здоровья. Несомненно, в наше время наблюдается загрязнение всех сред 

существования живых организмов. Загрязнение воздуха, воды, продуктов пита-

ния значительно отражается на здоровье людей. С.В. Криницын отмечает, что 

здоровье населения ослабевает в связи с развитием экологического кризиса [4]. 

Философская мудрость и горькая правда о здоровье принадлежит немец-

кому волюнтаристу Артуру Шопенгауэру. Согласно А. Шопенгауэру здоровье - 

это то благо природы, которое мы не ценим, когда имеем, а начинаем ценить в 

случае его утраты. Шопенгауэр превозносит величину и значимость человече-

ского здоровья. «Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» [8, с.49]. 

Здоровый человек может испытывать полноценное удовольствие и, наоборот, 

никакие внешние факторы не принесут человеку, лишенному здорового состоя-

ния, подлинного счастья. В социальной среде настолько естественно интересо-

ваться здоровьем окружающих людей, а также желать здоровья другим. Пара-

доксом человеческой глупости является, в том числе, пренебрежение здоровьем 

ради тех или иных материальных благ, а также в связи с вредными привычками, 

разрушающими здоровье и отсутствием экологической безопасности среды, вы-

бираемой человеком для жизни. 

Современная экологическая обстановка в мире, технократия, потребитель-

ская лихорадка соответствуют экофобным условиями жизни человека. Экзи-

стенциальные проблемы здоровья человека вызваны неправильным питанием, 

гиподинамией, стрессами, психическими расстройствами. Среди болезней, при-

водящих к наибольшей смертности, в России и в мире сейчас являются заболе-

вания сердечно-сосудистой системы. Мировые показатели смертности населения 
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от сердечно-сосудистых заболеваний составляют более 17 миллионов человек в 

год, эти цифры включают в себя третью часть от общего количества умерших. 

Российские реалии унесенных человеческих жизней по данным заболеваниям 

составляют один миллион человек в год. Это высокий показатель смертности, 

превышающий общемировую статистику. Кроме государственных задач по 

улучшению ситуации с лечением и профилактикой сердечно-сосудистых заболе-

ваний, важна активная позиция самих людей. Среди мер, снижающих риск воз-

никновения инсульта и инфаркта, являются регулярные рекомендуемые физиче-

ские упражнения, профилактические процедуры, контроль за питанием и весом, 

отказ от употребления алкоголя и курения [4].  

Экофильные действия позволяют сдержать экологический кризис, поэто-

му экофильность и поддержание здоровья тесно связаны между собой. Забота о 

здоровье населения, забота о здоровье на индивидуальном уровне составляют 

важную часть экофильного подхода. 

По сути весь накопленный опыт поддержания здоровья человеком, сово-

купность медицинских сведений о здоровье, санитарно-гигиенические знания 

способствуют поддержанию здоровья. 

Здоровый образ жизни, занятия спортом, психически правильный, опти-

мистичный настрой человека позволяют поддерживать здоровье даже в неблаго-

приятных экологических экофобных условиях жизни. Кроме того, достаточная 

физическая и умственная активность, регулярные прогулки на свежем воздухе, 

как это делали в античные времена философы-перипатетики позволяют придер-

живаться формулы: «в здоровом теле здоровый дух». 

Р. Кристиансен указывает на религиозные, в том числе, христианские воз-

зрения на экологию и здоровье человека. Ссылаясь на воззрения экофилософа 

Арне Несса, отмечается, что человек должен уважительно относится к другим 

живым организмам, к биоразнообразию, но этически его право остается за ра-

зумным удовлетворением «своих жизненно важных потребностей, таких как 

пища, одежда, жильё и т.д.» [5, с.82]. 

 Экофильная философия и теология Бхагавад-Гиты даёт указания на са-

крализацию природной среды и на поддержание здоровья человека через прак-
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тику йоги. В частности, в главе медитационная йога даётся формула регулируе-

мого образа жизни для поддержания здоровья: «Тот, кто умерен в еде, сне, труде 

и отдыхе может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий» 

[2, с.299]. Действительно, соблюдая правила золотой середины в питании, доста-

точный и упорядоченный сон, умеренный физический и умственный труд, от-

дых, человек способен удовлетворить ряд насущных физиологических и духов-

ных потребностей. 

 Для понимания поддержания здоровья в Гите разделяется «ахара» – пища 

по трем природным модусам: благости, страсти и невежеству. Благостная пища, 

включающая овощи, фрукты, молочные продукты наиболее полезна для здоро-

вья человека [3]. Все диетологи единодушны в употреблении достаточного ко-

личества фруктов и овощей для обеспечения здоровья людей. 

У В.И. Борейко как исследователя экофильности, мы обнаруживаем 

взгляды экофилософа, друга Л.Н. Толстого, И.И. Горбунова-Посадова, на веге-

тарианство как способ здорового и ненасильственного питания. Согласно Гор-

бунову-Посадову страдания, испытываемые животными при убое, сказываются 

на человеке, поедающем мясо [1, с.26]. В данном вопросе проблемы питания че-

ловека приобретают актуализацию и биоэтические измерения.  

Довольно часто под здоровым образом жизни понимают воздержание от 

алкоголя и курения. Исследователь вредных привычек в царской России П. Са-

ломатин отмечает, что страдающие алкогольной зависимостью деградируют во 

всех смыслах. С одной стороны, они «лишают себя и своих близких более сыт-

ной и здоровой жизни, которую можно было бы приобрести на деньги, потра-

ченные на водку». С другой стороны, находясь в алкогольном состоянии люди 

«не могут думать о развитии своего ума и других духовных сил» [6, с.33]. 

  

Таким образом, экофильная философия актуальна в различных аспектах 

жизни, как на физическом, так и психическом уровнях бытия человека. Здоровье 

необходимо всегда, его можно получить и через сбалансированность удовлетво-

рения физиологических потребностей, здоровое питание, активный образ жизни 

в гармонии с природой, регулярные индивидуально приемлемые физические 
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упражнения и положительный вклад в социальную жизнь, семью, трудовую дея-

тельность, что позволяет совершенствовать синергию связей и соподчинения со-

циального и природного в обществе. 
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ECOPHILIC PHILOSOPHY AND HUMAN HEALTH 

 

Abstract: the article reveals the connection between the ecophilic philosophy of re-

spect for the natural environment and human health. The principles of an ecophilic un-

derstanding of human interaction with other living organisms and the environment 

consist both in theological approaches to the sacralization of nature and in the biocen-

tric postulates of environmental ethics: the value and significance of all living things 

and nature itself. The state of health of a modern person directly correlates with the 

state of the environment. The deterioration of the health of the population is a conse-

quence of the ecological crisis of the planet. Restoring ecophilic ties between a person 

and the environment and parity relations with other forms of life is the key to stabiliz-
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ing the physical and mental health of a person, harmonizing connections and subordi-

nating social and natural in society. 
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ПИТЕР СИНГЕР ОБ ОТНОШЕНИИ К ЖИВОТНЫМ: ВОЗМОЖЕН  

ЛИ ДИАЛОГ С ХРИСТИАНСТВОМ? 

 

Аннотация: В статье рассматривается этическая концепция П. Сингера в отно-

шении благополучия животных, и органично связанная с ней критика особого 

статуса человека в христианской традиции. С этой целью излагаются основные 

положения критики Сингером христианства в вопросах взаимоотношения чело-

века и животных, дается краткий обзор философской традиции, на которую он 

явно или неявно опирается. Показано, что Сингер в своей этике животных 

наследует не только утилитаризму И. Бентама, но и опирается на французских 

материалистов XIX в. Автор приходит к выводу, что все это создает непреодо-

лимые методологические противоречия между секулярным проектом этики жи-

вотных Питера Сингера и христианским учением.  

Ключевые слова: Питер Сингер, спесишизм, этика животных, христианская эти-

ка, утилитаризм, права животных, зоозащитное движение, критика христианства, 

атеизм. 

 

Австралийского философа, общественного деятеля, профессора биоэтики 

Принстонского и Мельбурнского университетов Питера Сингера называют од-

ним из самых влиятельных ныне живущих философов в мире, но при этом од-

ним из самых противоречивых [3]. Сингер, продолжая и переосмысливая тради-

цию классического утилитаризма, основной принцип которого сводится к тому, 

что «наибольшее благо для наибольшего числа людей» является единственной 

мерой хорошего или этичного поведения, расширяет его основания. Автор 
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«Освобождения животных», «Практической этики», «Голода, изобилия и мора-

ли» создал собственный проект утилитаризма предпочтений, принимая мораль-

ный принцип равного учета интересов (предпочтений) как способ достижения 

наибольшего блага. Согласно этому принципу, все существа, а не только люди 

имеют интересы, которые необходимо учитывать. Способность существа стра-

дать, а не наличие у него разума – единственное, что действительно важно при 

рассмотрении его интересов, поэтому, согласно Сингеру, граница между челове-

ком и «животным» в этическом отношении совершенно условна. Принцип рав-

ного учета интересов противостоит «спесишизму» (видовая дискриминация), ко-

торый Сингер находит в том числе в христианстве. Чтобы обосновать свой тезис, 

он обращается к конкретным текстам христианской традиции.  

Философ пишет: в отличие от некоторых других древних традиций 

(например, индийской) и еврейская (первые книги Библии), и греческая тради-

ции (аристотелевская философия), повлиявшие на становление христианства, 

«ставят человека в центр моральной вселенной». С его точки зрения, «для боль-

шей части западной традиции люди не просто имеют центральное моральное 

значение, в них заключаются вообще все морально значимые черты этого мира» 

[2, с. 265]. В этом контексте, указывает Сингер, животные не могут быть равны 

человеку, поскольку лишены разума и бессмертной души. Способность рассуж-

дать дает человеку «естественное право» господствовать над живыми существа-

ми, отличными от него. Сотворение по образу Божию предполагает, что человек 

причастен божественному разуму. Согласно этой точке зрения, пишет Сингер, 

только люди могут быть личностями: запрет на убийство ограничен человече-

ским видом. В этом ключе он вспоминает авторитетный для многих христиан 

голос Фомы Аквинского в «Сумме теологии», который задает вопрос: допустимо 

ли убивать кого-либо из живых существ? Его ответ более чем ясен: «в использо-

вании вещи по назначению нет никакого греха…поэтому лишение животных 

жизни ради использования их людьми является законным» [6, с. 206]. Для Син-

гера очевидно, что при такой трактовке назначение животных и растений состо-

ит в том, чтобы они служили человеку ресурсом.  
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Философ сосредоточивает свое внимание на интерпретации Священного 

писания, а также вскользь касается последующей христианской мысли. В рамках 

своего подхода он анализирует значение «владычества» и потопа («после потопа 

дарование владычества повторяется») в Бытии, учения апостола Павла в первом 

послании Коринфянам («О волах ли печется Бог?»), и определенных действий 

Иисуса Христа в Новом Завете (проклятие смоковницы и изгнание бесов в гада-

ринских свиней).  

Он отмечает, что людям было отведено «особое место... в божественном 

плане» на основании ветхозаветной книги Бытия 1:26-29, в частности, чтобы 

«владычествовать» над другими животными. Подобная предвзятость в пользу 

человеческого вида – «спесишизм», по мнению Сингера, сродни расизму. Син-

гер отвергает встречающуюся интерпретацию «владычествования» над живот-

ными как указание заботы о них от имени Бога и ответственности перед Богом 

за то, как люди обращаются с ними. По его мнению, «в самом библейском тексте 

мало оснований для такой интерпретации» [2, с. 267]. 

Новый завет подвергается большей критике Сингера, чем Ветхий. Он пи-

шет, что в нем «полностью отсутствуют какие-либо запреты на жестокое обра-

щение с животными или какие-либо рекомендации учитывать их интересы» [1, 

с. 188]. Сингер обращается к словам апостола Павла в 1 Кор. 9:9-10: «Ибо в Мо-

исеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли пе-

чется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано», чтобы 

обосновать, что в Новом завете подчеркивается особое место человека в живот-

ном мире, и игнорируются права животных. Он интерпретирует эти вопросы и 

ответы как свидетельство того, что Павел верил, что Бог не заботится о волах; 

«он [Павел] считал само собой разумеющимся, что ответ [на вопрос, печется ли 

Бог о волах?] должен быть отрицательным» [1, с. 195]. 

Два отрывка из Евангелия от Марка (Марк 5:1-13 и 11:12-22) представля-

ют собой еще один пример библейской экзегезы, использованный Сингером для 

подкрепления своего довода о том, что в «доминантной западной традиции», 

восходящей большей частью к библейскому христианству, «Бога не волнует, как 

мы относимся» к миру природы, и «сама природа не имеет внутренней ценно-
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сти» [2, с. 268]. Оба отрывка (история о гадаринских свиньях и об Иисусе, про-

клинающем смоковницу) цитировались Сингером косвенно из интерпретаций 

Августина. Анализируя эти сюжеты, философ описывает действия Иисуса, «как 

демонстрацию очевидного безразличия к судьбе существ, отличных от людей» 

[1, с. 191]. Так, по мнению Сингера, Иисус превратил демонов в свиней вместо 

того, чтобы уничтожить их, как он легко мог сделать. Философ объясняет дей-

ствия Иисуса, проклявшего смоковницу, опираясь на толкование Августина, со-

гласно которому «воздерживаться от уничтожения растений – верх суеверия... 

что между нами, животными и деревьями нет общих прав» [1, с. 192]. Он также 

использует эту историю для обоснования того, что христианство безразлично 

относится к миру природы.  

Сингер также обращает внимание на классификацию грехов Фомы Аквин-

ского, в которой нет места для грехов против животных или против мира приро-

ды, и нет прямой обязанности избегать жестокости по отношению к «братьям 

нашим меньшим» [2, с. 267]. По словам философа, влияние Фомы все еще очень 

велико в католической церкви. Еще в середине XIX в., пишет Сингер в «Осво-

бождении животных», папа Пий IX высказался против создания в Риме Обще-

ства по предотвращению жестокого обращения с животными на том основании, 

что это означало бы, что у людей есть обязанности по отношению к ним [1, с. 

196]. Эта позиция церкви, отмечает Сингер, без существенных изменений про-

существовала вплоть до второй половины XX в.  

Сингер убежден, что, устранив христианский след из западного отноше-

ния к животным, будут устранены и препятствия для полного и беспристрастно-

го признания животных в качестве моральных субъектов. По его мнению, хри-

стианская теология и этика не смогли в достаточной мере признать моральное 

значение других существ. При этом он не упускает из вида христиан, которые 

уважительно относились к животным и заботились об окружающей среде. Среди 

них он выделяет Василия Великого, Иоанна Златоуста, Франциска Ассизского, 

святых отшельников, живших в пустыне и, согласно житиям, находившихся в 

гармонии с природой. Однако, с его точки зрения, это голоса меньшинства, ко-

торые на протяжении большей части христианской истории не имели решитель-
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ного значения. «Владычество» над природой, дарованное людям в книге Бытия, 

до сих пор определяет то, каким образом люди на Западе относятся к живой 

природе – пишет философ [2, с. 241]. Сингер отмечает, что в римско-

католической традиции недопущение жестокого обращения с животными ради 

благополучия самих животных никогда не было в центре внимания морального 

учения.  

Утилитаризм Сингера – результат длительной традиции рассмотрения че-

ловека как части природы, «преемник» философии эпохи Просвещения. Многие 

теоретические положения, свойственные Сингеру, можно найти у французских 

просветителей: христианская этика «святости жизни» сменяется этикой, свобод-

ной от религии, происходит смешение в сторону биоцентризма. Сингер в своей 

этике животных наследует не только утилитаризму И. Бентама и Д. Юма, но и 

опирается при рассмотрении природы человека и иных животных видов на 

французских материалистов. Так, «Коперниканский поворот» к новой этике в 

отношении животных совершил французский материалист Жюльен Офре Ла-

метри, который был одним из первых философов, высказавшим идею происхож-

дения человека от животных. Жан-Жак Руссо, под влиянием идей механистиче-

ского материализма Ламетри, не выделял человека из царства животных. Чело-

век, согласно просветителю, отличается от животного только более сложным 

устройством мозга. В труде «Рассуждения о происхождении неравенства» Руссо 

впервые высказал идею, что животные, подобно людям, обладают естественны-

ми правами, поскольку «одарены способностью чувствовать». Дени Дидро пола-

гал, что животные тоже «мыслят», «страдают», «радуются». Подобно Сингеру, 

он называет животных «меньшими братьями», отмечая у них «те же потребно-

сти, те же желания, те же страсти», что и у человека [5, с. 388]. 

Можно сказать, что в описанной выше «линии Ламетри» права животных 

и обязанность бережного обращения с ними вытекают напрямую из имманент-

ных свойств животных как живых существ, обладающих ощущениями, страда-

ниями и равноправных в этом плане человеку. При этом классическая западная 

христианская традиция имеет принципиально иной взгляд на статус человека.  В 

отдельных случаях она приходит к схожим с Сингером практическим выводам, 
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однако исходит при этом скорее из сущности человека, его взаимоотношений с 

Богом и соответствующих обязанностей. Показательна здесь и мотивация Канта, 

и тезисы К.С. Льюиса [4]*. Человек по-прежнему выступает единственной ак-

тивной фигурой в этических вопросах (если не считать Бога). Необходимость 

защищать животных от страданий и грубого обращения проистекает из тех или 

иных трактовок владычествования человека над Божьим творением. В этом кон-

тексте человек мыслится, например, как заботливый хозяин, без искусственного 

уравнивания его с животными в моральном статусе. Сингер не приемлет подоб-

ного подхода: по его мнению, одного «заботливого» отношения к животным не-

достаточно для решения проблем современного движения за права животных. 

Такие «любители» животных требуют защиты животных в «ослабленной фор-

ме», заявляет Сингер, а иногда только в отношении некоторых из них.  

На наш взгляд, между практической этикой Питера Сингера и христиан-

ством существуют фундаментальности противоречия. Разногласия по поводу от-

ношения к животным отнюдь не ситуативны – наоборот, они являются следстви-

ем глубокого методологического расхождения. Надо сказать, что исторически, 

менее антропоцентричный взгляд на отношение к животным, возникает по мере 

того, как мыслители начинают занимать относительно независимые от церкви 

позиции по ряду вопросов, в том числе касаемо природы человека и статуса ре-

лигиозной этики. Эта традиция начинается с французского материалиста Ж. Ла-

метри, переосмысливается Д. Юмом и И. Бентамом, находит строгое научное 

подтверждение в работах Чарльза Дарвина и Эрнеста Геккеля. Питер Сингер – 

продолжатель этой философской традиции. Концепцию Сингера можно явно 

обозначить как продукт эпохи Просвещения, вобравший в себя ее материалисти-

ческий и гуманистический посыл. Причем речь идет о гуманизме нового типа, 

отстраняющемся от христианского антропоцентризма. Сингер предлагает новый 

тип этики. Признание за животными такого же морального статуса, как и за че-

ловеком – интегральная часть этой новой этики.  

 

                                                           
* Согласно либеральному западному теологу К.С. Льюису, животные не находятся на одном 

уровне с человеком, «они подчинены ему, их судьба тесным образом связана с его судьбой». Также он 

отрицает, что дикие животные могут страдать, в отличие от домашних.  
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Abstract: The article considers the ethical concept of P. Singer in relation to the animal 

well-being, and his connected criticism of the special status of humans in the Christian 

tradition. We outline the main provisions of Singer's criticism of Christianity on the 

questions of the relationship between man and animals, and provide a brief overview 

of the philosophical tradition on which Singer relies explicitly or implicitly. It is 

shown that Singer in his animal ethics not only inherits the utilitarianism of I. Ben-

tham, but also draws from the French materialists and naturalists of the 19th century. 

The author comes to the conclusion that all this creates insurmountable methodologi-

cal contradictions between Peter Singer's secular project of animal ethics and Christian 

teaching. 
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ЭПИСТЕМА И БОГ: К ВОПРОСУ О КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ 

ФИЛОСОФСКОГО И ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Аннотация: Статья продолжает дискурс автора об отношении онтологических 

категорий к эпистемологическому знанию и представляет собой фрагмент про-

легоменов к философскому осмыслению категорий пространства и времени как 

метафизических основ фотографического дискурса. Цель статьи – в необходи-

мости введения категории Божества в эпистемологический смысл познаваемого 

объекта как итоговый этап феноменологической процедуры Э. Гуссерля.  

Ключевые слова: эпистема, эпистемология, феноменология, онтология, про-

странство и время, теология. 

 

Феноменология, как известно, является серьезнейшей попыткой реформа-

ции философского знания, его превращения в «строгую науку». Мы можем со-

глашаться с Э. Гуссерлем и его последователями или нет, но невозможно отри-

цать, что феноменология оказала огромное влияние на логические исследования, 

представленные Л. Витгенштейном и Б. Расселом, а также на онтолого-

экзистенциальные философские дискурсы, столь популярные в XX столетии, и 

последовавшие за ними иные направления и школы. 

Настоящая статья является продолжением исследования, нашедшего свое 

выражение в ряде наших публикаций, связанных с философией фотографии, 

прежде всего с характеристикой пространственно-временных аберраций в них 

[4, с. 9-11]. Говоря о фотографии как практической феноменологии (или фено-

менологической социально-культурной практике) [5, с. 80-83], мы утверждаем 

плодотворность феноменологической процедуры Э. Гуссерля, которая в своей 

последней стадии предполагает постижение эпистемологического смысла объек-

та. Исследуя различные трактовки пространства и времени в истории филосо-

фии, начиная с Августина и заканчивая современными транскрипциями, мы вы-

яснили, что вычленение Божества из эпистемного знания приводит к условности 
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любой эпистемы. Если Бог еще присутствует в классической философии И. Кан-

та и Г.Ф.В. Гегеля под видом соответственно либо категорического императива, 

либо Абсолютного Духа, что дало классикам возможность непротиворечиво увя-

зывать философское знание о мире с его религиозной данностью, – то в предста-

вителях неклассической философии, прежде всего А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, 

а также их последователей, объединенных школой «философии жизни», являет-

ся секуляризацией знания, уже вполне обходящегося без Бога.  

Нам представляется, что недостаточность феноменологической эпистемы 

состоит именно в том, что полученное в результате Гуссерлевой процедуры зна-

ние-эпистема не может претендовать на безусловность. Осознание этого «дефек-

та» (отсутствие результата, а следовательно – и смысла феноменологической ре-

дукции) послужило, мы полагаем, идейной причиной расхождения между Э. 

Гуссерлем и М. Хайдеггером. Наиболее близкий Гуссерлю ученик именно и за-

нялся недостающим элементом феноменологии учителя, положив в начало своей 

философии бытие как целое в его отношении к человеку. И вот что знаменатель-

но: если Э. Гуссерль строит свою феноменологию на отрицании естественной 

редукции, изымая из нее субъективно- психологические моменты, то М. Хайдег-

гер обращается именно к субъекту через его «присутствование» в бытии и вре-

мени [10, 391-406]. Но у Хайдеггера «присутствование» замещает собой главную 

проблему – проблему присутствия.  

Без допущения абсолютного (объективного) присутствия онтология есте-

ственным образом редуцирует(ся) в экзистенциализм, т.е. М. Хайдеггер повто-

ряет ошибку своего учителя, только не на феноменологическом, а на экзистен-

циальном уровне. «Конституирование» субъекта, «конституирование» феноме-

нальных свойств чего-либо посредством феноменологической редукции у Гус-

серля, как и «конституирование» вмещения моего «я» в бытийное пространство-

время у М. Хайдеггера (и Ж.-П. Сартра [8]) есть выражение «отсутствования» в 

обеих философиях недостающей ноуменальной конституции эпистемы, апри-

орно заданной – в продолжении картезианского различения res extensa и res cogi-

tans (феноменов протяженных и мыслящих) – как фактом нашего существова-

ния, так и фактом философствования.  
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Понятие «Бог» столь же необходимо философии, как и понятия «субъек-

та» или «объекта». Другое дело, что, в силу неопределенности этого понятия, в 

силу его неохватности («несхватываемости» [2]), мы рискуем заблудиться в де-

брях его сугубо теологических трактовок. Понятие «Бог» нам необходимо для 

того, чтобы, наряду с «субъектом» и окружающими его феноменами, стояло не-

которое цельное сущностное объективное образование, без которого невозможна 

никакая продуктивная философия. Бог есть сублимированное сведение «субъек-

тивных субъектов» в единый «объективный субъект» (эффект сингулярности), 

который одновременно является и «объективным объектом». Бог есть цель и 

оправдание всякой феноменологии и всякой эпистемы. Бог есть тот актуальный 

(действенный) смысл, к обретению которого стремится философия, без которого 

она превращается в бессмысленный пакет философий, куда можно добавлять их 

до бесконечности с тем же успехом, как и утрачивать через прорехи знания. Бог 

есть, наконец, некий «гравитационный центр», притягивающий к себе все фено-

мены и категории, в том числе (или, может быть, «прежде всего») категории 

пространства и времени. 

Мы не предлагаем вернуться назад, к временам классической философии. 

Г. Рейхенбах, например, иллюстрируя эволюцию пространства в геометрии, 

утверждает, что традиционная геометрия в философском отношении была гео-

метрией кантианства [7, с. 31, 38]. Другими словами, эвклидовы представления о 

пространстве и времени, с поправками и уточнениями Ньютона и Галилея, полу-

чили свою философскую санкцию лишь спустя два тысячелетия в гносеологии 

Канта.  

На самом деле, тут совершенно иной порядок: Кантовы определения про-

странства и времени [3, с. 54, 58] есть предвосхищение открытия их относитель-

ной континуальности в физическом мире; можно сказать даже, что геометрия 

искривленных поверхностей есть именно физико-математическая реализация, 

актуализация определений Канта, связанная с частными («субъективными», от-

носительными) случаями транскрипции наших пространственно-временных 

представлений. 
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Поскольку современные научные представления о пространстве-времени 

как определяющей онтологической категории восходят к теории относительно-

сти А. Эйнштейна, то, возможно, именно у него мы найдем нечто, чтó могло бы 

помочь нам в необходимости установления связи между «трансцендентальной 

субъективностью» Э. Гуссерля и «трансцендентальной объективностью», без ко-

торой, как мы показали выше, первая утрачивает смысл. 

Проблеме религиозности А. Эйнштейна посвящено достаточно много 

научных трудов. Ограничимся публикацией, которая представляет собой диалог 

Эйнштейна с Р. Тагором [11, с. 21-29]. Диалог показателен во многих отношени-

ях. Прежде всего, Эйнштейн ведет его не с коллегой ученым, не с журналистом, 

а с религиозным деятелем и верующим человеком, причем большую часть со-

держания беседы составляют реплики не Эйнштейна, а его оппонента, позиция 

которого ригористична и, в этом отношении, ортодоксальна.  

Утверждая постигаемость Вселенной человеческим разумом, Тагор не со-

всем замечает, как «Вечного человека» (понятие, используемое Тагором) из фе-

номена Эйнштейн переводит в ноумен, в сущность человека. Тагор полагает, что 

разница между наукой и религией состоит в том, что последняя наделяет науку 

смыслом истины, сводя таким образом симбиоз науки и религии на уровень че-

ловеческого представления. Впрочем, в дальнейшем Тагор прибегает к ортодок-

сальному различению непостигаемой разумом абсолютной истины (Брахмы) и 

иллюзии истины научной (Майи). Мостом, соединяющим иллюзорную истину с 

истиной абсолютной, является Вечный (Универсальный) человек, а единство 

между ними обеспечивается «рациональной [курсив наш. – Э.К.] гармонией 

между субъективным и объективным аспектами реальности» [11, с. 26].  

Позиция Эйнштейна совершенно иная: он утверждает объективную неза-

висимость мира от человека: «…если есть реальность, не зависящая от человека, 

то должна быть истина, отвечающая этой реальности, и отрицание первой влечет 

за собой отрицание последней <…> Эта реальность, не зависящая от нашего 

существования, нашего опыта, нашего разума, необходима нам, хотя мы и не 

можем сказать, что она означает [курсив наш. – Э.К.]» [11, с. 24-25, 27]. Слова 

А. Эйнштейна, выделенные курсивом, характеризуют тот самый недостающий 
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элемент («объективную субъективность», равную «объективной объективно-

сти»), которая есть определение недостающего феноменолого-

эпистемологического элемента в современном научном (философском, прежде 

всего) знании. 

В «Науке и религии» Эйнштейн, говоря о целях и средствах познания, со-

относит религиозное знание со знанием научным: «Когда кто-либо осознает, что 

для достижения цели были бы полезны определенные средства, средства сами по 

себе становятся в силу этого целью. Интеллект раскрывает для нас взаимоотно-

шение средств и целей. Но разум сам по себе не может разъяснить смысл конеч-

ных фундаментальных целей. Выявить эти цели и сделать их основой эмоцио-

нальной жизни индивидуума – именно в этом, как мне представляется, состоит 

наиболее важная функция религии в социальной жизни человека. И если спро-

сить, откуда проистекает авторитетность этих фундаментальных целей, посколь-

ку их нельзя установить и обосновать просто из здравого смысла, можно только 

ответить: они существуют в здоровом обществе как прочные традиции, которые 

действуют на поведение, стремления и оценки людей, они с нами, они просто 

существуют как нечто живое без того, чтобы нуждаться в нахождении обоснова-

ния для их существования. Они пришли в мир не через демонстрацию, но через 

откровение, через посредство ярких личностей. Не следует пытаться оправдать 

их, нужно только просто и ясно ощущать их природу» [11, с. 117-118]. 

Мысли, выраженные в приведенном выше отрывке, представляются чрез-

вычайно актуальными с нескольких точек зрения: 

1. Эйнштейн рассматривает соотношение целей научного познания в соот-

несенности с целями религиозными. 

2. Фундаментальные цели познания соотнесены с необходимостью уясне-

ния их смысла, который поэтому может транскрибироваться в качестве «супер-

цели». 

3. Привнесение в гносеологию этической и эмоциональной составляющих. 

4. Индивидуальный поиск истины является основой познания как в науке, 

так и в религии. 
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Что касается естественных наук, то разделение знания на религиозное и 

научное у Эйнштейна представляется вполне органичным. Но если говорить об 

эпистемологии, то мы не можем пренебречь смысловой составляющей (как и 

этико-эмоциональной), поэтому понятие «Бог» (как «смысл фундаментальных 

целей») необходимо философии в степени не менее актуальной, чем в религии. В 

этом плане понятие «Бог» обретается в междисциплинарной сфере как философ-

ского, так и религиозного знания. Именно полагание присутствия в акте позна-

ния этого приближения к объективной истине есть определение недостающего 

эпистемологического элемента. 

Эйнштейн в своих мыслях о насущности религиозного познания всячески 

избегает антропоморфности Божества. Мы полагаем, это происходит также и 

потому, что в случае, если Бог приравнивается к некоему персонифицированно-

му образованию, с необходимостью встает вопрос о том, в каком континууме эта 

персона пребывает. И в этом случае мы вновь столкнемся с августинианской 

проблематикой соотношения вечности и времени, Бога и бытия [1, с. 302 и да-

лее], которая разрешима скорее на уровне ортодоксально-догматическом, неже-

ли собственно научном. Однако сама эта проблематика позволяет иначе взгля-

нуть на сотворенный пространственно-временной континуум, поскольку дихо-

томия упомянутых категорий предполагает возможность соположения внутри 

сотворенного мира измерений, в которых он пребывает. 

Последние открытия в физике, связанные с обнаружением «темной энер-

гии» [9] и «темной материи» [6], в свете которых нам эмпирически доступны, по 

разным оценкам, от 4 до 25 процентов объективной реальности, в которой мы 

пребываем, – в весьма большой степени усугубляют относительность нашего 

«присутствия», но это не довод для того, чтобы заменить присутствие отсут-

ствием или квалифицировать это присутствие исключительно как «теперь-и-

здесь-бытие», как Dasein или Mitsein, или частное бытие по преимуществу.  

В конечном счете, это вопрос этического самоопределения: если «субъект 

познания» существует и «категорический императив» наличествует, то вопрос о 

его правомочности или актуальности попросту снимается: он воплощен и в этом 

смысле исчерпан. Но коль скоро наше присутствие определяется пространством 
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и временем, то сложность его решения состоит в том, насколько сами эти кате-

гории содержательны в этическом отношении, насколько они пропитаны этикой, 

которую невозможно отделить от теологии. Этот вопрос есть самый важный во-

прос, по крайней мере с точки зрения «практического разума», который, если 

следовать И. Канту, определяет дискурс «чистого разума», или, говоря совре-

менным языком, эпистемологический дискурс, т.е. собственно философское зна-

ние. 

 

Библиографические ссылки 

1. Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс : ИВО–СиД, 1991. 488 с. 

2. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1 : Феноменология внутреннего 

сознания времени. М.: Логос: Гнозис, 1994. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://elenakosilova.narod.ru/studia/pdf/zeit.pdf. 

3. Кант И. Критика чистого разума. СПб.: ИКА «Тайм-Аут», 1993. 478 с. 

4. Кранк Э.О. Проблематика дихотомии пространства-времени в контек-

сте феноменологического исследования фотографии // Вестник Казанского госу-

дарственного университета культуры и искусства. Казань: изд-во Казанского 

гос. ун-та культуры и искусства. 2015. № 4-1. С. 9-11. 

5. Кранк Э.О. Фотография как практическая феноменология: к постанов-

ке проблемы // Вестник Казанского государственного университета культуры и 

искусства. Казань: изд-во Казанского гос. ун-та культуры и искусства. 2016. № 4. 

С. 80-83. 

6. Лукаш В.Н., Михеева Е.В. Темная материя: от начальных условий до 

образования структуры Вселенной. УФН. 177. 1023–1028 (2007). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ufn.ru/ru/articles/2007/9/h/. 

7. Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М.: Прогресс, 1985. 

344 с. 

8. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : опыт феноменологической онтологии. 

М.: Республика, 2000. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/sartr03. 



  

217 

9. Чернин А.Д. Темная энергия вблизи нас. [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.astronet.ru/db/msg/1210535. 

10. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 

1993. 447 с. 

11. Эйнштейн, А. Эйнштейн о религии. М.: Альпина нон-фикшн, 2011. 

144 с. 

 

Krank Eduard Oswaldovich 

Chuvash State Institute of Culture and Arts, Cheboksary 

 

EPISTEMOLOGY AND GOD: TO THE QUESTION OF COMPLEMENTARITY 
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Abstract: The article continues the author's discourse on the relation of ontological 

categories to epistomological knowledge and is a fragment of prolegomena to the phil-

osophical understanding of the categories of space and time as the metaphysical foun-

dations of photographic discourse. The purpose of the article is the need to introduce 

the category of the Divine into the epistemological meaning of a cognizable object as 

the final stage of E. Husserl's phenomenological procedure. 
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ЗЕЛЁНЫЙ ГЕН В НАПИСАНИИ МИФОВ У М. ПРИШВИНА 

Аннотация: В статье рассматривается эколитературный мир М.Пришвина. 

Ключевые слова: Михаил Пришвин, природа, эколитература. 

 

Русский писатель Михаил Пришвин – один из основателей эколитературы 

в мире. Он является певцом и поэтом природы. Его творчество охватило первую 
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половину XX в., когда русское общество было нестабильным и литературное 

направление менялось одно за другим. Во время упадка критического реализма, 

подъёма модернизма и расцвета соцреализма Пришвин вернулся к бескрайним 

озёрам, бескрайним лесам и повседневной жизни простых людей, слушал голоса 

птиц и зверей, звуки травы и насекомых, наблюдал и думал о вопросе человече-

ского бытия, отношениях между людьми и природой, и, наконец, он стал уни-

кальной личностью в литературной среде. Пришвин связывает русские духовные 

традиции на более высоком уровне: для описания природы он следует за Пуш-

киным, Тургеневым, Чеховым, Львом Толстым, Розановым и т. д., а для созда-

ния литературы о природы, он следует за такими писателями, как Паустовский, 

Казаков, Семёнов, Астафьев. Именно на этом уникальном пути Пришвин создал 

свой литературный мир: в местах, не затронутых современной цивилизацией, 

люди соблюдают древние правила выживания и живут в гармонии с природой; в 

мифах, фольклоре, древних традициях, которые тщательно сохраняют старооб-

рядцы, живёт человеческий дух. С помощью поэтического языка он проводит 

читателей в бескрайнее время и пространство, в загадочное место, где смеша-

лись политеизм и христианство, переплелись мифы и легенды. 

1. Марья Моревна: миф о “Вечной женствености” и “Всеединстве” 

Творчество Пришвина – это уникальный путь, ведущие к «вечной жен-

ственности» и «всеединству». О своей миссии он рассказывает в беседе с писа-

телями: «Друг, земля моя усеяна цветами, тропинка вьётся по ней, как будто нет 

и конца ароматному лугу. Я иду, влюблённый в мир, и знаю: после всякой и са-

мой суровой зимы приходит непременно весна, и это наше, это явное, это день, а 

крест – одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу красоте так, что и сам 

страдающий Бог, роняя капли кровавого пота, просит: ''Да минует меня чаша 

сия''. Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли свой зимний крест 

и дождались новой весны» (Пришвин 466). «Красоту», которой писатель служит, 

можно считать Софией, которая является вечной женщиной, душой мира, муд-

ростью Бога. Её всеохватывающие и вездесущие качества тесно связаны с ани-

мизмом политеизма, идеями Платона. Пришвина также привлекала идея Соловь-

ёва об абсолютной ценности красоты. Тема Софии и идея всеединства составля-
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ют ядро системы религиозной философии Вл. Соловьёва и являются единым це-

лым. 

Самосознание Пришвина и его главных героев указывает на эту таин-

ственную и реальную «общую, поэтическую душу». В сказке «За волшебным 

колобком» главный герой, этнограф ищет в фольклоре следы «таинственной, 

универсальной человеческой души». Для него любовь — важный мистический 

принцип воссоединения людей: это воссоединение мужчины и женщины, объ-

единение человека и природы. Всеединство и метафизика любви, светская лю-

бовь как проекция рая составляют типичный образ в произведениях Пришвина. 

Образ Марьи Моревны часто появляется в произведениях Пришвина, эта 

фольклорная красавица кажется земной Софией. В рассказе «Море» история 

Марьи Моревны и кита — это ода жизни, в которой человек и русалка любят 

друг друга. Всеобщая связь испокон веков передаётся через любовь между 

людьми, любовь человека и рыбы, любовь между рыбами, любовь лебедя и че-

ловека, и сострадательный крик царевны и кувшинки. Это мифологическая про-

екция философского «всеединства». В «Календаре природы» эта легендарная 

пара превратилась в маленькие цветы в позднем осеннем снегу, цветок Иван с 

бледно-голубыми листьями и цветок Мария с жёлтыми листьями стали симбио-

тическим целым, украшающим землю своей простой красотой. История гармо-

ничного сосуществования людей, животных и растений в святой любви выража-

ет идеальное родство у Пришвина: любовь – постоянный источник всего сущего 

в мире. Имя Марья Моревна приобрело значение и земной Афродиты, а также 

вечной женской Софии. 

Пришвин признаёт, что ему близка философия «русской космологии», 

особенно религиозно-философская космология Соловьёва, и космическое есте-

ствознание Циолковского, Вернадского, Чижевского. Основным положением 

этой философии является идея «всеединства», уходящая своими корнями в си-

стемы Платона, Плотина и христианского патриархата. Пришвин использует ху-

дожественные образы для выражения своего понимания мира, и за его главными 

героями и персонажами часто скрывается метафизический подтекст, то есть су-

ществует неразрывное родство между людьми и всеми вещами в природе, между 
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ними нет строгих границ. Он считает, что человек существует не на фоне приро-

ды, а в природе. Каждая индивидуальная жизнь включена в общий процесс кос-

мической эволюции, и всё существует в симфоническом единстве. 

Основная идея творчества Пришвина совпадает с ядром русской филосо-

фии: оба они подчёркивают единство жизни, однородность человека и природы, 

цельность и гармоничную взаимосвязь мира. Он так объясняет отношения меж-

ду индивидуумом и целым: «…жизнь есть единство, и не только событие, но 

каждый случай в ней есть явление целого» и «человек существует на земле вовсе 

не из-за себя, а для единства» (Пришвин т. 8, 241, 244). На уровне мировоззрения 

и художественного мышления у него всегда было интуитивное и глубокое осо-

знание целостности мира. Такие слова, как «весь, вся», «единство», «целое», 

«целостность» и т. д., часто встречающиеся в его прозе и дневнике, стали ключе-

вым знаком, указывающим на стремление писателя выразить онтологическую 

связь человека со всеми проявлениями жизни во Вселенной. Целостность, связь 

человека с окружающим миром стали основной идеей и философским принци-

пом жизни и творчества Пришвина (Борисова Н.В. Всеединство природы и чело-

века 81). В своих произведениях он стремится к созданию дороги в единство 

природы, жизни индивидуума, социальной рациональности, личного сознания и 

космической мудрости. Среди них «я» и «мы» интегрируются, человек и приро-

да неразделимы. По его мнению, столь жалок современный мир, так как он утра-

тил не только глубокое ощущение онтологического единства природы, но и его 

органическую целостность структуры. Это одна из непростительных потерь ци-

вилизации. Поэтому миссия человека - всё наблюдать внимательно и жить в со-

гласии с этим, а миссия писателя - исполнять обязанности простого защитника 

на службе святой земли. Такое сознание стали основой его литературного твор-

чества. 

2. Легенда о граде Китеже: Зелёный ген у Святого града 

Мифологические тексты в произведениях Пришвина основаны на богатом 

фольклоре и его творческом написании. Он посещал отдалённые заповедные ме-

ста, изучал народную культуру под руководством Ремизова, глубоко исследовал 
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русскую душу и прообраз народных верований. В основе народной культуры 

смешались и просочились православие и политеизм, демонстрируя уникальную 

специфику двойных верований. 

В период двух революций с 1905 по 1917 годы интеллигенты во главе с 

Мережковским пытались изучить выход русской нации через Бога. Это повлияло 

на Пришвина. Описание града Китеж в его рассказе «У стен града невидимого 

(Светлое озеро)» можно рассматривать как ответ на этот духовный поиск. Роман 

открывает новую сторону духовной жизни, углубляет тему раннего творчества 

Пришвина, знаменует собой новый этап творческого пути писателя. 

Град Китеж является прообразом духовной святой земли, «иное царство», 

«рай» и «прекрасная страна» в коллективном бессознательном россиян. Он – 

символ чистой духовной веры. Как и святой город Иерусалим, град Китеж имеет 

значение «священный город сокровенной родины». По легенде град был постро-

ен Георгием Всеволодовичем Владимирским. В 13 в. на Русь вторглись монголо-

татары. Богородица услышала молитвы верующих, и град опустился на дно озе-

ра и стал потаенным городом. Верят, что вмешательство Бога скрывало его от 

глаз врагов на протяжении тысячелетий и что оно восстанет, когда появится 

Христос. Только набожные верующие могут найти дорогу в этот святой город, 

услышать звон колоколов этого подводного града и песнопения церкви по ночам 

и увидеть крест в церкви. Эта легенда сохранялась на протяжении веков вплоть 

до XVIII века, когда сепаратисты впервые об это написали в «Книге, рассказан-

ной летописцами». Град Китеж естественным образом несёт в себе зелёный ген 

политеизма. Во второй половине XIX века писатель Мельников-Печерский в ро-

мане «В лесу» зафиксировал древнерусскую жизнь в волжском лесу, что являет-

ся ещё одной версией легенды о граде Китеж. 

В "Календаре природы" автор рассматривает масленицу – остатки древне-

го языческого праздника посева семян и молитвы об урожае Богу Весеннего 

Солнца и Богу Плодородия Ярило. Название Светлого озера, Светлояр, состоит 

из двух слов "светлый" и "яр" ("Ярило" ), что означает "Светлый Бог Солнца". 

По другой версии легенды, правителем града Китежа был отец Ярило – языче-

ский бог пантеона Велес. Он был сыном Небесной Коровы Земуна, созданной в 
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начале мироздания богом-патриархом Род, богом мудрости, посланником богов, 

покровителем всех домашних и диких животных, мудрецов, колдунов, верхнего, 

среднего и нижнего миров, искусства и поэзии. В этой легенде Китеж - вовсе не 

град, а волшебная и таинственная земля, место обитания древних богов, храни-

телей матушки-Руси. В Китеже находится святыня земли Русской, древние кни-

ги, тайные знания и реликвии, экзотические растения и все то, что славянская 

Русь накопила с начала времен. В этом граде нет ни ремесленников, ни купцов, 

ни дворян; он подготовлен для жизни праведников России, святых и духовных 

учителей. 

Миф о граде Китеж – сокровище русской культуры, гармония традицион-

ного православного и языческого духа, здесь мир природы служит посредником 

и символом идеального царства. Пришвин был воспитан старыми обрядами, а 

христианская составляющая мировоззрения является его доминирующим фоном. 

Однако подобно Розанову, «принимающему православный политеизм», Гачев 

подчёркивает уникальность таланта Пришвина: «Пришвин – это и медведь, ко-

торый ''медок Бытия слизывает язычком Слова'', и ''Леший русского Логоса'', ко-

торый из городской цивилизации ''панически бежал в спасительное лоно… При-

роды'', чтобы ''припасть, по-антеевски к земле''». 

3. Миф: тайна бытия и законы природы 

Пришвин ориентируется на мифологическую картину мира, соединяя глу-

бину истории с интуицией и символами. Мифы, легенды и сказки стали для него 

средством художественного выражения, позволяющим проникнуть в суть вещей 

и исследовать тайны бытия. В дневнике от 21 июня 1937 года Пришвин пишет: 

«Я почувствовал еще, что делаю самое удивительное и нужное дело… Миф» 

(Пришвин. т 3, 322). Философ Лосев глубоко впечатлен этим высказыванием, он 

считает: «Мифичность становится для Пришвина той ''общей линией понимания 

вещей''» (Борисова Художественное бытие мифа в творческом наследии М.М. 

Пришвина 5). Мифологическое самосознание Пришвина как мифолога, фольк-

лориста и этнографа исходит прежде всего из русской традиции мышления, от-

стаивающей интуицию. Как и большинство русских философов, он не верил, что 

логический разум может достичь истины. Русская философия всегда ищет свою 
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исходную мотивацию, что идёт вразрез с измерением построения точной и за-

конченной философской системы, но тесно связано с мифологией. 

Миф – это человеческое воображение о происхождении и порядке всех 

вещей в мире. В цикле очерков «В краю непуганых птиц» и в очерке «Адам и 

Ева» Пришвин освящает природу посредством написания мифологии, проникает 

в сердцевину явлений и достигает таких глубин, за которые не могут выйти ни 

логика, ни разум. Если Вернадский открыл циклическую связь между жизнью и 

неорганическим веществом, то здесь наука и мифология, христианство и поли-

теизм проникают друг в друга, пробуждая в людях благоговение перед могучей 

силой природы Политеизм на Руси изначально был слаборазвитой первобытной 

верой, и у большинства богов были только функции, а не истории. Но в вообра-

жаемом царстве Пришвина боги оживают и полны жизни. Эти мифы, хотя и не-

сколько совпадает с библейской и греческой мифологией, являются родиной 

русской души. 

Пришвин смотрит на мир с позиций мифологии, и люди в природе тоже 

наделены божественностью. Некоторые люди с бородами, лежащие на зелёной 

траве и пасущиеся лошади, «похожи на богов у Гомера». Как закон, миф под-

держивает экологическую этику и обладает нормативной и символической силой 

группы. Фермеры, рыбаки, жители моря, охотники, женщины и дети, ещё не за-

тронутые современной цивилизацией, интегрируют своё бытие в законы приро-

ды и зависят от природы. Они уважают силу природы и благодарят за организа-

цию Бога. В «Календаре природы» жители сознательно защищают чаек и запре-

щают в них стрелять. 

В начале ХХ в. писатель уже глубоко размышлял о взаимоотношениях че-

ловека и природы в своих письмах и дневниках. Люди выводят экологическую 

этику, которой следует придерживаться в причинно-следственной цепи «пре-

ступление и наказание»: и звери, и люди созданы Богом, а люди являются лишь 

звеном в биологической цепи природы. Пришвин критикует варварскую выруб-

ку леса. Наибольший ущерб природе в тот период нанесли человеческие войны. 

Как написано в повести «Женьшень», в 1904 г. в Маньчжурии грохот людских 

пушек заставил бежать диких зверей, а тигры бежали в девственные леса Якут-
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ска на севере. Земля опустошена, как шрамы от оспы, что заставляет задуматься 

о силе человека. 

Жизнь Пришвина сложилась непросто, и в трудные годы исторического 

поворота он решил быть «вечным скитальцем» на своей родине. Он всегда изо 

всех сил старался избегать «низкоуровневой правды», столь важной в «этом ми-

ре», и вместо этого отправился на поиски «зелёной» страны. Сквозь трагические 

явления современной жизни и постоянно меняющийся лик времени он постигает 

сущность вечных мифических символов, своеобразно создаёт и переписывает 

их, чтобы постичь тайны единства органического и неорганического, видимого и 

невидимого, неба и земли, мгновения и вечности, сознания и бессознательного, 

духа и материи, красоты и истины, земной и райской любви. Чтобы откликнуть-

ся на вечные тайны земли, нужно понять тайны природы. Везде, где был вол-

шебный колобок, миф видится как самая истинная реальность, и всегда присут-

ствует ощущение полноты и единства между человеком и мирозданием. Разви-

тие цивилизации привело к утрате этого глубокого чувства единства «Я» со всем 

сущим в мире, а Пришвин конструирует мифический мир в фантастической 

форме, пытаясь с помощью своих мифических творений восстановить утрачен-

ное. В его художественном мире всегда присутствует радость жизни во вселен-

ной, симфония различных звуков и смена цветов, и он полон волшебных элемен-

тов. 

Внимание Пришвина на язык мифологии обусловлено не только направ-

ленностью восприятия человеком древнего мира, но и синхронизацией русской 

культуры ХХ в. с западной культурой, проявляющей сильный интерес к мифоло-

гии. В России на рубеже 19–20 в. мифология стала определяющим принципом 

искусства. В то время «новая мифология» считалась важнейшей категорией поэ-

тики и обладала универсальностью. Представители разных литературных 

направлений, такие как Мережковский, Хлебников, Мандельштам, Цветаева, 

Волошин, все проявляли мифологический поворот. В «Поэтике мифа» Мелетин-

ский объясняет социальные и психологические мотивы феномена возвращения 

мифов в западной литературе ХХ в., что и является смыслом мифологического 

написания Пришвина. 
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Экофеноменологическая проблематика традиционно вызывает большой 

интерес у представителей буддийской общественности. В модели буддийского 

мира экологическая составляющая традиционно имеет немаловажное значение. 

Компендиум дискурсивных научных знаний об окружающей действительности, 

существах, населяющих её, неизбежно на определённом этапе своего развития 

будет пересекаться с буддийскими представлениями, которым свойственны 

специфические черты мифологического мышления. Биосфера в этом смысле 

может мыслиться не как набор объективных происходящих в ней процессов, но 

как отклик на переживания, которые она вызывает в человеческом сознании.  

Взаимозависимые аспекты экологической активности существ, населяю-

щих биосферу, начинают выступать как предметы пристального изучения ис-

следователей. Буддийские учителя приводят пример с пляжем и песчинками: 

хотя пляж и состоит из отдельных, порой даже не соприкасающихся друг с дру-

гом песчинок, их распределение подчинено причинно-следственным взаимосвя-

зям. Море выносит их и уносит обратно, выкладывая определённым образом, 

разглаживая и утрамбовывая [1, с. 229].  

Непосредственное восприятие окружающего мира, взаимодействие с ним 

и с населяющими его существами конституирует отношение к нему, создавая, с 

точки зрения буддизма, благие (или неблагие) предпосылки будущей деятельно-

сти. Таким образом, особую важность имеет восприятие со-бытийных существ, 

в частности, представителей животного мира, окружающей нас фауны. А вос-

приятие их побуждает задаться следующим вопросом: допустимо ли при опре-

делённых обстоятельствах сознательное лишение жизни живых существ? Такие 

размышления, несущие экофеноменологическую направленность, занимают 

центральное место в философских штудиях, посвященных данной проблемати-

ке.  

Отсюда вытекает также и дилемма допустимости и целесообразности 

употребления в пищу продуктов животного происхождения. В буддизме вопрос 

отношения к вегетарианству стоит неоднозначно. В различных школах провоз-

глашается дифференцированный подход к этому предмету. В Махаяне традици-



  

227 

онно пропагандируется вегетарианство, адепты берут за основу наставления 

сутр: «Не есть мясо [и] кровь живых существ, не причинять вреда другому» 

(«Махаянапаранирвана-сутра» [7, c. 225]). В «Ангулимала-сутре» замечается, 

что поскольку все живые существа связаны друг с другом и разделяют одну и ту 

же дхату (ткань, которая составляет человеческое тело), то убийство их равно-

сильно самоубийству, а употребление в пищу тождественно каннибализму [6, c. 

9-16]. Вегетарианство также пропагандируется и в других сутрах: Брахмаджала-

сутре (Наставление о сетях Брахмы), Ланкаватара-сутра, Махамегха-сутре, Шу-

рангама-сутре и других. Однако в Тхераваде известен отказ Будды запретить 

невегетарианскую пищу к употреблению в пищу, когда Девадатта предложил 

внести данное положение в монашеский кодекс Винаи.  

В «Дживака-сутте» Будда указывает три случая, когда нельзя есть мясо: 

если его не видят, если его не слышат, а также если не подозревают, что живое 

существо было преднамеренно убито с целью употребления в пищу. Там же 

Будда советует монахам с благодарностью принимать любую предложенную 

пищу, в том числе и мясо [4]. Вместе с тем, исследователи свидетельствуют, что 

население Тибета охотно употребляет в пищу мясо, лишь некоторые стараются 

избегать мясоедения по особым дням буддийского календаря, но это нельзя счи-

тать общим правилом [5, c. 42].  

В «Чула-вагге» (малом разделе II сборника канонических буддийских 

сутр Суттанипаты, которые входят в Трипитаку), указывается, что именно 

оскверняет человека (зависть, жадность к сладостям жизни, враждебность, гор-

дость, поношение, пьянство, оскорбление благодетелей и так далее) – в проти-

вовес скоромной пище, которая таким свойством не обладает («Чула-вагга» 

Сутта II 4(241)-10(247) [8, c. 95-96]).  

Далай-лама XIV не скрывает употребления мяса в пищу, аргументируя 

свою невегетарианскую диету медицинскими предписаниями, хотя советует, по 

возможности, воздерживаться от этого. По его мнению, наличествуют противо-

речивые мнения по этому вопросу, однако в Винае, как указывалось выше, пря-

мой запрет на употребление мяса отсутствует; монахи Бирмы, Таиланда, Шри 

Ланки употребляют как вегетарианскую, так и невегетарианскую пищу. Далай-
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лама также сослался на мнение одного шри-ланкийского монаха, который 

утверждал, что буддийский монах не относится ни к вегетарианцам, ни к неве-

гетарианцам: нужно есть то, что предлагают. И хотя в каноне говорится, что 

нельзя есть мясо животных, специально убитых для человека, само мясоедение 

не воспрещается [3]. 

Подобная политика сочетается с пропагандой буддийских методов помо-

щи животным, осуждением геноцида животных и призывами не оставаться без-

участными к их забою, цирковой дрессировке или скачкам [2, c. 67]. Существу-

ют различные фонды помощи обездоленным животным (например, в России – 

Фонд «Кошка ветра» https://koshkavetra.ru/, презентующий себя как организа-

цию содействия гуманному и ответственному отношению к животным), зани-

мающиеся благотворительной, волонтёрской деятельностью на благо живым 

существам. В разных городах проводятся церемонии благословения животных, 

совершаются акции спасения животных, попавших в беду, брошенных хозяева-

ми, находящихся на грани умирания, организуются выставки-пристройства ко-

шек из приютов и так далее.  

В Интернет-пространстве работают буддийские каналы, посвящённые 

освобождению животных, организуются сайты, где публикуется информация о 

живых существах, чья жизнь находится под угрозой (https://t.me/pranidan). 

Концепция ненасилия, этические стандарты обращения с мирами живот-

ных и растений, – всё это находит благожелательный отклик у современных 

адептов буддизма. Развитие электронных и телекоммуникационных систем 

предоставляет возможность оперативного информирования о планирующихся 

акциях, направленных на сохранение флоры, фауны, нередко проводимых от 

лица буддийской общественности. В России набирает силу ритуал цетар – об-

ряд дарования жизни, в ходе которого буддисты спасают жизни живых существ: 

выкупают животных, приготовленных на убой, покупка и отпускание на волю 

рыб и прочих представителей животного мира [9]. Буддизм предписывает забо-

титься о других живых существах столь же сильно, как человек заботится о себе 

самом [10? c. 386], – и следование этой установке порождает знаковые социаль-

ные проекты. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpranidan&post=-25976507_6861&cc_key=
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В буддийской литературе приводится немало примеров почтительного 

отношения к представителям фауны со стороны учителей традиции. Более того: 

модель поведения представителей фауны может предлагаться в качестве эта-

лонной и для человеческого сообщества. Так, 16-й Кармапа замечал, указывая 

на птиц, что они оказывают друг другу помощь во время болезни, а также не 

клюют зёрна, в которых есть червяки, чтобы не причинять им боли [11, c. 35]. 

Характерная экологическая повестка перекликается с медицинской тема-

тикой, где немаловажное место занимают обрядовость и ритуалы исцеления. 

Предания рассказывают, что во время эпидемий и болезней Будда и араханты 

(Совершенные) читали «Ратана-сутту» (Сутру о драгоценности) и Боджджханга-

паритту, после чего эпидемии шли на убыль, а больные выздоравливали. Данное 

обстоятельство использовалось отдельными буддийскими группами по всему 

миру по время пандемии коронавируса: периодически совершались публичные 

чтения указанных текстов, нацеленных на отвращение данного заболевания. 

Тексты паритт пользуются большой популярностью; при этом декларируется, 

что для избавления от невзгод (в частности, связанных со здоровьем) сами тек-

сты понимать необязательно.   

 Являясь системой устойчивого развития, буддизм откликается на насущ-

ные запросы экологических кампаний, следуя популярным движениям (в част-

ности, экологического, веганского питания), однако религиозные лидеры дан-

ной конфессии не могут не признавать отсутствие прямых диетических указа-

ний, ограничиваясь этическими соображениями по данному вопросу.  

Разнообразие буддийских социальных инициатив (например, некоторые 

буддийские центры принимают участие в международном движении «Поне-

дельник без мяса» (Meatless Monday, Meat free Monday), направленным на сни-

жение потребления мясной продукции в ракурсе борьбы с глобальным потепле-

нием) демонстрирует заинтересованность в интеграции учения в современное 

экологическое движение, что поднимает буддийский нарратив на новый уро-

вень. 
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Abstract: Ecophenomenological issue is one of the main topic of Buddhist communi-

ties. Direct perception of the world, interaction with this world and the beings inhabit-

ing it, forms, from the point of view of Buddhism, a specific attitude towards it, good 

(or unwholesome) prerequisites for future activity. The concept of nonviolence, ethi-

cal standards of communicating with the world of animals and plants find a sympa-

thetic response from modern Buddhism adherents. The wish to integrate Buddhist 

teachings into the modern environmental movement raises the Buddhist narrative to a 

new level. 
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В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ МЕДИЦИНЫ 

 

Аннотация: Работа посвящена исследованию концептуальных основ т.н. альтер-

нативных видов медицины и целительства, в качестве которых представлены 

аюрведа, гомеопатия и система рэйки. В ходе исследования выявлены восточные 

(индийские корни) названных дисциплин, их философское содержание опреде-

лено как холистический реализм, подчеркнута этическая линия указанных меди-

цинских и целительских практик.  

Ключевые слова: холизм, холистическая медицина, аюрведа, гомеопатия, рэйки, 

«Аштанга-хридая-самхита», «Чарака-самхита», С. Ганеман, М. Усуи. 

 

Холизм (olon – «целый», «целостный», греч.) как философское учение, 

провозглашающее доминанту целого над частями, был востребован в ходе исто-

рии философии не раз. На западе его предчувствовал уже Аристотель. «Целым 
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(olon) называется то, у чего не отсутствует ни одна из частей, состоя из которых 

оно именуется целым (olon) от природы, а также то, что так объемлет объемле-

мые им вещи, что последние образуют нечто одно. Далее,  из относящегося к ко-

личеству, имеющего начало, середину и конец, целокупностью (to pan) называ-

ется то, положение частей чего не создает для него различия, а целым (olon) – то, 

у чего оно создает различие» [1, с. 174-175]. Не менее значительной установка на 

целостность (pleroma – «наполнение, полнота», греч.) становится у апостола 

Иоанна Богослова  в самом начале его «Евангелия от Иоанна» (1:16): «И от пол-

ноты (pleromatos) Его все мы приняли и благодатью на благодать» [2, с. 84]. В 

отечественной философии, пожалуй, наиболее органично и системно категорию 

целостности, «полноты» задействовал Владимир Соловьев в контексте своего 

учения о «всеединстве», подчеркивавший ее изначально восточное происхожде-

ние. «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором 

единое существует не за счёт всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, от-

рицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы и са-

мо оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и уси-

ливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия» [11, с. 552].  

В настоящем исследовании осуществляется попытка рассмотрения того, 

как философская холистическая парадигма проявляется в т.н. альтернативных 

видах медицины и целительства на примере аюрведы [см. 13], гомеопатии и рэй-

ки. Естественно, предложенный список учений вовсе не исчерпывает их общего 

числа (оно огромно), однако, на примере уже трех из них мы можем представить 

их общие основания, что, в свою очередь, позволит выявить тот философский 

фундамент, который оказывается столь привлекательным для адептов указанных 

учений. Особо подчеркнем, что данная статья вовсе не является некоей апологи-

ей альтернативных медицинских практик. Ее задача в ином – усмотреть то, что, 

кажется, недостает современной медицине, чтобы стать не только эффективным 

средством для излечения болезней, но и целостным учением о мире и человеке.  

1. Все три вышеперечисленные медицинские традиции можно с полным 

правом назвать холистическим реализмом. Ибо каждая из них настаивает на су-

ществовании некоей единой энергетической реальности, пронизывающей собой 
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все сущее. Именно эта тотальная реальность позволяет существовать, оживляет 

собой все предметы окружающего мира, являющиеся ее частями. Владимир Со-

ловьев скажет об этом в ХХ веке так: «Вещество есть косность и непроницае-

мость бытия – прямая противоположность идее, как положительной всепроница-

емости или всеединству» [10, с. 363]. Категорию идеи Соловьев берет, конечно, 

тоже в платоновском объективно-реалистическом смысле.  

Аюрведа. Определение аюрведы как альтернативного медицинского уче-

ния довольно проблематично. Было время, когда именно аюрведа и ее дочерние 

традиции (такие как тибетская медицина) считались базовыми медицинскими 

знаниями. Но с течением времени они в большей степени уступили лидерство 

современной аллопатии. 

Аюрведа безапелляционно заявляет существование некоей первичной 

энергийной субстанции или «жизненной силы» – праны (санскр.), которая про-

низывает собой все материальное бытие и связана с жизнью (аюс, санскр. – от-

сюда аюр-веда) в принципе. В основополагающем тексте аюрведы – «Чарака-

самхите» (Раздел сутра-стхана, 1.42) провозглашается: «Аюс – это единение ума, 

тема, чувств и души. Это энергия и жизненная сила, и она вечна» [15, с. 20].  

Гомеопатия. Основатель гомеопатического учения Самуэль Ганеман 

(1755-1843) в своем знаменитом «Органоне врачебного искусства» (9-10) пишет: 

«В здоровом состоянии человека, его телом неограниченно управляет жизненная 

сила и содержит все его части в чудесном согласии ощущений и деятельности, 

так что живущий в нас мыслящий дух может свободно пользоваться этой жи-

вою, здоровою машиною для высших целей существования. Материальный ор-

ганизм без этой жизненной силы не способен ни к каким-либо впечатлениям, ни 

к деятельности, ни к самосохранению. Только нематериальная динамическая си-

ла, присущая материальному организму в здоровом и больном его состоянии 

(жизненная сила), может управлять всеми его ощущениями и отравлениями» [5, 

с. 65]. Именно на потерю фокуса целостности как на важнейшую проблему ал-

лопатии указывал митрополит Серафим Чичагов (1856-1937), фактически пер-

вых православный апологет гомеопатии: «Аллопатия, например, заботится глав-

ным образом добыть из каждого растения химически чистое действующее веще-
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ство, дабы не оставить его в соединении с другими веществами, ей не известны-

ми; точно в природе не существует ничего целого и премудрость ее производит 

только такие смеси» [14, с. 85]. 

Интересно, что индийские гомеопаты довольно часто усматривают прин-

ципы, подобные гомеопатическим, в культурном наследии Древней Индии. Так, 

известный современный индийский врач-гомеопат Раджан Шанкаран в работе 

«Дух гомеопатии» (Раздел «Философия») отмечает: «Подобное лечится подоб-

ным… Этот принцип упоминался также древним индийским поэтом Калидасом: 

shruyate hi pura loke, vishasya visham aushadham. В переводе это означает: “В 

давние времена говорили, что яд является лекарством для яда” [15, с. 15]. 

Похожий принцип, но уже в богословском смысле выражал индийский 

средневековый мыслитель Рупа Госвами (XV-XVI вв.): «Святое имя, качества, 

игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык 

больного желтухой авидьи [невежества] не способен ощущать вкус сладкого, са-

мое удивительное в том, что, если каждый день внимательно повторять эти сла-

достные имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий 

вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен» [16, с. 62].  

Рэйки. Основатель системы рэйки – Микао Усуи (1865-1926) практически 

не оставил никакого письменного наследия. Более того, долгое время доминиро-

вала позиция, согласно которой рэйки – это традиция целительства, где учение и 

практика должны передаваться исключительно изустно от учителя к ученику. В 

современном мире существует огромное количество направлений рэйки, но все 

они согласны в том, что рэйки – это «всепронизывающая, пребывающая вне 

времени и пространства, доступная всем» [3, с. 10] энергия мироздания.  

Учение рэйки также имеет т.н. «индийский след» своей истории. Его связь 

с буддизмом очевидна, так как Микао Усуи был последователем амидаизма – 

особой формы японского буддизма. Хотя лама Еше в «Медицинском учении 

рэйки» утверждает, что Усуи принадлежал японской же школе Сингон [7]. Ин-

дийское влияние подтверждает известный исследователь традиции рэйки Франк 

Арджава Петтер: «Своей ограниченностью мы можем уничтожить все прекрас-

ное, что есть в жизни, включая рэйки. Эго, стремящееся быть больше и лучше 
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ближнего, всегда пытается все дифференцировать. Чтобы напомнить всем нам о 

единстве Вселенной со всеми ее розами и шипами, я хотел бы процитировать 

первые строки “Иша-Упанишад”: 

Аум – это есть целое. То есть целое. 

Из целостности возникает целостность. 

Целостность приходит из целостности, 

целостность по-прежнему остается [8, с. 25]. 

2. Еще один значительный аспект, очевидно проявленный практически во 

всех формах альтернативной медицины и целительства – это сильный акцент на 

этической составляющей лечебной практики. Любое из вышеперечисленных 

учений требует от врача или целителя быть адекватной в этическом смысле лич-

ностью.  

Аюрведа. В классическом аюрведическом трактате «Аштанга-хридая-

самхита» перечисляются четыре качества настоящего врача, одним из которых 

является чистота (шучих). «Согласно комментаторам, это чистота тела, речи и 

ума. Арунадатта также отмечает, что чистота заключается в том, что врач вы-

полняет свою работу не вследствие жадности и желания заработать, а как свой 

долг» [4, с. 184]. Из данной короткой, но весьма насыщенной по смыслу сентен-

ции становится очевидным, насколько высокие этические требования предъяв-

лялись и продолжают предъявляться к аюрведическим врачам.  

Гомеопатия. Один из столпов современной гомеопатии Д.Т. Кент (1849-

1916) в своих «Лекциях по гомеопатической философии» безапелляционно под-

черкивает, что врач должен быть «бдителен по отношению к своей внутренней 

жизни, стремясь жить согласно с этими принципами. Его совесть чиста, и он 

имеет все, что с этим связано: он ведет честную, порядочную жизнь. Люди изле-

чатся от своих хронических недугов лишь после того, как они начнут вести по-

рядочную жизнь. Ваш врачебный долг – прививать эти принципы людям, чтобы 

они могли жить порядочно. Не следует доверять врачу, который не знает, что та-

кое порядочность». [6, с. 31-32].  

Рэйки. Сильный этический акцент учению рэйки придал уже сам основа-

тель метода – Микао Усуи, который положил в основу его нравственных прин-
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ципов пять постулатов знаменитого японского императора-реформатора Мэйдзи 

(1852-1912):  

«Именно сегодня не злись. 

Именно сегодня не беспокойся. 

Мы примем во внимание то, чем благословлены, 

и почтим наших отцов и матерей, 

наших учителей и близких, и почтим нашу пищу. 

Честно зарабатывайте себе на жизнь. 

Будьте добры ко всему, наделенному жизнью» [12, с. 71-72]. 

Таким образом, мы можем отметить несколько существенных моментов, 

отличающих рассмотренные выше альтернативные виды медицины и целитель-

ства от современной аллопатической медицины. Во-первых, это, как правило, 

интерес к лечебным практикам, имеющим восточные (часто индийские) истори-

ческие корни. Во-вторых, в качестве философского фундамента подобных уче-

ний неизменно выступает т.н. холистический реализм. Наконец, в-третьих, во 

всех разобранных традициях необычайно силен этический аспект врачебной де-

ятельности, столь часто страдающий в современной медицинской практике.  
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В 21 веке биологические науки стали ведущими, обойдя даже физику. Ак-

туальными для нашего времени стали проблемы экологии, эпидемиологической 

ситуации, генной инженерии, биологического оружия. В центре всех этих про-

блем стоят проблемы энвайронментализма, взаимодействия человека с окружа-

ющей средой. Экологическое мышление базируется на теории биологической 

эволюции. Однако выводы натуралистического биоцентризма исключают созна-

ние из своего рассмотрения [8]. Как показывает феноменология, это приводит ко 

многим редукциям и следующим из них противоречиям: отрицанию возможно-

сти познания, психологии, смысла научной деятельности (включая ценность са-

мой теории эволюции). Поэтому чилийским биологом Френсисом Варелой, раз-

работчиком понятия аутопоэзиса в биологии, была предпринята попытка разре-

шить проблему взаимосвязи сознания и природы в рамках биологии. Варела ис-

пользовал для этого феноменологическую методологию, а также теорию индий-

ских практик. Данная теория получила название «энактивизм», этимологически 

указывающее на взаимное проникновение мира и сознания посредством взаимо-

действия, в противоположность теории отражения, для которой субъект и объект 

противопоставлены друг другу, а познание является отражением мира в мозге. 

Как отмечает Е.Н.Князева, данная онтология энактивизма естественно подходит 

для описания взаимодействия человека и окружающей среды и является энвай-

ронментализмом: «это и есть энвайронментализм, экология человеческого дей-

ствия, коммуникации и познания» [2, c.22].  

Необходимо отметить, что выбор Варелы феноменологии и индийской 

философии в качестве методологической и теоретической основы для введения 

сознания в биологию является концептуально и исторически закономерен, как на 

это указывает Е.Н. Князева: «Для индийцев своя собственная психика издревле 

стала лабораторией для наблюдений, исследований и возможных трансформа-

ций. Феноменологический подход, включающий в себя исследование qualia – 

субъективных качеств опыта сознания, становится одним из наиболее влиятель-

ных подходов в современной эпистемологии и когнитивной науке» [4, с. 99]. 

Безусловно феноменология как трансцендентальный подход является одной из 

немногих альтернатив натуралистическому подходу в современной философии. 
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Также, феноменология близка индийской философии: как концептуально, так и 

исторически. Историческое влияние мы можем выявить через философию Д. 

Юма, который повлиял как на трансцендентализм в целом через И. Канта, а так-

же на феноменологию, в частности, через ее основателя Э. Гуссерля. Недавние 

исследования показали, что идейная и аргументативная соотносимость филосо-

фии Юма и буддизма (в особенности аргументов из раздела абхидхармы), имеет 

вероятность быть результатом непосредственного знакомства Юма с данными 

разделами буддистского учения. Как показала Элисон Гопник, Юм мог узнать 

буддийскую теорию сознания в 1723–1740 гг. от иезуита Королевского Колле-

джа Чарльза Доула, с которым он вел переписку и общался лично [12]. Идейно 

феноменология также близка индийской философии, что подтверждают такие 

исследователи как Марк Сидериц, Эван Томпсон и Дэн Захави [13]. Также, ин-

дийская философия с позиции европейской философии может быть классифици-

рована как трансцендентальная [6]. 

Если вернуться к энактивизму, то важно показать какие элементы теории 

он использует для введения сознания в биологию и как это может повлиять на 

отношения к окружающей среде. Методология энактивизма основана на проце-

дуре феноменологической редукции, которая обращает наше внимание на про-

цесс формирование смыслов нашего жизненного мира во всей взаимосвязи 

нашего сознания и мира. За этой методологией стоит важная онтологическая 

проблема различия субъекта и объекта. Энактивизм вслед за феноменологией 

старается уйти от декартовского противопоставления субъекта и объекта. Это 

различие принципиально важно для экологического мышления. Как показал в 

своих работах М. Хайдеггер противопоставление новоевропейской науки субъ-

екта и объекта привело к восприятию природы как постава (Geshtell), то есть 

объекта манипуляции, эксперемента, овладения [5]. Это привело к формирова-

нию тенденции к техническому овладению действительности и как следствие к 

экологическим проблемам. Энактивизм для решения этой проблемы вводит 

принцип аутопойезиса, взаимодополняющего единства сознания и природы. И 

тут есть два аспекта: онтологический и эпистемологический.  
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Онтологически в энактивизме субъект и объект связаны не просто биоло-

гической эволюцией, но и эволюцией сознания. Мир и сознание пронизывают 

друг друга. Применяются панпсихистские концепции расширенного сознания: 

сознание не заканчивается организмом, но вкладывается в окружающую среду и 

формируется ее структурой. В феноменологии это отражается в идее единства 

структур сознания и жизненного мира. Но если мы вслед за автором энактивизма 

обратимся к индийской философиии и пройдем немного дальше, мы можем об-

наружить интересную онтологическую структуру эволюционной связи сознания 

и природы отраженную в Пуранах. Эту взаимосвязь можно проследить на 4х 

этапах. На первом этапе создания вселенной, в соединении пракрити и Пуруши, 

природы и сознания, проявленного во времени, в результате чего формируется 

вселенское сознание (махат-таттва) [9]. На втором этапе, сознание пробуждает 

три модуса природы. На третьем этапе формируются психические функции ор-

ганизма на основе различных модусов природы: ум (манас) - желание и приня-

тие решений, разум (буддхи) - выделение объектов, эго (аханкара) - самоотож-

дествление и сопоставление. На четвертом этапе, происходит формирование по-

знающих и деятельных органов чувств, составляющих тела, а также элементов 

природы (махабхут), как объектов познания (танматр) данных чувств. Таким об-

разом физические элементы являются результатом множественного взаимопро-

никновения сознания и природы. За ним следуют этапы формирования различ-

ных типов тел, от более простых до более функциональных деятельно и разви-

тых в познании, психических переживаниях. Для экологии концепция взаимо-

проникновения сознания и природы, их взаимного формирования, раскрывает 

глубину взаимосвязи сознания и тела, а также организма и окружающей среды. 

Также стоит отметить эпистемологический сторону вопроса взаимосвязи 

сознания и мира, а именно, что может познавать субъект и объективно ли его 

знание? Энактивизм рассматривает этот вопрос на уровне сознания и тела, а 

также организма и среды. Концепция воплощенного познания на уровне созна-

ния и тела означает влияние тела и деятельности на процесс познания, то есть 

человек познает не просто разумом или мозгом, а всем телом и в контексте дея-

тельности. Эта концепция была выражена ещё у Гуссерля в его коперниканском 
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перевороте коперниканского переворота. Земля для нас всегда останется в цен-

тре, так как мы сформировали идею окружающего мира именно на Земле, и по-

этому все остальные планеты будут сравниваться с ней. Также и наше тело явля-

ется центром пространства, основой нашего понимания правого и левого, верха 

и низа, а также любого понимания движения. Поэтому энактивизм утверждает, 

что познавать может лишь «существо с конкретными характеристиками, то есть 

глазами, руками, ногами и способностями, может обладать соответствующими 

видами познавательных способностей» [14]. И это также соответствует филосо-

фии Пуран. Тело состоит из 10ти чувств (индрий) двух видов: познающих и дей-

ствующих. Воплощенное в теле существо (буквально дехин, шаририн) воспри-

нимает и взаимодействует с этим миром на основе имеющихся у него чувств, и 

следовательно понимает его таким образом.  

Однако в случае воплощенного характера познания, получает ли человек 

объективное знание о мире? Воплощенное сознание принимает активное участие 

в энактивации мира. Однако из-за того, что воплощенное сознание и мир (орга-

низм и окружающая среда) формируются вместе, получаемое знание соответ-

ствует миру, является адекватным. В этом аспекте Варела идет не только за фе-

номенологией, но и за прагматизмом. Также, здесь можно обратиться и к индий-

ской теологии Пуран, которая формулирует этот вопрос следующим образом 

(Бхагавата Пурана 10.87.1-2): как человек обусловленный телом и умом, может 

получить знание о реальности? Ответ следующий: Разум, чувства, ум и жизнен-

ный воздух живых существ были созданы Господом, чтобы те могли измерять 

этот мир (ма̄тра̄), производить из них знания (бхава)̄, и представлять мир внутри 

себя (а̄тмане калпана̄йа ча). В этом ответе можно найти ту же логику энактивиз-

ма, так как мир и человек части единого целого, имеют один источник, или в 

случае теологической интерпретации созданы Богом, то и познание мира воз-

можно для человека. Для экологии это дает очень важный аспект отношения к 

миру: доверие, признание, забота, в противовес современным тенденциям к тем-

ной экологии Т. Мортона с его ужасом, жуткостью и непредсказуемостью [1]. 

Внутри энактивизма, как альтернативы биологическому натурализму, 

также выявлены две тенденции: аутопойетический (классический) и сенсорно-
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моторный, сводящий все познавательные функции организма к деятельным. Од-

нако важно отметить, что сенсорномоторны энактивизм, является возвращением 

к репрезентативизму и натуралистической когнитивной науке, что нивелирует 

все экофильные приемущества энактивизма. Для сохранения окружающей среды 

принципиально важно, чтобы наука о ней базировалась на экофильных онтоло-

гических и эпистемологических моделях. Это центральная задача как для эко-

теологии, так и для биотеологии [11]. В прошлом исследовании мы показали, что 

ключевую роль в экофильных характеристиках онтологии играет философия со-

знания [7]. Современные исследования показывают, что использование восточ-

ной мысли оправдано для биологии и экологии [10]. Тем более, что экология 

сейчас интенсивно расширяется и становится инструментом для изучения сетей 

жизни и познания, управляющего действия и даже образовательного взаимодей-

ствия [3]. 
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ronment considers man as part of the biosphere. The problem of consciousness re-

mains a hard problem of this ontology. To solve the problem of consciousness in a bio-

logical approach, the theory of enactivism was developed, which assumes a more 
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ecophilic basis. The creator of enactivism, F. Varela, used the phenomenology and 

theory of Indian practices to introduce the phenomenon of consciousness into biology 

and search for the relationship between consciousness and nature. Thus, we can trace 

how Indian philosophy turned out to be in demand for an ecophilic ecological 

worldview. 

Key words: enactivism, Indian philosophy, environmentalism, phenomenology, con-

sciousness. 
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«МЕРА» КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ТРАДИЦИЯХ ВОСТОКА  

И ЗАПАДА 

 

Аннотация: Приводятся основные принципы экологической философии. Дается 

понятие «Космос» в античной философии. К понятиям «космос» и «экологиче-

ская философия» применяется философская категория «Мера». Анализируется 

категория меры в западной традиции. Интерпретируется категория меры в во-

сточной традиции через описание Вселенской структуры и определение главных 

целей в данной традиции. 

Ключевые слова: мера, космос, гармония, единство, целостность, экологическая 

философия, этичность, эстетичность, духовность, экотеология. 

 

Предметом исследования экологической философии в широком смысле 

является комплекс связей биологических и социальных систем между собой, а 

также взаимодействие этих систем с окружающей его средой. Для конкретиза-

ции предмета экологической философии рассмотрим различие между философи-

ей и экологической философией. Если посмотреть на предмет исследования са-

мой философии, то ее предметом служит отношение между человеком и миром в 

целом, т.е. бытием. Если посмотреть на отношения «человек – Мир» с экофило-
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софской позиции, то Мир берется не в полной совокупности всех его свойств, а 

только в той части, которая касается отношений человека с окружающей приро-

дой, социальной или метафизической средой, как части бытия. Природная среда 

может рассматриваться как географическая или космическая среда, как окружа-

ющая среда или среда обитания. Социальная среда может включать в себя отно-

шения между людьми, т.е. человек-человек, человек-группа, человек-общество 

(нация, государство), человек-человечество. В рамках экотеологии рассматрива-

ется метафизическая среда, которая включает в себя отношения человек – Бог, 

Абсолют, Универсум, Космический разум (Логос).  Экологическая философия 

рассматривает  различные среды обитания по разным признакам, при этом выде-

ленный объект может одновременно взаимодействовать с определенной сово-

купностью этих сред. Все зависит от масштаба и интенсивности взаимодействия 

человека или общества с какой-либо средой, включая космос в целом. Сам чело-

век и общество, меняясь, меняют и среду обитания, поэтому их взаимодействие 

носит двусторонний характер и имеет различную степень интенсивности. 

Следующим шагом в конкретизации предмета экологической философии 

следует обозначить экологические принципы: 

1) Принцип целостности и единства мира. Целостность и единство можно 

рассматривать как с физической стороны, т.е. физико-химическое единство всех 

веществ в природе, так и с духовной стороны – духовное единение (или един-

ство) с Миром, Абсолютом, Универсумом, Богом (в рамках экотеологии). 

2) Принцип обменных процессов (круговорот в системе), ведущих к це-

лостности и единству системы, может также рассматриваться с материальной 

стороны (обмен энергии, вещества, различные полевые взаимодействия) и нема-

териальной стороны (ментальные, этические, эстетические взаимодействия, об-

мен информации). 

3) Принцип адаптивности (способность меняться) может быть применим, 

как в биологической сфере – это естественный отбор, так и в социальной сфере – 

это усвоение норм, правил и ценностей общества.  

4) Принцип гармонизации  является законченным процессом адаптации 

объекта к среде в экологической философии. Гармонизация – есть особая сла-
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женность, упорядоченность, взаимосвязанность элементов какой-либо системы.  

Иначе, это есть слияние различных компонентов объекта в единое органическое 

целое, получившее этико-эстетическую значимость. 

Главной особенностью экологической философии является определенная 

духовная деятельность человека, направленная на выявление особых качествен-

ных отношений между системами: «человек-общество-природа-космос» [1, с. 

27-29]. Такая деятельность осуществляется через понимание того, что мир, как 

система, видится единым, сбалансированным, упорядоченным, самодостаточ-

ным, целостным и нерасчлененным творением, а человек – производным этого 

творения как на материальном, так и на духовном уровнях. 

Если в экологическую философию включить такую категорию как «мера», 

то это позволит обнаружить более устойчивые связи на всех уровнях и сферах 

бытия, такие как: масштабность, интенсивность, порядок (или закономерность), 

внешние и внутренние свойства и состояния, этические, эстетические отноше-

ния, тем самым выявляется определенный характер экологических отношений. 

Мера – как философская категория может рассматриваться в разных контекстах: 

онтологическом, гносеологическом, этическом, эстетическом, антропологиче-

ском и социальном. 

Описывая космос как бытие, в античной философии прослеживается он-

тологическая, антропологическая и эстетическая составляющая категории меры. 

Считается, что первым, кто ввел в оборот понятие «Космос», был Пифагор Са-

мосский (VI век до н.э.), и под этим он понимал пропорциональность, упорядо-

ченность и гармонизацию его частей, противопоставляя беспорядку и хаосу, т.е. 

«Хаосмосу». Пифагорейцы считали, что небо, Земля, Боги и люди поддержива-

ются порядком, т.е. числовой мерности, и что «небеса, вращаясь согласно число-

вой гармонии, производят божественную музыку сфер, дивные созвучия, не вос-

принимаемые нашим слухом, привыкшим к ним как всегдашним» [2, с. 31]. Для 

Гераклита Космос – это «вечно полыхающий огонь, мерно возгорающийся и 

мерно затухающий». В этом постоянно меняющемся мире неизменным остается 

только одно – Логос, понимаемый как закон бытия. В дальнейшем Платон рас-

сматривает Космос как живой, соразмерный организм, обладающий разумной 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/780


  

248 

душой, а человека – как часть космоса. Аристотель, критикуя Платона, заменяет 

понятие «разумная душа» на понятие «космический ум», понимая под этим це-

лесообразность, а Единое, будучи началом числа, выражается в некоей недели-

мой мере – масштабе измерения, имеющей числовую форму. Демокрит Абдер-

ский вводит понятия «малого диакосмоса» (микрокосмос) и «большого диакос-

моса» (макрокосмос), понимая под первым человека, а под вторым мироздание, 

при этом сущность Космоса, как структура вещей, определялась симметрией и 

асимметрией атомов. Целостность, единство и подобие микро- и макрокосмоса 

являются основной идеей в описании общей картины мира древнегреческими 

философами, которые соединяли в понятии «космос» две функции – упорядочи-

вающую и эстетическую, что является особенностью экологической философии. 

Если все вышеперечисленные античные философы делали акцент на 

внешнюю «мерность» бытия, то софист Протагор, утверждавший что «человек – 

есть мера всех вещей: существующих – что они существуют, и несуществующих 

– что они не существуют» переводит акцент на внутреннюю «мерность» бытия, 

тем самым, человек определяет само бытие. В этом случае категория «мера» об-

ретает сугубо антропологическую трактовку, которая продолжает развиваться в 

искусствознании и медицине, где здоровье трактуется у Гиппократа как сораз-

мерное смешение флегмы, крови, черной и желтой желчи. 

В рамках этической концепции рассматривается категория меры в средне-

вековой философии, где мера стала характеристикой не Космоса и иерархиче-

ских уровней эманации первоединого, а трансцендентного Бога, творящего мир 

из ничто, ничего не оставившего неприведенным в порядок и все расположив-

шего мерой, числом и весом. Мера стала использоваться, преимущественно, для 

оценки нравственных поступков человека: «Какою мерою мерите, такою и вам 

будут мерить» [3]. 

Мыслители эпохи Возрождения, возрождая античную культуру, использо-

вали категорию «мера» прежде всего в эстетике, в частности, при анализе пре-

красного. Человек, как микрокосм, соответствует макрокосму, также выражаю-

щего собой красоту и меру целого, будучи превосходно устроенным организ-

мом, обладающим мировой душой и соразмерностью своих частей [3]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5334
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Более детальное и развернутое логическое учение о мере дал Гегель. В его 

интерпретации «мера» рассматривается как взаимосвязь количественных и каче-

ственных изменений. Количество – это безразличная к тождественному бытию 

определенность предмета. Качество – это тождественная с наличным бытием 

определенность предмета. Мера – есть интервал или границы, в которых не про-

исходят существенные изменения, где не меняется свойство и определенность 

предмета или явления. При этом, мера может рассматриваться: 1) как отдельный 

объект вне системных взаимодействий, 2) как часть целостности системы и 3) 

как объект всех его возможных системных взаимодействий, в котором репрезен-

тируется его качество. На мой взгляд, главная заслуга Гегеля в том, что он си-

стематизировал диалектические противоречия, содержащие в себе единство и 

борьбу противоположностей, без которых невозможно движение и развитие. 

Ценностью для экософии, в данном случае, становится мера, т.к. она позволяет 

четко разграничить и определить масштабы и уровни экологических отношений. 

Гегелевская философия стала отправной точкой для К. Маркса, который 

стал рассматривать меру в отношении стоимости. Деньги, будучи мерой стоимо-

стей, позволяют выразить стоимости товаров как одноименные величины, каче-

ственно одинаковые и количественно сравнимые. 

Анализируя современное общество в рамках экологической философии, 

деньги становятся определенной мерой, потраченной физической или психиче-

ской энергии на производство товаров или предоставление услуг. Деньги, как 

некий эквивалент социальной энергии, определяют меру социального движения, 

в результате которого могут создаваться или разрушаться социальные структу-

ры. В связи с этим можно говорить о новом направлении в экософии, где будут 

анализироваться экологичные или неэкологичные экономики. 

В восточной философии категории меры не уделяется особого значения, 

но через призму экологической философии она хорошо прослеживается в космо-

гонических и космологических текстах ведической литературы. Так, например, в 

Ригведе, в стихе «Насадия» говорится, что сущее в первичном состоянии пред-

ставляло собой нечто единое, аморфное, нерасчлененное, лишенное конкретного 

содержания; о нем нельзя сказать, что оно существует и не существует [4, с.12]. 



  

250 

Первым внутренним импульсом, положившим начало становлению «Мира раз-

личий» – Мира конкретных предметов или явлений, в гимне названо желание. В 

результате «желания», единое делится на противоположности: сущее и не-

сущее, низ и верх, день и ночь, смерть и бессмертие и т.д. [4, с.13]. В этом мо-

менте важным является то, что мировая система формируется тогда, когда она 

обретает качественное различие в своих частях, а без категории меры невозмож-

но установить это различие. Именно «желание» является первоначальной силой, 

которая упорядочивает все мировые процессы в диалектическое единство и мо-

жет пониматься как начальное становление экологических отношений. 

В стихе «Рита» (космический миропорядок) повествуется: от великого та-

паса, которым является теплота как миросозерцающее начало, были рождены – 

Рита и истина, далее от этого – ночь, от ночи – морские воды, из которых вышел 

год – повелитель дней и ночей. Далее творец создал солнце и луну, небеса и зем-

лю, воздушные просторы и свет [5, с. 74]. Рита первоначально означал «установ-

ленный путь мира, солнца, луны и звезд, утра и вечера, дня и ночи» [6, с.62]. По-

степенно он становится путем нравственности, которого должны придерживать-

ся люди, и законом праведности, соблюдаемым даже богами. В данных древне-

индийских отрывках наблюдается онтологический аспект мерности материаль-

ного бытия с переходом на антропологическую составляющую, т.е. нравствен-

ные основы экологической философии. Это видно и в следующем отрывке: «За-

ря следует путем Риты, праведным путем, как будто она знала его раньше. Она 

никогда не переступает сфер. Солнце следует путем Риты. Вся Вселенная поко-

ится на Рите и движется в нем» [6, с.63]. В этом фрагменте экологическое значе-

ние имеет миропорядок, как основное условие существования экосистемы – ми-

ра. 

В гимне «Пуруша» («вселенский человек») отчетливо прослеживается ан-

тропоморфизм и раскрывается экологический принцип единства целого – мира и 

Бога. От «Пуруша», олицетворяющего космическое начало, произошла вся Все-

ленная, все прошлое, настоящее и будущее. Боги как бы извлекали из него и 

космические миры, и животный мир, и людей. Также из его частей: уст, рук, бе-

дер, ног созданы различные варны (сословия): брахманы, кшатрии, вайши, шуд-
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ры [4, с.26]. Здесь видно, что космогоническая иерархия переходит в обществен-

ную иерархию, аналогично порядку мироздания. Иерархичность – важный мо-

мент в описании древнеиндийской картины мира, так как наличие нижних эта-

жей  способствует существованию верхних этажей, в совокупности создавая це-

лое. Экологический аспект здесь выступает как гармоничное сочетание всех ча-

стей каждого «этажа»  огромного мира. 

Идея о многоэтажности Вселенной более детально раскрывается в Шри-

мат Бхагаватам, в которой говорится, что Вселенная состоит из трёх разнокаче-

ственных уровней, при этом каждый уровень имеет свои подуровни, образуя в 

целом 14 «этажей». Вместе они составляют семь разнополярных пар (темных и 

светлых миров) единой Вселенной. В этой конструкции хорошо прослеживается 

диалектическое единство противоположных начал, без которого невозможно са-

мо существование и развитие экологических отношений. Главной особенностью 

восточного мировоззрения, является то, что существо, обитающее в этих мирах, 

включая и самого человека, рассматривается не как тело, а как душа. Бхагаван 

(Бог-личность) с каждой душой выстраивает особые индивидуальные отноше-

ния, которые строго соответствуют гунам материальной природы, эпохой про-

живания, индивидуальным особенностям тела, масштабностью процессов и т.д. 

В связи с этим справедливо становится утверждение: «то, что для одного являет-

ся благом, для другого может оказаться смертью». 

Если учитывать главную цель в восточной традиции, а это полное едине-

ние души с Абсолютом, которое осуществляется через: просветление, или по-

стижение Абсолютного разума, или Бхакти (высшая форма любви), то мера, как 

философская категория, имеет  большее значение в духовной сфере. Материаль-

ная сфера является лишь площадкой для проявления духовной мерности. В этом 

случае гармония, как основной принцип экологической философии, достигает 

наивысшего значения. 

Подводя общий итог, следует подчеркнуть главную мысль. Качество лю-

бых связей и отношений напрямую зависит от философской категории «МЕРА», 

которая является фундаментальной в экологической философии, т.к. без этой ка-

тегории невозможно выразить саму сущность экологических отношений. Имен-
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но мера определяет уровень и характер всех отношений, включая материальную 

сторону (слаженность и связанность компонентов) и духовную сторону (этиче-

ское,  эстетическое, ментальное отношение). Мера – это единство количества и 

качества, это граница существования предмета или явления. Мера – это опреде-

ленная пропорция всех компонентов системы, а также взаимосвязь систем раз-

личных уровней. Можно сказать, что «мера» отражает саму сущность бытия. 
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"MEASURE" AS A FUNDAMENTAL CATEGORY IN ECOLOGICAL 

PHILOSOPHY IN THE TRADITIONS OF THE EAST AND WEST 

 

Abstract. The basic principles of ecological philosophy are given. The concept of "Cos-

mos" in ancient philosophy is given. The philosophical category "Measure" is applied to 

the concepts of "space" and "environmental philosophy". The category of measure in the 

Western tradition is analyzed. The category of measure in the Eastern tradition is inter-
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preted through the description of the Universal structure and the definition of the main 

goals in this tradition. 
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ОЖИДАНИЕ СКОРОГО КОНЦА СВЕТА КАК ПРИЧИНА 

 ИЗОЛЯЦИОНИЗМА РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию негативных последствий, к 

которым могут приводить апокалиптические ожидания, присутствующие в 

сознании последователей религиозных групп. В частности, ожидание скорого 

конца света рассматривается как одна из причин, порождающих тенденцию к 

изоляции в религиозной среде. 

Ключевые слова: изоляционизм, конец света, отвержение мира, фанатизм. 

 

 Религиозные движения, ожидающие скорый конец света, существуют уже 

не менее двух тысяч лет. Учитывая этот факт, следует предположить, что в 

религиозной среде самых разных традиций и направлений в будущем также с 

большой долей вероятности будут возникать апокалиптические ожидания. 

 Если в вероучительной литературе религиозной группы присутствуют 

упоминания о возможном наступлении конца света, то от того, как 

последователи проинтерпретируют эти, зачастую сложные, изобилующие 

образами и символами, тексты, зависит целый ряд крайне важных последствий. 

Например, ответ на вопрос о том, какими будут взаимоотношения религиозной 

группы с государством и обществом, во многом определяется тем, в каком 

качестве и в какой степени среди представителей вероучения проявляются 

апокалиптические настроения. 

 В настоящей статье рассматриваются некоторые негативные последствия, 

к которым могут приводить апокалиптические ожидания, присутствующие в 
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сознании участников религиозных групп. Выдвигается предположение, что 

изоляционизм в религиозной среде порождается дуальным мышлением 

верующих, отказом от выполнения социальных обязанностей, а также 

умонастроением «кто не с нами, тот против нас». 

 Ряд исследователей выражают мнение, что апокалиптические учения 

создавались лидерами движений из политических соображений как реакция на 

сложившийся политический контекст того времени [1, с. 225, 2].  Помимо 

наводящих ужас сцен, содержащих описание «Страшного Суда», тексты 

рассматриваемой тематики часто содержат идеи, формирующие у 

последователей движения особое понимание собственной роли, критикующие 

несогласных и прежде всего гонителей, а также определяющие поведение 

последователей в чрезвычайных ситуациях. 

  Обобщив многочисленные исследования, английский социолог Брайан 

Вильсон выделяет 4 основных типа реакций религиозных движений на влияние 

окружающего мира и общества [7, с. 182]: 

1. «Конверсионистская» реакция: мир объявляется греховным из-за 

греховности населяющих его людей, его необходимо изменить, 

сфокусировавшись на собственной духовности и правильном поведении; 

2. «Революционная» реакция: весь мир или существующий социальный 

строй должен быть разрушен во имя спасения людей; 

3. «Интроверсивная» реакция: мир считается злом от начала до конца, 

поэтому его следует покинуть; 

4. «Манипуляционистская» реакция: в мире можно быть счастливым, если 

получить особое знание. 

 «Конверсионистская», «революционная» и «интроверсивная» реакции 

основаны на негативном восприятии окружающей действительности. 

Религиозный деятель и проповедник Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами в статье 

«Небольшой вклад в борьбу с опасными сектами» указывает, что именно это 

негативное восприятие и порождает учения о том, что весь мир представляет 

собой зло. В таких учениях могут продвигаться идеи, что мир - это творение 

некой злой, «сатанинской» силы, а души, обитающие здесь, попали сюда в 
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результате «происков дьявола». В частности, автор пишет: «Такое отношение к 

миру, как заведомому злу, только злу и ничему другому, как к чему-то, что нужно 

все время проклинать и постоянно отвергать, является непониманием того, что в 

этом мире также проявляется Божья благодать, что весь этот мир в сущности - 

проявления милости Бога. Такое отношение к миру приводит, в свою очередь, к 

ожиданию близкого конца этого света. Если весь этот мир - зло, если он - 

происки злобных сил, козней дьявола, если в нем нет ничего хорошего и мы 

должны осуждать и проклинать его, то для человека с таким отношением к миру 

естественно ожидать его скорого конца» [4]. 

 Закономерным следствием такого умонастроения является отказ от 

выполнения социальных обязанностей, которые попросту теряют свою 

актуальность. Если в ближайшее время сложившееся мироустройство, 

государство и общество перестанут существовать, то приложение усилий на 

поддержание и развитие взаимоотношений с ними утрачивает всякий смысл. По 

этой причине человек, ожидающий скорый конец света, склонен считать, что 

время, уделяемое работе, учебе и семье, следует свести к минимуму, а 

максимальные усилия следует направить на подготовку к последнему 

испытанию. 

 Особое отношение это имеет к религиозным движениям, продвигающим 

идеи о том, что истинные верующие во время апокалипсиса должны стать 

солдатами, сражающимися в армии Бога, и поэтому должны заранее запастись 

оружием и боеприпасами [6, с. 30]. Такое умонастроение последователей 

свидетельствует о присутствии в их сознании страха, порожденного острым 

чувством собственной незащищенности. Завладевая сознанием человека, страх 

заставляет его видеть окружающий мир в черно-белых тонах. Мыслящий 

дуально делит окружающих исключительно на друзей и врагов. Русский 

религиозный и политический философ Н.А. Бердяев пишет об этом следующее: 

«Фанатизм всегда делит мир и человечество на две части, на два враждебных 

лагеря. Это есть военное деление. Фанатизм не допускает сосуществования 

разных идей и миросозерцаний. Существует только враг. Силы враждебные 

унифицируются, представляются единым врагом. Это совершенно подобно тому, 
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как если бы человек производил деление не на «я» и множество других «я», а на 

«я» и «не-я», причем «не-я» представлял себе единым существом. Это страшное 

упрощение облегчает борьбу» [3]. 

 Действительно, фанатичный последователь религиозного движения, 

находящийся под влиянием апокалиптических настроений, склонен бороться с 

греховным миром, вести с ним войну. Ощущая личную ответственность за 

«истинность» религиозной веры окружающих, такой человек выражает крайнюю 

нетерпимость к иноверию и инакомыслию [5, с. 61]. В его сознании не отводится 

места милосердию, принятию и терпимости к несовершенствам других людей. 

Все это приводит к умонастроению «кто не с нами, тот против нас»: любой 

человек, не принимающий религиозную доктрину фанатика, объявляется им 

демоном, представителем «сил зла». 

 Также необходимо отметить, что фанатично настроенные последователи 

проявляют особо негативное отношение к бывшим членам своего религиозного 

движения. Сошедший с «истинного пути» вероотступник объявляется либо 

предателем-перебежчиком, доказавшим своим поступком, что он никогда не был 

искренним, либо слабовольным дезертиром, бросившим боевых товарищей в 

самый ответственный момент. И в том, и в другом случае нетерпимое отношение 

к вероотступникам выступает на первый план, их подвергают критике, избегают 

общения с ними, а их старые заслуги перед движением обесцениваются. При 

этом у критикующих отсутствует понимание того, что они наносят вред своему 

движению, поскольку своими действиями они подталкивают бывших соратников 

к тому, чтобы уйти навсегда, вместо того, чтобы сделать попытку вернуться. 

 Духовно зрелый человек обычно не критикует тех, кто отказывается 

«спасаться здесь и сейчас», т.к. знает, что для продвижения по духовному пути 

может потребоваться значительное время. Такой человек понимает, что его 

проповедь должна не отдалять, а приближать людей к Богу, поэтому он не 

прибегает к давлению и попыткам загнать оппонента в угол. Напротив, он 

создает возможности для духовного развития людей в будущем, стараясь 

установить с ними доверительные отношения и подавая привлекательный 

пример поведения. 



  

257 

 Таким образом, наличие апокалиптических ожиданий в среде 

последователей религиозных групп является неблагоприятным фактором, 

существенно влияющим как на взаимоотношения группы с обществом, так и на 

взаимоотношения членов группы между собой. 

 В случае, когда участники религиозного движения склонны негативно 

относиться к перспективам существования окружающего мира, ожидая его 

скорую гибель, в их среде естественным образом возникает тенденция к 

изоляции, которая обычно приводит к напряженности в отношениях с 

обществом. Как правило, эта напряженность проявляется во взаимном 

неприятии (антагонизме): как религиозная группа отделяется от общества, так и 

само общество отвергает религиозную группу. По этой причине движения, 

ожидающие скорое наступление конца света, характеризуются асоциальностью. 

Члены относящихся к таким движениям общин, находясь в постоянном 

ожидании конца света, пребывают в страхе перед внешним миром и негативно 

расположены к нему, поэтому любой конфликт с местным окружением или 

представителями власти может привести к трагедии. Примером тому могут 

служить случаи массового самоубийства членов некоторых новых религиозных 

движений, возникшие вследствие неадекватной интерпретации событий, 

связанной со специфическим религиозным сознанием. 
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Аннотация: В статье исследуются важнейшие аспекты дебатов о моральном ста-

тусе животных и биоэтические проблемы проведения экспериментов на них. По-

воротный момент в решении данной проблемы представлен утилитаризмом 

Джереми Бентама, который рассматривает в качестве критерия морального ста-

туса способность к страданию. Дан философский анализ ключевых позиций со-
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временных мыслителей: Питера Сингера, Тома Ригана и Гэри Франчионе и др., 

выступающих за включение животных в сферу морали и аргументы Питера Кар-

рутерса, обосновывающие исключение животных из сферы морали. Показано 

влияние данных дискуссий на формирование новых этических принципов иссле-

дований на животных. 

Ключевые слова: Этика животных, моральный статус, теологическое видоизме-

нение, Джереми Бентам, Питер Сингер, Том Риган, Питер Каррутерс, Гэри 

Франчионе, Стив Уайз, Барух Броуди. 

 

Центральным вопросом, касающимся этики экспериментов на животных, 

является проблема признания морального статуса животных. Поскольку ни один 

эксперимент на животных не предполагает информированного согласия испыту-

емого, любая попытка оправдать такие эксперименты должна включать защиту 

утверждения о том, что моральный статус животных значительно отличается от 

человеческого. В данном контексте мы сосредоточим свое внимание на несколь-

ких современных авторах, а именно на воззрениях Питера Сингера, Тома Ригана, 

Питера Каррутерса и Гэри Франчионе, которые дают различные основания для 

определения этики животных. В то время как Сингер, Риган и Франчионе с раз-

ными основаниями придают животным моральный статус, Питер Каррутерс ре-

шительно отрицает данный статус животных, поддерживая традиционный под-

ход к решению вопроса о моральном статусе животных в истории философии.  

В современной философии мы видим борьбу противоположных мнений: с 

одной стороны, позиция «защитников» в пользу включения, по крайней мере, 

некоторых животных в сферу морали и, с другой стороны, позиция «противни-

ков», исключающая возможность морального отношения к животным. Суть ар-

гументации защитников морального статуса животных сводится к следующим 

положениям: разум и речь не являются основанием для того, чтобы подвергать 

животных мучениям. Вопрос о признании или непризнании определенного по-

ложения субъекта определяется не его способностью рассуждать или говорить, а 

его способностью страдать. Если животные могут страдать, значит, у них есть 

интересы, и их нельзя игнорировать в контексте моральных соображений. Про-
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тивники признания морального статуса животных утверждают, что отсутствие 

целерациональной деятельности и неспособность предвидеть будущее, прими-

тивная психическая жизнь, исключающая рефлексию, лишает животных участия 

в сфере моральных отношений. 

 Если присоединится к «защитникам» признания морального статуса жи-

вотных, таким как Джереми Бентам, Питер Сингер, Том Риган, Гэри Франчионе 

и др., то необходимо признать, что страдания животных не могут быть оставле-

ны без внимания [1], и животное может быть включено в сферу морали.  

Следуя концепции утилитаризма, Сингер утверждает, что не может быть 

никакого морального оправдания для отказа принимать страдание животных во 

внимание, поскольку принцип равенства требует, чтобы страдания животных 

считались равными аналогичным страданиям. Животные являются разумными: 

их способность чувствовать боль очевидна и проявляется в стремлении избежать 

боль [14, с.9]. Сингер полагает: 

 существует связь между способностью испытывать страдание и наличием 

интересов; 

 нет взаимосвязи между способностью рассуждать и наличием интересов; 

 если у животных есть интересы, ее нельзя оставлять без внимания или иг-

норировать [16]. 

 Размышления Сингера привели к созданию проекта «Человекообразные 

обезьяны», который призывает признать за человекообразными обезьянами пра-

во на жизнь,  свободу и запрет пыток [5]. 

В противовес утилитарной позиции, Том Риган формулирует основные те-

зисы, ставшие основой борьбы за права животных. Цели движения за права жи-

вотных изложены Томом Риганом в его статье «The Case for Animal Rights»:  

 отмена использования животных в науке; 

 отмена животноводства; 

 ликвидация коммерческой охоты и спортивной охоты [12]. 

Риган убежден, что животные рассматриваются и, следовательно, использу-

ются как ресурс. Решение проблемы морального статуса животных Риган видит 

в изменении всей парадигмы современного общества потребления: этика живот-
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ных должна сосредоточиться на ценности животных как таковых и, соответ-

ственно, доказательства и утверждения этой ценности [13, с.19-20].   

 Необходимо отметить взгляды Стивена Уайза, частично схожие с позици-

ей Ригана в отношении животных. Уайз критикует идею превосходства людей 

над животными и, как следствие, легитимацию использования животных [17]. 

Современные законы, по мнению Уайза, основаны на понимании животных как 

«объекта», что приводит к их эксплуатации и использованию. Уайз предлагает 

принцип «практической автономии» в отношении к животным, поскольку жи-

вотные не только имеют интересы, но способны целенаправленно реализовать 

свои желания, кроме того, у животных есть чувство независимости, которое поз-

воляет ему понимать автономность своей воли. «Практическая автономия» дает 

право животным оставаться независимым от человека и обладать основными 

практическими правами (например, бонобо и шимпанзе могут проявлять «прак-

тическую автономию»), следовательно, любое их использование запрещено; те 

животные, которые являются субъектами жизни, должны получить определен-

ные права, защищающие их жизнь [18]. 

Отказ от обладания разумом в качестве критерия морального статуса 

представляет собой отправную точку для изменения традиционной парадигмы 

отношения к животным в современной философии, идущей от Августина, Фомы 

Аквинского и Декарта [6]. Чтобы изложить позицию, которая решительно про-

тиворечит любой форме морального отношения к животным, приведем некото-

рые утверждения Питера Каррутерса: «Необходимо подчеркнуть, что наш во-

прос о моральном положении животных - это не то же самое, что вопрос о том, 

имеют ли животные значение. Есть много важных для нас вещей, которые не 

порождают моральных прав или обязанностей» [3, с.1]. Главный тезис Карру-

терса заключается в том, что не все ценности являются моральными, и, хотя мо-

жет быть так, что животные имеют ценность в том смысле, что они важны для 

определенных людей, это не означает, что они имеют ценность сами по себе 

(они действительно имеют ценность только в том смысле, если они важны для 

людей), и это не означает, что животные имеют какую-либо моральную цен-

ность.  Каррутерс исходит из условий «контрактарианства», полагая, что те, кто 



  

262 

не способен принимать участие в установлении и определении правил взаимо-

действия общества, не могут рассматриваться в качестве субъектов морали, сле-

довательно, члены общества не имеют какие-либо обязательства по отношению 

к животным и им не следует уступать никаких прав [3, с. 184].  

Гари Франчионе утверждает, что подлинная проблема отношения к жи-

вотным состоит в допущении и принятии законности использования животных. 

Чтобы гарантировать защиту животных, использование животных как таковых 

должно быть запрещено. Цель философии Франчионе состоит в том, чтобы 

обеспечить эффективную защиту животных путем устранения представлений о 

животных как чьей-то собственности. Франчионе выступает против любой фор-

мы использования животных. Таким образом, Франчионе стремится показать, 

что животные низводятся до статуса вещей, а любой интерес животных класси-

фицируется как торгуемый: когда интерес животных контрастирует с любым ин-

тересом людей, даже если интерес человека состоит в том, чтобы убивать жи-

вотных ради чистого удовольствия, интерес животных приносится в жертву.  

Не смотря на разногласия, в современной биоэтике, звучат призывы к разра-

ботке новых этических принципов для обоснования экспериментов с участием 

животных. Например, Барух Броуди отстаивает «разумную позицию в поддерж-

ку исследований на животных», которая базируется на следующих положениях: 

у животных есть интересы (по крайней мере, интерес к тому, чтобы не страдать, 

а возможно, и другие), на которые могут отрицательно повлиять, либо прове-

денные на них исследования, либо условия, в которых они живут до, вовремя и 

после исследования; неблагоприятное воздействие на интересы животных имеет 

моральное значение и должно приниматься во внимание при принятии решения 

о том, оправдана ли конкретная программа исследований на животных или она 

должна быть изменена /отменена [2].  

Таким образом, влияние защитников прав животных, в частности Питера 

Сингера, Тома Ригана и их последователей, восходящее к Бентаму и Миллю, 

привело к признанию научным сообществом того, что животные имеют опреде-

ленный моральный статус и дало начало разработке новых этических принципов 

проведения экспериментов на животных. Проведенный анализ привлек наше 
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внимание к различным моделям определения морального статуса животных. Мы 

видели, что среди современных авторов Питерс Сингер присваивает животным 

моральный статус на основании того, что они обладают разумом. Том Риган 

признает моральный статус всех животных, которые являются субъектами жиз-

ни, в то время как Гэри Франчионе признает моральный статус животных на ос-

нове их разумности. Питер Каррутерс решительно выступает против любого 

признания морального статуса животных.  
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ЗНАНИЕ И «ПРИРОДА» 

В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВЕДАНТЫ 

 

Аннотация: В статье поставлен вопрос о взаимосвязи знания и качества отноше-

ний в сфере жизни с природой. Основу этой взаимосвязи формируют синтезы 

основных категорий теории познания: объект познания, знание и субъект позна-

ния. Эквиваленты этих категорий в гносеологии веданты образуют руководство 

или «импульс» к деятельности. Представлены различные перспективы субъект-

объектных отношений в контексте пяти вечных принципов (таттв), утвер-

жденных в «Веданта-сутре», с учетом логики следствия, причины и исходной 

причины (таттва-трайи). Намечены три экотеологические стратегии отноше-

ний с природой, соответствующие различным уровням понимания истины. 

Ключевые слова: знание, природа, субъект-объектные отношения, веданта, исти-

на (таттва), экотеологическая стратегия. 

 

Разные подходы к познанию высвечивают различные экотеологические 

стратегии взаимодействия человек-природа, и даже шире – стратегии взаимоот-

ношений человек-Бог-природа. Взаимодействие человека и природы составляет 

одну из необходимых, хотя и не всегда зримых основ для развития здоровой вза-

имозависимости между людьми, благодаря чему мы, в той или иной мере, при-

ходим к осознанию соответствия сущности человека полноте бытия. В западно-

европейской философской традиции М. Бубер является одним из тех, кому уда-

лось глубоко раскрыть максиму этой полноты в контексте субъект-объектных 

отношений. Сущность человек раскрывается в отношениях Я-Ты, которые не 

устанавливают обладания неким нечто как определенным границами сосуще-

ствования с объектом. Согласно М. Буберу, такие личности не обладают ничем, 

но лишь со-стоят в бесконечности отношений, в потоке всеохватывающей вза-

имности или любви, которая «не присуща Я таким образом, чтобы Ты было 

лишь ее содержанием, ее объектом, она между Я и Ты» [9, c. 23]. В сфере при-
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родной взаимосвязи являются Я-Ты отношения, сила исключительности кото-

рых в природном единстве и гармонии «по воле и милости» может завладевать 

человеком. Присущая же природе разделенность является образцом, источником 

«основного слова Я-Оно» с характерными ему способами самопостижения через 

описание, расчленение и классификации. Высвеченные М. Бубером альтернати-

вы Я-Оно-самосознания и Я-Ты-отношений являются показательным примером 

не только разности существующих экотеологических стратегий, но и сути, обос-

нованности субъект-объектных отношений, являющих периферию и задающих 

различные контексты нашего исследования. Представленные философские по-

ложения в значительной мере коррелируют с не менее продуктивными подхода-

ми к субъект-объектным отношениям в восточной философии и к определяемой 

ими содержательной стороне связи с природой, в частности с установлениями 

веданты, уникальным образом раскрывающей вопрос о сущности взаимодей-

ствия человека и природы.  

Встроенность сферы жизни с природой в мир отношений, ее исключи-

тельность для человека во всей его деятельности, ее роль во взаимосвязи со сфе-

рой жизни с людьми, и со сферой общения с или между духовными сущностями, 

с учетом их предельного назначения, определяют актуальность поставленного 

нами вопроса о соотношении знания и «природы». Предметом нашего исследо-

вания является знание и устанавливаемое благодаря ему понимание природы в 

контексте субъект-объектных отношений веданты. Для понимания специфики 

«знания», «субъекта» и «объекта» познания как основных категорий современ-

ной теории познания мы определим основные контуры субъект-объектных от-

ношений в западноевропейской и восточной философских традициях, конкрети-

зируем их смысл с учетом доктрины «др̣г-др̣ш́йа-вичāра» и учения кшетра-

кшетраджн̃а-вибха̄га-йоги. Цель – показать представленные в веданте три эко-

теологические перспективы понимания отношений с природой.  

Субъект-объектные отношения образуют основу современной теории по-

знания, которая предписывает видеть и интерпретировать деятельность людей в 

ракурсе этих отношений. Одной из главных функций вышедшей из теории по-

знания философии науки является изучение особенностей познания, его общих 
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закономерностей, которые рассматриваются как вид деятельности и субъект-

объектных отношений. В ориентируемой на идеи «открытой рациональности» 

современной картине мира эти отношения базируются на диалоге и взаимообо-

гащении различных, но равно-допустимых познавательных позиций, эталонов 

взаимоотношений и мировоззренческих установок, возникающих в иных куль-

турных и мировоззренческих традициях, которые аккумулируют и систематизи-

руют опыт человеческой цивилизации. В постнеклассической рациональности 

«само отношение субъекта и объекта (как любое познавательное отношение) 

представляет собой уже не монолог, а диалог» [15, c. 35], взаимность. В истории 

западноевропейской философии субъект определялся как более активная сторо-

на взаимодействия, а объект как менее активная. Но в своем пределе, согласно 

Гегелю, абсолютная истина являла собой «тождество субъекта и объекта, имею-

щее одновременно онтологический и логико-гносеологический смысл» [13, c. 52, 

67-68], истина – это не соответствие знания объекту, а согласие некоторого со-

держания с самим собой. Диалектика субъект-объектных отношений – это про-

цесс взаимоположенности и взаимоизменения, или «отражения», «освоения» и 

«развития». Особенность этих отношений в их представлении «в контексте по-

нятия «приближение» (союз, взаимопомощь, содружество, любовь и т.д.) [14, c. 

59]. Такова суть процесса познания по Гегелю, или рефлексии, суть отношений 

продуцируемого и абсолютного. В философии жизни субъект-объектные отно-

шения представляли истину как предельно абстрактные понятия, назначение ко-

торых – в обозначении предметной представленности действительного мира (в 

науках о культуре). Их наличие предполагает признание роли причинно-

следственных связей в этой сфере [11, c. 14]. Важной мировоззренческой чертой 

разрабатываемой в современной теории познания «открытой рациональности» 

является ориентация на целостность мира и человека, на необходимость всех ти-

пов субъект-объектных отношений и поиск полноты во всех их составляющих.  

В восточной философии базовыми в теории познания являются категории 

«объект познания» и «познающий». Основными категориями гносеологии ве-

данты являются джн̃а̄на (знание), джн̃ейа (объект познания), то есть то, что 

должно быть познано, или цель познания, и джн̃а̄та̄ (познающий), то есть субъ-
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ект познания. Джн̃а̄на определяет характер субъект-объектных отношений. 

Джн̃а̄на, джн̃ейа и джн̃а̄та образуют синтез-начало, побуждающее к деятель-

ности, ее «тонкую» (имманентную, априорную) форму – «единый импульс» (чо-

дана̄), дающий вдохновение на деятельность (карма). Связь этих составляющих 

указывает на «направление» деятельности человека, составляет «незримую» ос-

нову того или иного руководства к деятельности, соответствующего отношения 

к миру, понимания назначения природы и ее роли в жизни человека. Осмысле-

ние этих трех категорий происходит в рамках пяти (панча) таттв, или вечных 

принципов, о которых говорит «Веданта-сутра»: Абсолют, или Личность Бога 

(Ӣш́вара), душа или «индивидуальное сознание» (джӣва̄тман), природа как 

дифференцированная материя (пракр̣ти), или как совокупность материальных 

элементов (прадха̄на), время (кала) и деятельность (карма) [8, p. 2-3]. При этом 

таттвы имеют природу семени, особых причин проявления различных сущно-

стей (саттв). Подобно множеству семян, есть множество таттв, или онтологи-

ческих принципов, среди которых есть один высший принцип (Пара-таттва). 

Джива Госвами, комментируя представленные категории таттва-трайи, опре-

деляет саттву как категорию следствий (ка̄рйатвам), таттву как категорию 

причин (ка̄ранатвам), Пара-таттву как категорию Высшей сути [6, p. 51]. 

Саттвам – это онтологическая категория существ и предметов, чье бытие про-

текает во времени (кала), которое вызывает в них трансформацию, то есть они 

имеют природу следствий. Как было замечено выше, таттвам – это категория 

неизменных во времени (кала) метафизических принципов, которые выступают 

причинами для соответствующих им временных существ (саттв), являясь их 

сутью-семенем. Несмотря на вечную и неизменную природу этих таттв, суще-

ствует одна и только одна таттва, которая является сутью всех остальных 

таттв, и, тем более, всех временных саттв. Пара-таттва – это Высшая Исти-

на, Верховный Абсолют, верховный метафизический принцип, высшая суть бы-

тия и одновременно причина всех причин. Как субъект или объект познания не-

двойственная Пара-таттва может быть представлена как Брахман, Парама̄тма 

или Бхагава̄н. Через осмысление различных комбинаций «знания», субъекта и 

объекта познания в задаваемых таттва-трайей перспективах возможно осмыс-

https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
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лить все допустимые вопросы познания. При этом следует учитывать из какой 

сферы, временной или вневременной, задана мера той или иной системы знания, 

которая образована соответствующим типом субъект-объектных отношений. 

Теоретического признания таттва-трайи и панча-таттвы веданты недоста-

точно для приведения к непосредственной очевидности того, от чего зависит 

специфика и содержание категории «джн̃ейа» (объект познания), в которой, 

например, сочетается значение объекта и цели познания, что допускается ведий-

ской системой знания. Благодаря чему выверяется соотнесенность «знания» и 

объекта познания (джн̃а̄на-джн̃ейа), в частности, природы как объекта познания 

в ее вневременном аспекте прадха̄ны, когда реализуется принцип таттвам, и в 

ее временном аспекте пракрити, когда реализуется принцип саттвам? Почему 

возможна постановка на место объекта-цели познания «познающего», то есть 

субъекта познания (отношения джн̃ейа-джн̃а̄та̄)? Вместе с этим, как уже было 

сказано, в веданте утверждается существование единого источника всех таттв, 

в том числе базовых категорий познания, который одновременно является и зна-

нием, и объектом познания, и тем, что следует постичь с помощью знания (взаи-

моотношения джн̃а̄на-джн̃ейа-джн̃а̄та̄). Насколько весомо в этой связи допу-

щение о возможности слиянии этих категорий в единое целое? Этот вопрос 

представлен в возможности духовного совершенства как винāш́а (разрушение) 

трипӯт̣а (этих трёх факторов) и в вытекающих из этого противоречий, в про-

блеме нивелирования значимости «Природы», в постулировании иллюзорности 

мира. Опровергающая доводы этой теории учение гласит о сохранении или об 

изначальном существовании различий между знанием, познающим и объектом 

познания в духовной реальности. Знание как духовная энергия (самвит) являет-

ся субъектом познания, относящимся к категории существ и предметов, чье бы-

тие протекает во времени (ка̄рйатвам), в своем искаженном и косвенном виде. К 

искаженному относится знание, которое мы получаем, воспринимая материаль-

ные объекты с помощью грубых органов чувств, а к косвенному знанию – отри-

цательное знание об объекте, находящемся за пределами постижимого. Тот, кто 

осознает взаимодействие категорий причин (таттвы), природу своей вневре-

менной сущности, может быть наделен восприимчивостью к прямому знанию, 
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например, когда в сочетании с другими духовными энергиями пробуждается 

способность постижения пара-таттвы в аспекте Бхагавāна. 

Синонимичными названным составляющим «импульса» деятельности яв-

ляются категории уникальной доктрины «др̣г-дрш̣́йа-вичāра» [4]*. Ее значение 

заключается в том, что от осознании себя в качестве «наблюдателя» (драш̣т̣ā)† 

или же в качестве «наблюдаемого» (др̣ш́йа)‡, то есть того, кого наблюдают, 

принципиально меняется качество процесса познания, конституирование знания 

и миропонимание, подобно внутреннему переключению установки сознания с 

позиций Я-Оно на Я-Ты отношения. Связующая категория – «видение», или «со-

зерцание», «понимание», «восприятие» (дарш́ан). В ней заключены различные 

нюансы относительно собственной сущности (др̣ш) и «видящего», «понимающе-

го» (драш̣т̣а). Дарш́ан есть то, «как» видит или понимает наблюдатель 

(драшт̣̣а), своего рода «призма», априорная матрица или установка сознания, 

формирующая мировосприятие «видящего».  Дарш́ан соответствует сути 

джн̃а̄ны как одной из определяющих компонент руководства к деятельности. В 

обыденном представлении, тот, кто видит предмет, считается наблюдателем 

(драшт̣а̣), а объект, который видят, считается наблюдаемым (др̣ш́йа), а зрение 

(дарша́н) – это орудие, которым пользуются, чтобы видеть. Человек, сводя 

дарша́ну к простому зрению и используя его в своей повседневной жизни, убеж-

ден, что он по-настоящему видит и является наблюдателем (драш̣т̣ой), тем, кто 

видит вещи такими какие они есть. С учетом сказанного раннее такой человек 

обладает искаженным видом знания. Дарш́ан как джн̃а̄на в своем абсолютном 

пределе означает «знание» безусловного руководства ко всякой деятельности. В 

этом смысле «др̣г-др̣ш́йа-вичāра» указывает на то, что «наблюдаемый» (дрш̣́йа), 

еще позиционируемый или позиционирующий себя в качестве субъекта позна-

ния (джн̃а̄та̄), потенциально может понимать свое положение и назначение как 

                                                           
* Слово др̣г, с учетом правил санкхьи – дрш̣, также составляющее основу производного от него 

слова дарш́ан, может быть переведено как «видение», «взгляд», «понимание», «проницательность», 

«наблюдение», «восприятие», «получение чего-либо», «исследование», «искание».  Др̣ш́йа – это 

наблюдаемый или «объект видения» (др̣ш, или «взгляд», драш̣ты̣, «наблюдателя»), «объект», который 

видят. Слово «вичāра» может означать «способ действия», «способный к различению», «рассмотрение», 

«знающий как проводить», «способный принимать решение» [1, p. 958]. 
† Драш̣т̣а – «обладатель», или тот, кто способен различать, или знающий, то есть наблюдатель. 
‡ Др̣ш́йа – это «наблюдаемый» или «объект видения» (дарш́ана), «воспринимаемая 

предметность». 
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объекта познания (джн̃ейа) для «наблюдателя» (драш̣т̣ā) или «познающего» 

(джна̄̃та̄). Какой природой должен обладать объект (дрш̣́йа) такого «наблюде-

ния-взгляда» (др̣ш), абсолютного «понимания», чтобы привлечь к себе интерес 

или быть способным разрешить какую-то из потребностей «наблюдателя», то 

есть хранить и культивировать в себе некую телеологическую компоненту для 

«знающего» или «создающего руководство» ко всякой деятельности?  С учетом 

учения «др̣г-др̣ш́йа-вичāра» допустимо провести параллели между категориями 

«знание» (джн̃а̄на) и «видение» или «понимание» (дарш́ан), «познающий» 

(джна̄̃та̄) – «наблюдатель» (драш̣т̣а), объект познания (джн̃ейа) – «наблюдае-

мый (-ое)» (др̣ш́йа). Синонимичность джн̃а̄ны и дарш́ана позволяет говорить о 

«знании» как о «видении», «понимании», или «восприятии», которым обладает 

субъект познания, о формируемом у него отношении к доступному его восприя-

тию объекту познания. От понимания смысла, который вкладывается в катего-

рии «объект» и «субъект» познания; «знание», которым он наделяет, то есть его 

«видение», – будет зависеть характер взаимоотношений или жизни с природой, 

телеология «Природы», выбор соответствующей экотеологической стратегии. 

Дифференциация субъект-объектных отношений гносеологии веданты для 

большей детализации можно представить на примере учения кшетра-

кшетраджн̃а-вибха̄га-йоги (пракрт̣и-пуруша-вивека-йога) – йоги различения и 

взаимосвязи поля деятельности (кшетра) и знающего поле (кшетра-джн̃а). На 

примере этого учения наглядно показано то, как те или иные дарш́аны или прак-

тики джн̃а̄ны (знания) трансформируют представления о наблюдающем-

джн̃а̄те (субъекте познания) и наблюдаемом-джн̃ейе (объекте познания).  

 

Согласно вибха̄га-йоге, истинная джн̃а̄на (знание) не зависит от кшетра-

джн̃ейи»*, то есть от объектов познания, или целей познания, которые находятся 

                                                           
* Онтологически кшетра определена как «поле деятельности» кшетра-джн̃и (знающего поля). 

Она же может выступать в качестве объекта познания (джн̃ейа) для «знающего поля» (джн̃а̄та), са-

мосознание которого сливается с одним из составляющих ее элементов. В терминологии философии 

санкхйи «поле деятельности», различаемое в вибха̄га-йоге, состоит из двадцати четырех элементов: 

пять грубых стихий природы (маха̄-бхӯта̄ни); одно ложное эго (ахан̇ка̄рах)̣, один разум (та̄маса-

буддхи), включая гуны материальной природы, которые исходят из одного непроявленного состояния 

(авйактам, или прадх а̄на – непроявленное состояние гун); одиннадцать органов чувств (индрийа̄н̣и), 

включая ум; пять объектов чувств (индрийа-го-чара̄х)̣. Желание (иччха̄), ненависть (двешах)̣, счастье 

(сукхам) и горе (духк̣хам) являются результатами взаимодействия (сан̇гха̄тах)̣ «знающего поле» со всей 

https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B4%D0%B6%D0%BD%CC%83%D0%B0%D0%BC
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B4%D0%B6%D0%BD%CC%83%D0%B0%D0%BC
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%CC%84
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B1%D1%85%D3%AF%D1%82%D0%B0%CC%84%D0%BD%D0%B8
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%CC%87%D0%BA%D0%B0%CC%84%D1%80%D0%B0%D1%85%CC%A3
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%CC%84%D0%BD%CC%A3%D0%B8
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B3%D0%BE
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0%CC%84%D1%85%CC%A3
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%85%D0%B0%CC%84
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%85%CC%A3
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%BC
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B4%D1%83%D1%85%CC%A3%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%BC
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D1%81%D0%B0%D0%BD%CC%87%D0%B3%D1%85%D0%B0%CC%84%D1%82%D0%B0%D1%85%CC%A3
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в рамках темпоральной организации деятельности. Разграничение принципов 

саттвам, сущностей-следствий, и таттвам, сущностей-причин, по временному 

критерию послужит нам основой в представлении различных перспектив пони-

мания «Природы» в гносеологии веданты. В восточной и западноевропейской 

философских традициях некоторые исследователи определяют время в качестве 

одного из элементов организации материи. При этом ряд из них обращают наше 

внимание на специфичность возникающих здесь вопросов, которые касаются 

связи понятий времени и сознания, времени и рефлексии, времени и бытия. При 

постановке таких вопросов наиболее привычное с очевидностью оказывается 

наименее известным (Августи). В контексте западноевропейской традиции од-

ним из итогов привычной неизвестности может оказаться «рассмотрение не про-

блемы времени в контексте проблемы сознания, но проблемы сознания в контек-

сте времени» [12, с. 34], не «осознание времени» (Zeitbewußtsein), переживание 

времени, а его функциональное значение в структуре познавательной способно-

сти (Кант), которое закономерно становится тем, чему подчиняется «понима-

ние», устройство всего процесса познания*. Осуществляемый здесь интенцио-

нальный переход от конституируемого в сознании времени к временности со-

знания сопряжен с неявным установлением безусловности темпоральности бы-

тия. Тем самым задается мера отношений сознание-бытие (природы) с временем 

и временностью, соответствующее отношение к «природе». Согласно классиче-

ской для веданты точки зрения, время являются посредником или проводником 

творческой энергии Абсолюта в «оживлении» или в приведении в движении со-

вокупной недифференцированной множественности (прадха̄на). Под влиянием 

времени совокупная материя-природа уже посредством различных темпораль-

                                                                                                                                                                                     
совокупностью материальных элементов (пракр̣ти)̣. Перечисленные эмоциональные состояния являются 

изменениями, которые испытывает субъект познания как исполнитель (кшетра-джн̃а) в отношениях, опре-

деляемых изнутри этого «поля деятельности». О тонком присутствии «знающего поле» в «поле деятельности» 

можно судить по наличию сознания (четана̄) и решимости (дхр̣тих̣), двух признаков жизненной силы, разли-

чаемых на уровне ума (манасах), ложного эго (ахан̇ка̄рах̣) и разума (буддхи). Понимание «природы» (поля 

деятельности) приходит к «знающему поле» через осознание этих признаков, благодаря различению между 

самим собой и принадлежащими ему грубо- и тонкоматериальными составляющими. Способность к такому 

различению, в первом приближение, называется знанием. Приоритетным объектом исследования такого 

субъекта познания являются отношения природа-сознание, а в последующем сознание и Сверхсознание.  

Начало предполагаемого здесь процесса самосознания связано со способностью к проведению внутренней 

дескрипции и с культивированием ряда качеств, включая отказ от самомнения, а на последующих этапах 

бескорыстное служение, принятие руководства т.д. [3, p. 645-646; Bg. 13.6-7]. 
* «Время оказывается уже не изначальным предметом исследования, но средством 

структурирования познавательной способности, средством описания сознания. Не «измерять время в 

душе», но измерить в темпоральных описаниях глубину возможного описания синтезов сознания – 

такова новая задача, поставленная Кантом» [10; 12, c. 31]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/da%C3%9F
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D1%81%D0%B0%D0%BD%CC%87%D0%B3%D1%85%D0%B0%CC%84%D1%82%D0%B0%D1%85%CC%A3
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B4%D0%B6%D0%BD%CC%83%D0%B0%D0%BC
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%CC%84
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B4%D1%85%D1%80%CC%A3%D1%82%D0%B8%D1%85%CC%A3
https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%CC%87%D0%BA%D0%B0%CC%84%D1%80%D0%B0%D1%85%CC%A3
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ных состояний являет себя в своей дифференцированной форме (пракр̣ти). 

Практика нетемпоральной джн̃а̄ны (знания) теми, кто обнаруживает восприим-

чивость к всеохватывающему и вечному времени, к его невидимому движению, 

может привести к различению главенствующего и подчиненного объектов по-

знания, одним из которых является нетемпоральное «индивидуальное сознание» 

(джӣва̄тман), а вторым «Сверхсознание» (Парама̄тма). Время – это «взгляд 

Абсолюта», связующее звено между сознанием и природой. Поэтому «внутрен-

нее сознание времени» есть переживание истинности момента, способность уви-

деть вещи такими, какими они являются, мера взаимности, уникальность Я-Ты 

отношений. 

Категории теории познания 

Теория 

познания 

Гносеология 

веданты 

«Др̣г-др̣ш́йа-

вичāра» 
Кшетра-кшетраджн̃а-вибха̄га-йоги 

Субъект 

познания 

джн̃а̄та – «по-

знающий» / 

«исполнитель» 

драш̣т̣а – 

«наблюдатель» 

Два кшетра-джн̃и, то есть два знаю-

щих поле-природу: Параматма и 

джӣва̄тма 

Знание 
джн̃а̄на – «зна-

ние» 

дарш́ан – «ви-

дение», 

«наблюдение», 

«восприятие», 

получение ч-л., 

исследование, 

«искание» 

Джн̃а̄на – это, прежде всего, практиче-

ски реализуемые качества, включая 

«отказ от самомнения, отсутствие хан-

жества и прочего лицемерия, отказ от 

насилия, терпение, прямота, искрен-

ность, честность, а̄ча̄рйопа̄санам̇, чи-

стота, стойкость, постоянство…» 

Объект 

познания 

джн̃ейа – 

«цель», позна-

ваемый объект, 

предметность 

познания 

др̣ш́йа –

«наблюдаемый» 

Главенствующий и подчиненный объ-

ект познания: Параматма как «Сверх-

сознание» или как Кшетра-джн̃а и 

джӣва̄тма как «индивидуальное со-

знание» или как кшетра-джн̃а. 

Кшетра: как поле деятельности (при-

рода- пракр̣ти в ее темпоральном со-

стоянии и природа-прадха̄на в ее вне-

временном устойчивом состоянии) и 

как тело. 

https://vedabase.io/ru/search/synonyms/?original=%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
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Самосознание субъектов-исполнителей деятельности (каран̣ам̇) сопряже-

но с познанием природы-кшетры как джн̃ейи (объекта познания), их бытие про-

текает во времени (кала), под влиянием которого с существа и предметы претер-

певают различного рода трансформации. Осознавая себя соответствующим об-

разом, их взаимодействие строится в единстве или тождественности, существу-

ющем на уровне следствий (саттвам). Разнообразие возникающих здесь связей 

соответствует одной из фундаментальных экотеологических перспектив-

стратегий отношений живых существ и природы. Во взаимоотношениях такого 

типа различают три вида «знания», «понимания» или «видения» (джн̃а̄на, 

дарша́н), деятельности (карман̣а̄м) и ее субъектов-исполнителей (каран̣ам̇) [3, 

pp. 810-818; Bg. 18.19-28]. Среди субъектов-исполнителей те, в ком преобладают 

качества благости, наделены «видением» «одной единой вечной, неизменной и 

неделимой «природы» во всех живых существах бесчисленных и отделенных 

друг от друга». Следую логике неизменных во времени таттв-семян и соответ-

ствующих им временных существ (саттв), им в некоторой мере понятен прин-

цип невзаимодействия по сути различных неизменной множественности, или со-

вокупности материи (прадха̄ны), и неизменной единичности, «индивидуального 

сознания» («я»), своего рода примордиальной субъективности (Гуссерль). Члены 

второй группы субъектов-исполнителей нацелены на становление пребывающей 

в потоке времени жизни, не всегда замечая, что созидаемая ими совершенная 

действительность основана на разрушении, которое в свою очередь указывает на 

неизбежность вновь последующего созидания инструментов-оружия, опять же 

для последующего разрушения. Неочевидной основой такого знания является 

«разрозненность (пр̣тхактвена), в результате которой человек считает разные 

природы, наблюдаемые во всех живых существах, отличными друг от друга и не 

имеющими ничего общего на самом глубинном уровне». Третий тип субъектов-

исполнителей отягощены безысходностью непрерывно трансформирующейся 

действительности (пракр̣ти), ибо любое доступное обыденному восприятию из-

менение – это уничтожение, смерть, или знание в небытии прошедшего, в рам-

ках которого не ставится цели отражения или постижения Высшей Истины (Па-

ра-таттвы). Это знание безосновательно, праздно и незначительно, а основан-
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ная на нем деятельность состоит из одного единственного занятия или вида ра-

боты, которая для ее исполнителя как будто бы составляет суть всего, что есть, 

но в действительности такое дело не несет в себе истинного смысла и реального 

значения. Но, по сути, представленные перспективы жизни и смерти субъекта-

исполнителя в непрерывно меняющейся действительности тождественны друг 

другу или взаимозависимы в своей изменчивости. Подлинное самосознание 

(джна̄̃на), в первом приближении, присуще тому (джн̃а̄та), кто определенным 

образом наблюдает или видит «поле». А точнее – проводит различие между са-

мим собой и тремя состояниями сознания указанных субъектов-исполнителей 

(каран̣ам̇), действующих в умонастроении природной самотождественности. 

Способного к такому различению субъекта познания называют чистой субстан-

цией джӣва̄тмы, в некоторых гносеологических перспективах представляемой 

как объект познания. Джӣва̄тма может не проводить подобного различения и 

считать себя одним из трех видов исполнителей. Или же эта личность может 

осознавая то, что тело-поле одновременно является средством для «наслажде-

ния» и «освобождения», которое как средство-инструмент всегда отлично от не-

го самого (индивидуального сознания, вечной души) [5, purp. Bg 13.3], в каком 

бы состоянии не находилось тело. В любом случае, джӣва̄тма является «знаю-

щим поле» (кшетра-гья) [7, purp. Bg 13.3]. 

В веданте, содержащей в себе все фундаментальные заключения в отно-

шении деятельности, такого рода исполнители являются лишь одной из пяти 

причин, составляющих основу для совершения, завершения и прекращения вся-

кой деятельности, совершаемой телом, речью или «умом». К этим причинам от-

носится «местонахождение деятеля» (адхишт̣ха̄нам̇) – «тело», сам «деятель, или 

исполнитель» (карта)̄ – индивидуальное живое существо (джӣва̄тма), «сред-

ство или орудие деятельности» (каран̣ам̇), к которым относятся различного рода 

чувства и «ум» (11-ое «чувство»), различные виды «усилий» (вивидха̄ш́ чешт̣а̄, 

движения в теле различных потоков) и «Сверхсознание» (даивам̇) [Б.-г. 18.14]. 

Из них инструменты деятельности (каран̣ам), сама деятельность и исполнитель 

(карта̄), в дополнении к трем побуждающим к деятельности составляющим 

(джна̄̃на, джн̃ейа и джн̃а̄та̄), определяются в качестве трех непосредственных 
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причин любой деятельности (карман̣а̄м). Исполнитель, который считает себя 

единственным производителем действий (карта̄рам) и единственным субъектом 

познания (джн̃а̄та), не видит (на паш́йати) вещи так, как они есть (является 

глупцом – дурматих̣), не осознает себя как подчиненного объекта познания 

(кшетра-джн̃а – джӣва̄тама или каран̣ам̇) и не видит главенствующего объекта 

познания (Кшетра-Джн̃а – даивам̇), или «изначального познающего» 

(Джна̄̃та), а также – все связующее и согласующее «Сверхсознание» (даивам̇).  

Устанавливаемый в вибха̄га-йоге принцип невзаимодействия, с очевидно-

стью осознаваемый на причинном уровне (таттвам), предполагает различие 

неизменной совокупности материи (прадха̄н) и неизменной единичности 

(джӣва̄тман). Практически это означает, что истинная личность, сознание, все-

гда единственна, уникальна, не состоит из чего-либо, не рождается и не умирает, 

то есть не подвержена присущим материи изменениям. И здесь возникает вто-

рая фундаментальная экотеологическая перспектива-стратегия отношений 

живых существ и природы как вечных и независимых друг от друга сущностей. 

В положительном ключе эти отношения могут предполагать колоссальный по-

тенциал бескорыстия и ответственности таких личностей на «поле деятельно-

сти» любого рода. Подчиненный объект познания, или наделенный способно-

стью к различению кшетра-джн̃а – суть Высший Брахман – дух, осознание ко-

торого представляет собой одну из ступеней постижения Брахмана (вигьяна-

майя), когда «прекращается отождествления личности с умом и тонкими при-

знаками жизни, в том числе, с «телесным сознанием, или признаками жизни в 

материальном теле» [16, c. 452], с убеждениями и усилиями чувств, вызванных 

решимостью ума, находящихся под влиянием сплетающих тело-кшетру гун 

природы. Подчиненный объект (тот Брахман, кшетра-джн̃а) есть чистая суб-

станция джӣва̄тмы.  Она же в учениях, не выходящих за пределы гйана̄тмы, 

является и объектом, и целью познания. «Тот Брахман», согласно комментарию 

Баладева Видьябхушаны, «не называется ни причиной, ни следствием, посколь-

ку полностью лишён этих двух состояний (причины и следствия)» [5, purp. Bg. 

13.13]. Будучи освобожденным атомарным сознанием, джӣва̄тма обладает 

определенными качествами и может находится в состоянии следствия, как некий 
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объект познания, и причины, как субъект познания, тождественный одному из 

исполнителей деятельности. Джӣва̄тма называется «сат», как пребывающая в 

состоянии следствия (сат), имея конкретное, отдельное имя и форму, и называ-

ется «асат», то есть пребывающей в состоянии причины, когда ее имя и форма 

уничтожены» [5, purp. Bg 13.13]. Поскольку личность («я») состоит из сознания 

и является знающей, или сознающей, разрешается однозначность и противоре-

чия, возникающие в связи с утверждениями о том, что «я» обладает знанием 

(джна̄̃та̄), но сама не является знанием (джн̃а̄на), как и в утверждениях о том, 

что «я» есть знание (по природе, т.е. джн̃а̄на), но не знающий (джн̃а̄та̄) [2, p. 

38]. Тем самым раскрывается еще одна из важных особенностей осмысления от-

ношений категорий джн̃а̄на-джн̃а̄та̄. В отличие от трех видов «исполнителей 

деятельности» личность наделена неотделимыми качествами-знанием, неразру-

шима, бесконечна (вневременна), осознание чего делает доступным «независи-

мый» от кшетры-природы, непрерывно претерпевающей состояния изменения, 

процесс познания. В контексте сказанного категория знания (джн̃а̄на) может 

быть раскрыта как то, что является знанием о Кшетре и о Кшетра-джн̃е, о теле 

и о знающем тело, о поле и о знающем поле [Bg 13.4; 3, p. 642].  

Третья фундаментальная экотеологическая перспектива-стратегия от-

ношений живых существ и природы связана с сотворчеством, возникающим 

между двумя «знающими поле», между кшетра-джн̃ей и кшетра-джн̃ей, кото-

рое подчинено связующей все существующие таттвы логике парататтвы. 

Мерой возникающих между двумя «знающими поле» взаимоотношений, степе-

нью их единства и различия, задается абсолютный статус взаимодействия, в 

сущности, имеющих разную природу джӣва̄-таттвы и пракрт̣и-таттвы. Соб-

ственно, взаимоотношения между кшетра-джн̃ей и кшетра-джн̃ей, джӣва̄тмой 

и Пара-таттвой в аспекте Бхагава̄на являют собой и актуализируют шестую 

истину «Веданта-сутры» – бхакти-таттву, путь и методы спонтанного служе-

ния Высшей Истине [8, pp. 550-552]. 
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KNOWLEDGE AND «NATURE» 

IN THE CONTEXT OF SUBJECT-OBJECT RELATIONS OF VEDANTA 

 

Abstract. Тhe article raises the question of the relationship between knowledge and the 

quality of relations in the sphere of life with nature. The basis of this relationship is the 

synthesis of the main categories of the theory of cognition: the object of cognition, 

cognition and the subject of cognition. The equivalents of these categories in the epis-

temology of Vedanta form a guide or "impulse" to activity. Various perspectives of 

subject-object relations are presented in the context of the five eternal principles 

(tattvas) approved in the Vedanta-Sutra, taking into account the logic of effect, cause 

and initial cause (tattva-triya). Three ecotheological strategies of relations with nature 

are outlined, corresponding to different levels of understanding of the truth. 

Key words: knowledge, nature, subject-object relations, Vedanta, truth (tattva), 

ecotheological strategy. 
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«АШТАНГА-ХРИДАЯ-САМХИТА» КАК ИСТОЧНИК 

АЮРВЕДИЧЕСКОЙ И ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ* 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению литературного наследия аюрведиче-

ской медицинской традиции. Цель данной работы – проанализировать один из 

основных литературных источников «Аштанга-хридая-самхита» и его значение в 

аюрведической и тибетской медицине. В работе представлен обзор содержания 

текста, его истории и существующих переводов, а также комментариев на дан-

ный трактат. Излагается структура источника и описываемый в нем материал.  

Ключевые слова: аюрведическая медицина, санскрит, тибетская медицина, меди-

цинские источники, аштанга-хридая-самхита. 

 

Обширный материал для изучения истории аюрведической медицины дает 

знакомство с оригинальными аюрведическими медицинскими источниками на 

санскрите.  

Наиболее известными являются основополагающие работы двух трилогий: 

«Большая трилогия» и «Малая трилогия». К «Большой трилогии» относятся 

«Чарака-самхита», «Сушрута-самхита» и «Аштанга-хридая-самхита»; «Малую 

трилогию» составляют «Мадхава-нидана», «Шарнгадхара-самхита», «Бхава-

пракаша».  

К источникам аюрведической медицины относятся также «Кашьяпа-

самхита», «Бхела-самхита», «Чикитса-самграха», «Маданапала-нигханту», и об-

ширный перечень комментариев к книгам большой и малой трилогий.   

В современных индологических исследованиях различного профиля (исто-

рического, филологического, философского, медицинского и т.д.) в качестве ис-

точника используются не оригинальные источники (в том числе оригинальные 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-

011-44073 «Диалог науки и религии: исторические традиции, современные тенденции, проблемы и 

перспективы» 
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собственноручные записи тех или иных исторических фигур), а имеющиеся пуб-

ликации данных источников, выполненные в XIX–XXI вв. 

Сохранением манускриптов – их сбором, консервацией, хранением и оциф-

ровкой – в Индии занимаются различные проекты и институты. Самым глобаль-

ным является запущенный Министерством по туризму и культуре Правительства 

Индии в 2003 г. проект «National Mission for Manuscripts» 

(http://www.namami.org).  

Из интернет-проектов по сохранению и доступу к оригинальным текстам 

аюрведической медицины следует выделить проект исследовательского инсти-

тута AVP (The Arya Vaidya Pharmacy, Индия, штат Тамилнаду), в котором пред-

ставлены пять транслитерированных классических аюрведических текстов с 

традиционными комментариями: «Чарака-самхита», «Сушрута-самхита», 

«Аштанга-хридая-самхита», «Аштанга-самграха», «Мадхава-нидана». Скоро к 

ним будут добавлены «Бхела-самхита», «Кашьяпа-самхита» и «Харита-

самхита», а затем остальные тексты «Малой трилогии» 

(http://ayutexts.dharaonline.org/frmread.aspx). 

В первой половине XX века в Бомбее (совр. Мумбай) были изданы на сан-

скрите произведения «Большой трилогии» и «Малой трилогии». «Аштанга-

хридая-самхита», самая молодая работа из «Большой трилогии» была издана в 

1939 году [18]. Также «Аштанга-хридая-самхита» была выпущена в Бенаресе в 

1950 году [17]. Ксилограф «Аштанга-хридая-самхиты» хранится в тибетском 

фонде ЦВРК ИБМТ СО РАН [2]. Существует немецкий интернет-проект, кото-

рый предоставляет доступ к полному транслитерированному тексту «Аштанга-

хридая-самхиты» (http://titus.uni-

frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/klskt/vagbhata/vagbhahs/vagbh.htm). 

«Аштанга-хридая-самхиту» уже в древности перевели на тибетский (Вагб-

хата) и арабский языки. Ринчен-Занпо (958—1055), который в течение десяти 

лет обучался в Индии, с помощью пандиты Джанарданы перевел па тибетский 

язык «Аштанга-хридая-самхиту». Впоследствии именно в его переводе этот 

трактат вошел в тибетский канон «Данчжур». Школа Ринчен-Занпо в Западном 

Тибете, ориентированная на индийскую систему медицины, просуществовала в 

http://ayutexts.dharaonline.org/frmread.aspx
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/klskt/vagbhata/vagbhahs/vagbh.htm
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/klskt/vagbhata/vagbhahs/vagbh.htm
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течение X—XI вв., получив также признание в Северном и Центральном Тибете. 

Из трудов, созданных последователями и учениками Ринчен-Занпо, до нашего 

времени дошли только их названия [7, c. 4). В 1937 г. Гиллебрандт (Hillebrandt) и 

Кирфель (Kirfel) сделали его перевод на немецкий, который был опубликован в 

Лейдене. Популярная английская версия, которая принадлежит профессору 

Шриканта Мурти, была опубликована в трех томах издательством «Krishnadas 

Academy» (Варанаси) [20]. 

Это самое позднее произведение великой трилогии составлено Вагбхатой 

(Vāgbhaṭa). В VII в. н. э. китайский паломник Хиуэн Цанг (Hiuen Tsang) писал, 

что Вагбхата обобщил и осовременил оба более древних труда по аюрведиче-

ской медицине [11, c. 105]. Автор «Аштанга-хридая-самхиты», Вагбхата, соглас-

но большинству авторов, родился в Синдхе в семье брахманов вайдьев (врачей) 

в VI веке н.э. [10, c. 35]. Его дед, Вагбхата-старший, был очень известным 

аюрведическим специалистом, обучение проходил у своего отца, Симхагупты, а 

также буддийского монаха и врача Авалокиты [15, c. 70]. Популярные труды 

Вагбхаты известны за пределами Индии – в таких странах как Тибет, Китай, 

Япония и т.д. Благодаря ясности изложения и стихотворной форме, «Аштанга-

хридая-самхита» до сих пор пользуется большой популярностью.   

Позднее Вагбхата поселился в Керале (южная Индия), где провёл послед-

ние годы жизни и стал основателем восьми медицинских династий (в традиции 

«Ашта-вайдья»), каждая из которых занималась одним из восьми разделов 

аюрведы. Каждая из этих династий врачей при лечении болезней опиралась на 

«Аштанга-хридая-самхиту». Этот трактат был настолько популярен, что его за-

учивали наизусть не только дети этих медицинских династий, но и дети других 

брахманских семей. Эта традиция и по сей день существует в Керале, и труды 

Вагбхаты популярны здесь более чем где-либо в Индии. Вагбхате приписывает-

ся создание двух крупных аюрведических трудов – «Аштанга-санграха» и 

«Аштанга-хридая-самхита». Но многие исследователи полагают, что первый 

труд был написан отцом автора «Аштанга-хридая-самхиты» либо другим авто-

ром, носившим то же имя. Тексты обоих произведений очень похожи, с тем от-

личием, что первая написана в прозе и стихах, а последняя – только стихами. 
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В обоих трактатах упоминается использование нескольких металлов и ми-

нералов в качестве лекарственных средств. Поскольку они основываются на бо-

лее ранних источниках, то описанию металлов и минералов в них уделяется не 

больше внимания, чем в ранних текстах. Однако Вагбхата написал отдельный 

текст по аюрведе, касающийся применения металлов и минералов. Этот текст 

назывался «Расаратнасаммучая» («Rasa-ratna-samuccaya»). Некоторые историки 

считают его более поздней работой (XII–XV вв. н.э.), что не имеет достаточных 

доказательств [3, c. 26]. 

«Аштанга-хридая-самхита» с давних пор изучается врачами не только в 

Индии, но и в таких регионах как Аравия, Средняя Азия, Тибет и Китай. Значи-

мость «Аштанга-хридая-самхиты» подтверждается наличием большого количе-

ства комментариев к ней, составленных как индийскими учеными, так и учены-

ми других стран. Ее можно назвать конспектом аюрведы, одинаково необходи-

мым как студентам, так и ученым и врачам [4, c. 48].  

Советский востоковед Обермиллер Е.Е. занимался сравнительным изуче-

нием тибетской и индийской медицинской литературы. Им прослежена связь 

индийской и тибетской литературы по «Данджуру» – полному собранию буд-

дийской литературы, в которое вошли сочинения философского характера и ме-

дицинские трактаты. Так, в его 118-м томе содержатся индийские медицинские 

сочинения, переведённые с санскрита на тибетский язык. Автором этих сочине-

ний считают Нагарджуну (II–III вв. н.э.) [1, c. 11]. 

В «Данджур» включено и сочинение Вагбхаты «Аштанга-хридая-

самхита», прокомментированное в 120–123-м томах кашмирским врачом 

Чандрананданой. 

Первые пять глав тибетской версии «Аштанга-хридая-самхиты» были изу-

чены в сравнении с её санскритским оригиналом. Более близкого к «Чжуд-ши» 

санскритского текста не сохранилось и потому сравнение санскритских текстов 

«Аштанга-хридая-самхиты» с их тибетской версией можно использовать для по-

нимания терминологии [21].  
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Обзор содержания «Аштанга-хридая-самхиты». 

Структура разделов этого трактата формально следует структуре «Сушру-

та-самхиты» и состоит из шести разделов (sthāna), каждый из которых содержит 

разное количество глав (adhyāya); общее число глав – 120. Текст изложен в сти-

хах, но каждая глава предваряется двумя короткими прозаическими строчками. 

Общее количество стихов в дошедшей до нас версии равняется 7120. Содержа-

ние шести разделов «Аштанга-хридая-самхиты» следующее.  

«Сутрастхана» (Sūtrasthāna) состоит из 30 глав. В ней излагаются основ-

ные положения аюрведы: принципы поддержания здоровья, предупреждения 

болезней, свойства продуктов питания и лекарственных средств, представления 

о функциях организма в здоровом состоянии и при заболеваниях, различные ви-

ды болезней и способы их лечения. Немаловажной в этом разделе является ин-

формация о требованиях к врачу [6, c. 16]. 

«Шарирастхана» (Śārīrasthāna) состоит из 6 глав, в которых излагается 

строение тела, типы конституции, признаки приближающейся смерти.  

«Ниданастхана» (Nidānasthāna) состоит из 16 глав. В них описываются 

причины, характерные особенности, механизм развития болезней и прогноз 

важнейших хронических заболеваний.  

«Чикитсастхана» (Cikitsasthāna) состоит из 22 глав, освещающих методы 

лечения наиболее значительных заболеваний, включая эффективные рецепты, 

диеты и уход за пациентом.  

«Кальпасиддхистхана» (Kalpasiddhisthāna) состоит из 6 глав. В них изла-

гаются правила приготовления лекарств, назначение очистительных процедур, 

контроль над осложнениями, а также правила фармакопеи.  

«Уттарастхана» (Uttarasthāna) состоит из 40 глав, в которых описаны те 

методы лечения, о которых не говорилось ранее. 

«Аштанга-хридая-самхита» имеет славу трактата, к которому написано 

комментариев больше, чем к любому другому аюрведическиму тексту. Несмотря 

на то, что известно около тридцати комментариев, наиболее значительные из 

них утрачены, сохранились частично или остаются в рукописном виде в библио-
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теках Индии и других стран. Лишь несколько из них опубликованы, причем 

только один полностью, остальные – частично.  

(1) Единственным полностью сохранившимся и опубликованным коммен-

тарием является «Сарванга-сундара» Арунадатты, сына Мриганкадатты [15, c. 

23]. Считается, что он жил в Бенгалии и был великим ученым не только в обла-

сти учения аюрведы, но и в грамматике, просодии (фонетике слогосложения) и 

других отраслях санскритского литературоведения. Время жизни Арунадатты 

относят к началу XII в. н.э., поскольку его цитирует Хемадри (XIII–XIV вв. н.э.). 

«Сарванга-сундара» является весьма подробным комментарием, объясняющим 

смысл стихов «Аштанга-хридая-самхиты». Автор текста для обоснования своих 

пояснений активно прибегает к использованию грамматики, приводит цитаты из 

других текстов, аналоги (синонимы названий) упомянутых лекарственных 

средств, а также для удобства их идентификации дает их общепринятые наиме-

нования. Эти достоинства оправдывают «громкое» название трактата, которое 

переводится с санскрита «труд, прекрасный в каждой его части» и отражают 

обширность познаний автора этого текста. Весьма вероятно, что автор прибегал 

к помощи более раннего комментария к «Аштанга-хридая-самхите», написанно-

го Чандрананданой, так как между этими текстами наблюдается некоторое сход-

ство. Считается, что Арунадатта создал также комментарий к «Сушрута-

самхите», который, впрочем, до сих пор не обнаружен.  

(2) Другой известный комментарий «Аюрведа-расаяна» является трудом 

Хемадри, сына Камадевы [15, c. 23]. Он был брахманом, жившим в Махараштре, 

и принадлежал к роду Ватса-готра. Хемадри был первым министром и советни-

ком (дхармадхикари) царя Махадевы (1260–1271) и его сына Рамачандры (1271–

1309), правителей Девагири из рода Ядавов. Он являлся большим знатоком всех 

направлений древнего знания, в особенности дхарма-шастры (основные предпи-

сания и правила, которые определяли, как должен был поступать человек в об-

щественной и личной жизни). Он также был плодовитым писателем и написал 

четырнадцать книг, наиболее значительной из которых является «Чатурварга-

чинтамани» – огромная работа, посвященная дхарма-шастре и содержащая более 

1000 страниц [13]. Он был также покровителем учености и поддерживал многих 
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ученых, таких как Кешава Пандита, Бопадева и других. «Аюрведа-расаяна» – 

комментарий к «Аштанга-хридая-самхите» – был написан после «Чатурварга-

чинтамани» и относится ко второй половине XIV столетия нашей эры. К сожа-

лению, этот текст дошел до нас в неполном виде, сохранились только коммента-

рии к Сутрастхане, Ниданастхане, к первым шести главам Чикитсастханы и ко 

всем главам Калпасиддхистханы, и все они были опубликованы. Хемадри вклю-

чил главы Калпасиддхистханы в Сутрастхану. При написании комментариев 

Хемадри ссылался на множество более ранних работ – таких авторов как Кхара-

нада, Вринда, Вангасена и т.д., но особенно на «Аштанга-санграху», а также на 

«Чарака-самхиту» и «Сушрута-самхиту». Комментарий Хемадри рассеивает со-

мнения по многим спорным вопросам, о которых прежние комментаторы не да-

ли окончательного заключения. 

(3) «Падартха-чандрика» – название ещё одного комментария, написанно-

го Чандрананданой (X в н.э.), сыном Равинанданы [15, c. 23]. Его родиной был 

Кашмир, и свой труд он написал по просьбе Сакунадевы, царя Кашмира. «Па-

дартха-чандрика» является самым ранним из дошедших до нас комментариев к 

«Аштанга-хридая-самхите». Он сохранился полностью в рукописном виде. Лишь 

некоторые его фрагменты были опубликованы в качестве примечаний к расши-

ренному изданию, выпущенному Харишастри Парадкаром [19, c. 63]. Его тибет-

ский перевод сохранился полностью и включен в свод «Данджур» [9, c. 125]. 

Считается, что Чандранандана был автором комментариев к «Чарака-самхите» и 

«Сушрута-самхите», а также к «Нигханту» (словарю), который является прило-

жением к «Аштанга-хридая-самхите».  

(4) «Хридайя-бодхика» – это труд Шридаса Пандиты (первая половина 

XIV в.), жившего в Керале. Он являлся учеником наставника по имени Васудева. 

Опубликована была только первая часть этого комментария (сутрастхана, шари-

растхана и ниданастхана). Этот комментарий довольно краток и дает эквивален-

ты названий лекарственных средств на языке малаялам [11, c. 254].  

(5) «Нидана-чинтамани» – это комментарий к разделу «Ниданастхана» 

«Аштанга-хридая-самхиты», который написан ученым по имени Тодарамалла 

Канхапрабху, сыном Махавайдьи Беимдевы Прабху и Самамбики. Этот коммен-
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тарий был опубликован в качестве примечаний к изданию Харишастри Парадка-

ра. Время его жизни еще не установлено; наиболее вероятно предположение, что 

он жил в XIV–XV веках н.э [16, c. 123].  

(6) «Таттва-бодха» является комментарием только к разделу «Уттарастха-

на» «Аштанга-хридая-самхиты» и написана Шивадасасеной, сыном Анантасены, 

который был придворным врачом Барбак-Шаха, султана Бенгалии (1457–1474). 

Этот комментарий предположительно был написан в 1500 году н.э. Он также 

опубликован. Помимо этого комментария, Шивадасасена написал комментарии 

к «Чарака-самхите» («Таттва-прадипика) и «Чикитса-санграхе» Чакрапанидатты.  

(7) «Вагбхата-мандана», написанная Бхаттой Нарахари, известным также 

как Нрисимха, не является комментарием к «Аштанга-хридая-самхите», но пред-

ставляет собой краткий обзор, написанный с целью защитить учение «Аштанга-

хридая-самхиты» от различных заблуждений и необоснованных утверждений. 

«Вагбхата-мандана» представляет собой великолепную критическую статью и 

является единственным в своем роде примером аюрведической литературы [14, 

c. 155].  

Таким образом, в «Аштанга-хридая-самхите» представлены основные 

принципы традиционной аюрведической медицины. Знания, изложенные в этом 

источнике, не потеряли своей актуальности и в наши дни. Эта великая трилогия 

имеет не только историческую ценность, но и используется до сих пор в каче-

стве учебника по аюрведической медицине [5, c. 188]. 
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В МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ ЭКОТЕОЛОГИИ ЭТНИЧЕСКИХ  

И ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ РУССКОЙ АРКТИКИ* 

 

Аннотация: Мифопоэтическая экотеология самодийских этноцентрумов Русской 

Арктики строилась на символической классификации мироздания, противопо-

ставлявшей «природу» и «культуру», «дикое» и домашнее», «сырое» и «варе-

ное», «мужское» и «женское», «чистое» и «нечистое» и т. д. «Природный» мир 

сополагался с семантическими сферами «дикого», «сырого», «чистого», «муж-

ского», «верхнего» и наделялся высоким положительным статусом. Напротив, 

сфера «культуры» соотносилась с «домашним» (доместицированным), «варе-

ным», «нечистым», «женским», «нижним» началом, обладавшим негативной ак-

сиологией. 

Ключевые слова: мифопоэтическая экотеология, бинарные семантические оппо-

зиции, дикая природа, мужское/женское, Русская Арктика, самодийские этно-

центрумы. 

 

В статье излагаются научные результаты исследований в области мифопо-

этической модели мира этнических и локальных сообществ Русской Арктики как 

концептуального ядра их экотеологического тезауруса, ведущую, системообра-

зующую роль в построении (конструировании) которого, играла двоичная сим-

волическая классификация ключевых структурных элементов универсума, сво-

дящая их в «универсальную таблицу» бинарных семантических оппозиций, вос-

ходящих к метафизическим началам, принципам и основоположениям: «В 

недрах мифопоэтического сознания вырабатывается система бинарных (двоич-

ных) различительных признаков, набор которых является наиболее универсаль-

ным средством описания семантики в М. м. и обычно включает в себя 10-20 пар 

противопоставленных друг другу признаков, имеющих соответственно положи-

                                                           
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-

20502, https://rscf.ru/project/22-28-20502/ 
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тельное и отрицательное значение. <…>. Во многих архаичных коллективах 

двоичная символическая классификация непосредственно связана с дуальной 

организацией с двумя вождями, двумя экзогамными половинами племени, двумя 

предками-родоначальниками, двусторонней системой отношений − символиче-

ских, ритуальных, брачных, экономических и т. п. Одна из характерных черт ар-

хаического сознания и соответствующей М. м. заключается в том, что указанные 

двоичные противопоставления могут развиваться не только в чистом виде, но и в 

разных кодовых системах и на разных иерархических уровнях. Таким образом, 

одно и то же содержание может быть передано средствами растительного, жи-

вотного, минерального, астрономического, кулинарного, абстрактного и т. п. ко-

дов или же воплотиться в разные сферы деятельности − религиозно-

юридическую, военную, хозяйственную и т. д.  Цель таких классификаций в со-

здании предпосылок для своего рода интеллектуальной игры, выработке фор-

мального и достаточно мощного аппарата, который предлагает схемы группиро-

вок конкретных вещей, выявляет их сходство и различия, определяет («высвечи-

вает») вещную структуру вселенной, тем самым закладывая предпосылки для 

настоящих и будущих содержательных интерпретаций. Такие классификации 

упорядочивают мир и представления о нём, отвоёвывая новые части хаоса и 

космологизируя его» [19, с. 162-163] . 

Мифопоэтическая экотеология самодийских этноцентрумов Русской Арк-

тики (ненцы, энцы, нганасаны, селькупы) строилась на системе бинарных семан-

тических оппозиций или символической классификации мироздания, противо-

поставлявшей «природу» и «культуру», «дикое» и «домашнее», «сырое» и «ва-

реное», «мужское» и «женское», «чистое» и «нечистое» и т. д. «Природный» мир 

сополагался с семантическими сферами «дикого», «сырого», «чистого», «муж-

ского», «верхнего» и наделялся высоким положительным статусом. Напротив, 

сфера «культуры» соотносилась с «домашним» (доместицированным), «варе-

ным», «нечистым», «женским», «нижним» началом, обладавшим негативной ак-

сиологией. Семантическая оппозиция «природа/культура» воплотилась в ген-

дерной стратификации самодийского космоса: «Гендерный дуализм и связанная 

с ним статуарность имеет также космическое измерение. Звери, светила, расте-
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ния, камни, природные явления, а также предметы, обряды и социальные инсти-

туты в этносе обязательно имеют пол. Этот пол является статуарным и «персо-

нальным»; пол – как место, зарезервированное в рядах, из которых складывается 

мир и общества. В этносе пол есть статус» [9, с. 208]. Соотнесенность мужчин с 

«дикой», «неосвоенной» природой определила их основной способ жизнедея-

тельности – охота и война. Семиосфера женского образа жизни сопрягается с 

пространством доместицированной природы (культуры) – дом (чум), очаг, вос-

питание детей, уход за домашними оленями. 

По словам известного российского антрополога и этнографа, исследовате-

ля кочевой традиции северных и арктических этносов А.В. Головнева, «по ста-

рому обычаю, освоенной земля считается не тогда, когда по ней пронесется 

упряжка оленей, а когда на ней встанет чум. Охраняющие свои пастбища олене-

воды говорят чужакам: «Ходить-то ходи, а чум не ставь». В ненецких сказаниях 

покорение земли рисуется не как изгнание с нее врагов, а как захват их женщин. 

Картиной окончательной победы служит чум, где после долгих скитаний разжи-

гает огонь мать, сестра или жена героя» [6, с. 233].                              

Противопоставление «природы» и «культуры» в архаическом самодий-

ском социуме строилось на символической классификации универсума, которая 

самым принципиальным образом отличалась от современной. Как справедливо 

заметил М. Элиаде, «природа представляет собой нечто обусловленное культу-

рой; некоторые «законы природы» варьируются в зависимости от того, что по-

нимают под «природой» народы той или иной культуры» [Цит. По: 8, с. 576-

577]. Перефразируя высказывание выдающегося исследователя-религиоведа, 

можно было бы сказать, что для самодийцев «культура» – это пространство, 

размеченное следами (на-следием) женщины – культурного героя (культуртреге-

ра) Арктики. «Природа» же – это мужской охотничье-военный внешний пери-

метр самодийского полярного круга: «Землю-жизнь творит богиня-женщина. 

Вернее, она и есть жизнь – седьмая, все-рождающаяя, земля. Только покрытая 

женскими «метками» тундра становится обжитой. А мужчине остается лишь 

владеть этой живой тундрой и, пересекая ее от края до края, играть роль то 

охотника, то пастуха, то воина, то паломника» [6, с. 233]. 
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О символическом противопоставлении природы и культуры свидетель-

ствует и тот факт, что как у самодийцев, так и у саамов в сферу женских «куль-

турных» занятий включался такой, казалось бы, чисто «природный» промысел, 

как рыболовство. Вхождение ловли рыбы в состав женского «культурного» ком-

плекса порождено прауральской космогонической мифологией, в соответствии с 

которой мир возникает в результате вылавливания (добывания) со дна перво-

бытного океана-моря тех твердых тел, из которых будет создана земная твердь. 

Женщина – прародительница мира и человека. Именно она является ловцом ос-

нов мироздания в пучине первозданных вод и той выловленной жертвой-землей, 

из тела которой будет развернут универсум. В космологии народов Арктики 

важное место занимал образ Земли-Матери, которая дала начало миру и челове-

ку. В ненецкой космогонии первобытной субстанцией являлась жидкая глина, в 

которой пребывала женщина, ставшая матерью богов и людей. Из жидкой глины 

образовалась земля, представлявшая собой плоское островное пространство. В 

центре этого острова находилась гора, с которой текли реки. Ненецкий миф о 

происхождении земли воспроизводит универсальный архетип, связанный с обра-

зами Матери-Земли и Мировой Горы. В сакральной экологии ненцев и саамов 

земля расценивается как «общая мать» всей живой и неживой природы. В не-

нецкой символической классификации мироздания к разряду феноменов живой 

природы относится все то, что «движется» (вода, камень, огонь, ветер, солнце, 

звезды). Мир неживой («мертвой») природы основан на законах покоя, недвиж-

ности. Символическая дифференциация живой и неживой природы отражает ди-

намическую, кочевую парадигму мифопоэтической экотеологии ненцев, осно-

ванной на идеях вечного движения, путешествия по циклической шаманской ле-

ствице Мирового Древа. Человек в этой системе ценностей не является управи-

телем, покорителем и преобразователем природы. Он есть живая часть вечно 

движущегося живого мира. На своем пути, заданном траекторией мифа о вечном 

возвращении, он «собирает», «добывает», «вылавливает» дары Матери-Земли. В 

мифопоэтической экотеологии ненцев движение, кочевой, «добывающий» образ 

освоения пространства имеет высочайший семиотический статус и священный 
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авторитет, раскрывающий сущность всего живого на земле и социокосмический 

смысл личности «человека этнического». 

Исследуя кочевую традицию как культурное наследие Арктики А.В. Го-

ловнев отмечает, что «от подвижности кочевников создается впечатление, что 

ненецкая культура парит над тундрой, что она связана не столько с землей, 

сколько с непрерывно движущимся по этой земле стадом оленей. В «ментальной 

карте» ненца выражен «птичий взгляд» на большое пространство кочевий. В 

мифологии этому соответствует образ летящего по ветру немого сказителя 

Мынеко, который над сопками и долинами, кружит над стойбищами: сверху он 

наблюдает за движущимися караванами, стоящими чумами, пасущимися стада-

ми. Взгляд сказителя – проекция мировосприятия кочевника-оленевода, который 

видит пространство тундр «сверху» [5, c. 76].  

В этом смысле парящий над тундрой кочевой караван ненцев, летящий 

над каменными тундрами Лапландии златорогий олень-человек-Мяндаш (перво-

предок саамских насельников полярного Края Земли, превративших ее в страну 

«Летучего камня»), гомеоморфны неземным путям-дорогам русского народа-

странника, который по словам Н.А. Бердяева «с большой легкостью духа пре-

одолевает всякую буржуазность, уходит от всякого быта, от всякой нормирован-

ной жизни. Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник 

– самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздуш-

ная, он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник – свободен от «ми-

ра», и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке 

на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосре-

доточены в типе странника» [2, с. 12]. 

Для героев и вечных странников арктического фронтира остановка, покой, 

недвижность, оседлый образ жизни означают смерть, вхождение в мир неживой, 

мертвой природы. Оседлость, предполагающая обработку, культивирование 

земли, немыслима для номада. В его мифопоэтической картине мира земля есть 

тело Матери всего сущего, вторжение в плоть которой равнозначно нарушению 

запрета инцеста, означавшего и открывавшего наступление конца времен и раз-
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рушение тех абсолютных метафизических принципов, на которых покоится цир-

кумполярный космос. 

По словам исследовательницы пространственных аспектов модели мира 

лесных ненцев В.И. Сподиной: «Земля обожествлялась не только с хозяйствен-

ной точки зрения (как поле деятельности человека), не только с экологической, 

но и в эстетическом плане. Портить землю, срывать покров с тундры, сваливать 

мусор, нечистоты в озера и реки считалось тяжким грехом. Чтобы не нарушить 

целостность «кожицы земли», лесные ненцы стараются и теперь до конца мая 

заготовить последнее дерево для своих построек, когда земля еще мерзлая. По 

представлениям ненцев, земля чувствует боль точно так же, как и любое живот-

ное, поэтому грех колоть ее ножом, тревожить зря. <…>. С приходом на эти 

земли другой культуры − культуры техногенного человека с «большой земли», 

нарушающего веками сложившиеся стереотипы поведения, стали по-новому 

осмысливаться и некоторые мифы. В одном из них тундровые ненцы увидели 

предощущение катастрофы. Приведем его текст в сокращении. Как-то, гонимый 

Нумом, злой бог Нга пришел к нему и говорит: «Ты меня все гоняешь, гоняешь, 

но если бы у меня хоть кусочек земли был, я бы знал, что это моя земля и все 

остальное не трогал. Ну, дай мне чуточку, надо же где-то жить». А доверчивый 

Нум и говорит: «Ну ладно, дам. Сколько тебе нужно?». «Столько, сколько на 

острие этого посоха, больше не надо». Нга протыкает этим посохом землю, через 

образовавшуюся дырочку завладевает подземным царством и насылает на людей 

порчу. С тех пор у ненцев существует такая норма: нельзя втыкать в землю ко-

лющие предметы» [16, c. 54]. 

Экотеология архаического ненецкого социума определялась метафизикой 

северной женской сакральности, которая была воплощена в образе священной 

Земли-Матери. Поэтому у ненцев существовала строжайшая табуация на разру-

шение земного покрова, на насильственное и грубое вторжение в хтонические 

глубины мироздания. С запретом разрушения почвенных покровов земли автору 

статьи приходилось неоднократно сталкиваться во время проведения полевых 

археолого-этнографических исследований сакральной географии ненецких 

тундр. 
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Подобный же запрет «открытия», «обнажения», «переворачивания» нутра 

земли существовал и у саамов. В саамском сказании «Землюшка, прости», изла-

гающем уроки сакральной экологии Лапландии, содержатся завещанные пред-

ками заповеди землеустройства человека в мире, запрещающие под страхом 

наказания и смерти ранить и калечить землю – всеобщую мать и кормилицу.  

Как у саамов, так и у ненцев запрет на разрушение священных покровов 

тела матери-земли восходит к первоначальным временам зарождения мира, ко-

гда из хаоса вод «северного» первобытного океана восстала первая земля в ан-

тропоморфном облике женщины-острова. В мифопоэтической картине мира 

ненцев северная ориентация связана с женским, родовым, праматеринским нача-

лом, поэтому не случайно, что самодийская богиня Края Земли совершает вос-

хождение с Юга на Север от устья мировой реки к ее истокам [6, с. 230]. Сопо-

ложение «женскости» и «северности» прослеживается как в гендерной страти-

фикации священной топографии острова Вайгач, так и в пространственной орга-

низации погребального обряда ненцев. В ненецкой системе сакральных коорди-

нат Юг соотносится с пространственно-временными измерениями зимы и ле-

сотундры, с «мужской» семиосферой, а Север − с летом, морем, тундрой, с родо-

вым материнским женским пространством. Остров Вайгач («Хэбидя Я» − «Свя-

тая Земля») − центр сакральной географии ненцев − тот исток (метафизический 

узел бытия), в котором сплетены все начала и концы самодийской идеи. В одном 

из ненецких мифов о происхождении острова Вайгач повествуется о том, что 

первоначально на его месте ничего, кроме воды, не было. Затем появился камен-

ный утес, который разрастался до тех пор, пока не принял антроморфный облик. 

Остров Вайгач как первая (святая) земля в образе первочеловека (женщины-

праматери) превратился в «мекку» всех ненцев, откуда «паломники» привозили 

священные реликвии (частицы тела каменного божества). «Все каменные до-

машние идолы ненцев своим прародителем имеют каменный идол Вайгача» [12, 

с. 118]. Остров Вайгач − эпицентр ненецкой сакральности, воспроизводящей ар-

хетип Мировой Горы, окруженной водами первобытного океана. Это − полюс 

мира, антропоморфным воплощением которого является женщина − «столп и 

утверждение истины» ненецкого народа, его «богоматерь державная». Подобно 
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священному царю-космократору она представляется держательницей мирозда-

ния (катехоном), тем основоположным краеугольным камнем, на котором 

зиждется весь священный уклад и строй жизни ненцев. Будучи ипостасью Се-

верного полюса, женщина облечена всей полнотой мифопоэтических значений и 

смыслов, связанных с областью центра мира как своего рода «черной» антропо-

космической «дырой» («вратами»), чрез которые совершается переход и уста-

навливаются связи между всеми измерениями и горизонтами циркумполярного 

бытия. Отсюда проистекает и особое восприятие женщины как существа «нечи-

стого», внушающего мистический страх и трепет своей причастностью к нуми-

нозному пространству северной полюсной сакральности. Петрографическим 

символом центра ненецкого космоса является остров Вайгач с его центральным 

святилищем Неве-Хеге (Мать богов или Мать- идол), в земном ландшафтном 

облике и ритуально-мифологической семиосфере которого представлена «сумма 

экотеологии» ненцев. Все исследователи сакральных древностей острова едино-

душно распознавали в архитектонике священной скалы Неве-Хеге, рассеченной 

вертикальной расщелиной, «знак женского пола», «женскую утробу», то порож-

дающее «лоно», из которого исходит вся священная иерархия ненецких тундр, в 

том числе и святилище «Козьмин перелесок», которое до сих пор сохраняет свой 

актуальный ритуальный статус [22].  

По преданию, оно было основано одним из четырех братьев, сыновей Вэс-

ако и Хэдако (Старика и Старухи) − двух каменных идолов, стоявших в самом 

центре сакрального мира ненцев – на острове Вайгач [21, с. 199]. Братья разо-

шлись по четырем сторонам света и основали новые святилища, которые симво-

лически маркировали границу «домашнего», «культурного», «женского» про-

странства северных тундр и «мужских» отчин и областей «дикой», «лесной» 

природы. Священный центр на рубежах тундры и леса, летней и зимней половин 

года имел два названия – ненецкое (Харв Пад – лиственичная чаща, дорога в 

ней) и русское («Козьмин перелесок»), мифопоэтическая этимология которого 

проясняется топонимическим преданием: «Несколько русских рыбаков (ватага) 

во главе с Козьмой ехали на озера через это жертвенное место. Они насмехались 

над идолами и украшениями, висящими на деревьях. Вдруг лошади отказались 
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идти и так стояли до тех пор, пока рыбаки не дали обета уважать жертвенное ме-

сто ненцев. Козьма первым повесил на березу свой цветной кушак в знак прими-

рения» [10, с. 24]. 

Топонимическое предание раскрывает маргинальную (переходную) топо-

логию священной рощи как заколдованного инициатического «Леса», через ко-

торый не могут пройти «чужие» без обязательного жертвенного ритуального ме-

таморфоза – очищения. Священный «лесной остров» (полуостров-«перелесок») 

являл собой сакральный природный заповедник, где произрастали «реликтовые» 

шаманские деревья из материи которых изготовлялись деревянные обручи (обе-

чайки) бубнов всех ненецких кудесников-шаманов: «Тадибеи всех самоедских 

тундр обязаны были для пензера или барабана вырубать дерево из сей только 

рощи» [7, л. 1]. Кроме шаманских деревьев, использовавшихся для изготовления 

бубнов, в священной роще росли особые деревья − покровители (двойники) че-

ловека: «Многие из простых самоедов имели обычай, вырубив из оной неболь-

шую елку, возить в санках со своими идолами до конца жизни» [Там же]. 

В записках духовной миссии архимандрита Вениамина – крестителя 

насельников ненецких тундр содержится развернутое описание обрядов жертво-

приношения, совершавшихся в священной роще Козьмин перелесок и пролива-

ющих свет на характер и функции святилища: «Самоеды по своему языческому 

шаманскому закону почитали женский пол нечистым, признавали скверной все 

то, чрез что замужние самоедки переступали. Почему каждая из них, прибыв к 

священной роще Кос. перелеска, соскакивала с санок, срывала один из лоскут-

ков, которыми обыкновенно украшают они свое парадное платье и которые бы-

вают или суконные разного наиболее же красного цвета, или звериные и при-

вязывали сей лоскуток или что-нибудь другое. Таким образом самоедки проез-

жали чрез сию рощу по мнению их не оскверняли оной» [7, л. 2]. Отмеченная 

архимандритом Вениамином сакральная «нечистота» женщины является одной 

из мифопоэтических универсалий. М.М. Бахтин, исследовавший образы матери-

ально-телесного низа в карнавальной культуре, писал: «Женщина в этой тради-

ции существенно связана с материально-телесным низом, женщина − воплоще-

ние этого низа, одновременно снижающая и возрождающая. Она также амбива-
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лентна, как этот низ» [1, с. 236]. Амбивалентность, «нечистота» женщины ука-

зывает на ее особое, «нечеловеческое» происхождение. В космогоническом ми-

фе ненцев рассказывается о том, что в первоначальные времена, «когда ни зем-

ли, ни воды не было, а была только жидкая глина <…>, Бог и черт родились от 

женщины, которая жила в этой тине. <...>. Когда выросли ее сыновья Нум и Гы-

лика, по ее просьбе Нум создал две земли − белую и красную. Красную землю 

он подарил своей матери, и она теперь живет на ней» [17, с. 114-115].  

В ненецкой мифологии женщина выступает праматерью − прароди-

тельницей мира. Именно эти космогонические функции и обусловили ее особый 

державный, шаманский («осевой») статус в вечном круговороте уходящего за 

земной горизонт каравана кочевников-оленеводов. Она выступает как проявле-

ние (эпифания) метафизического принципа, и от ее поведения зависят судьбы 

людей и всего порожденного ею космоса. В «мифологической социологии» ар-

хаического общества женщина занимала такое же положение, как и предки, ко-

торые, с одной стороны, могли принимать обличье «нечистой» силы, а с другой 

− представать в качестве путеводителей, распорядителей жизнью людей. Сопо-

ставление женщины и предков основано на той общей прародительской функ-

ции, которую они выполняли в структуре этноса. Ненецкий этноцентрум был 

построен на строжайшем разделении сфер «мужского» и «женского». «Гендер-

ное разделение труда прослеживается в самых простых и архаических обще-

ствах. Мужчина преимущественно занимается охотой, а женщины собиратель-

ством. При этом считается, что наиболее древними формами охоты является 

ловля диких животных с помощью силков, капканов и ловушек. Сюда же отно-

сится и ловля рыбы. Лук и стрелы, а также копья появляются под воздействием 

внешних для самых архаических обществ импульсов. <…>. Забота о детях и 

поддержание очага, а также приготовление пищи считается женским трудом да-

же там, где для жилища используются легкие навесы или природные укрытия – 

ямы, пещеры, расщелины. «Домом» в архаических селениях считается очаг, и 

забота о нем практически всегда без исключения является прерогативой женщи-

ны. Эти гендерные функции также являются интегральной частью гендерного 

статуса. Фигура «выкапывающего», «собирающего», «поддерживающего огонь», 
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«ухаживающего за детьми», «готовящего пищу» есть женский гендерный ряд. 

«Уходящий далеко от жилища», «охотящийся на зверей», «имеющий силки» – 

мужской гендерный ряд» [9, с. 210-211]. Вторжение представителей одного пола 

в сферу деятельности другого категорически запрещалось. Метафорическим об-

разом такой сегрегации полов может служить свадебный ритуал рассаживания 

жениха и невесты спиной друг к другу [10, с. 69]. Мужские виды деятельности у 

ненцев были связаны со сферой дикой природы. «Что же делает мужчина? Он не 

выполняет других работ кроме охоты и промыслов. Даже уход за стадом оленей 

поручает своим детям и женщинам» [17, с. 98]. 

Приоритет дикого над домашним отразился в различном отношении к ди-

ким и домашним оленям. Дикий олень наделялся более высоким священным 

статусом. Поэтому при изготовлении шаманского бубна у ненцев «обычно ис-

пользовалась шкура дикого оленя-самца» [21, с. 215], что отражает общий прин-

цип оценки «мужского» как более ценного и «чистого». Превосходство дикого 

над домашним, мужского над женским прослеживается и в сакральной семио-

сфере других самодийских народов, в частности нганасан, у которых женщина 

при шитье своей обуви «не могла употреблять ниток из сухожилий дикого оленя 

и заменяла их сухожилиями домашнего. Ей запрещалось есть голову и язык ди-

кого оленя, спать на его шкуре» [14, с. 34].  

Сакральным семиотическим механизмом, запускающим в недвижный ста-

туарный набор этнических дихотомий (бинарных семантических оппозиций) об-

ратимый процесс калейдоскопического метаморфоза, является миф и ритуал: 

«Объединение обоих противоположных признаков или символов в системах 

символической классификации происходит обычно в ходе ритуала, который (как 

и отчасти связанный с ритуалом миф) может рассматриваться прежде всего как 

способ достижения либо инверсии противоположных символов, либо их слия-

ния, либо, наконец, поиска промежуточных звеньев между противоположностя-

ми» [11, с. 518]. 

У нганасан сохранился, вероятно, общий самодийский миф об изначаль-

ной инвертированности (перевернутости) базовых бинарных оппозиций женское 

/ мужское, дикое / домашнее, охота / домоводство и т.п. «В старину у нганасанов 
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женщины могли охотиться так же, как и мужчины. Они так увлекались охотой, 

что забрасывали свое домашнее хозяйство <...>. Тогда мужчины посоветовались 

и решили унять женщин и снова заставить их заниматься домашним хозяйством. 

Поймали всех женщин и переломали у них луки. С тех пор у нганасанов женщи-

ны перестали охотиться и стали подчиняться мужчинам» [14, с. 27]. Нганасан-

ский миф об установлении (восстановлении) «патриархата» обосновывает суще-

ствующее разделение труда и предостерегает от возможного нарушения запрета 

на «мужские профессии» для женщин. Противопоставление «дикого» и «домаш-

него», «мужского» и «женского» нашло свое отражение и в традиционной моде-

ли питания ненцев, которая строилась на оппозиции «сырое / вареное». Сырая 

пища входила в мужской ритуальный рацион, вареная − в женский. В кулинар-

ном коде северных номадов важное место занимала рыба, добыча, приготовле-

ние и поедание которой были жестко регламентированы ихтиологическим ми-

фом и ритуалом. О значимости символики рыбы в мифопоэтической экотеоло-

гии арктических этноцентрумов свидетельствуют материалы известной ненец-

кой писательницы и хранительницы этнокультурного наследия кочевников Яма-

ла Н.С. Салиндер, которая изложила уроки и заповеди самодийской сакральной 

ихтиологии, воплощенной в системе «запретов» и «дозволений», связанных со 

священной ихтиофауной, в составе которой особо почитались щука, налим и 

осетр. Н.С. Салиндер, описывая традиционные установления и правила ловли, 

разделки, приготовления и поедания рыбы, «утвержденные» в разных локальных 

группах ненцев, раскрывает ритуально-мифологические истоки «рыбного ме-

ню», составленного в соответствии с принципами дуальной символической 

классификации «мужского» и «женского», «сырого» и «вареного»: «Уважитель-

ное отношение к рыбе как к источнику питания выработало целую систему об-

рядов, связанных с ней. Нельзя было рыбу чистить ножом, для снятия чешуи 

применяли сушеную косточку оленей лопатки. У ненцев обитатели водоема то-

же делились на различные категории, среди которых были и священные рыбы. К 

священным рыбам относятся щука, налим, осетр. <…>. Ненцы второй локальной 

группы щуку в сыром виде в пищу не употребляют. На уху ее разделывать по-

ложено только мужчинам. После трапезы женщина тщательно моет горячей во-
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дой посуду, в которой было блюдо из щуки. Затем на некоторое время подержит 

ее над огнем. Вторая локальная группа также почитает налима. Налима ловят 

только на уху, разделывает его мужчина. Женщины в определенные дни месяца 

налима, как и щуку, не едят. В старину из налимьей шкуры, шили мешки, по-

крышки на грузовых нарт. Вторая локальная группа менее священным считает 

осетра. Женщины мужских фамилий (Ядне, Лапсуй, Евай) едят осетра в сыром 

виде. Представительницы женских фамилий (Салиндер, Тибичи, Харючи) упо-

требляют в пищу осетра в мороженом и вареном виде, за исключением опреде-

ленных дней месяца» [15]. 

Женщине «запрещалось есть сырое жертвенное мясо домашнего и дикого 

оленя. Можно было есть вареное медвежье мясо, но при условии, если она перед 

трапезой нарисует углем на лице усы и бороду, как бы станет чистой» [10, с. 35]. 

Медведь у ненцев наделялся высоким сакральным статусом, и потому упо-

требление его мяса женщиной требовало от нее специального очищения, которое 

и достигалось символической инверсией (переменой) пола. Трудовая и пищевая 

табуация была лишь частью той тотальной системы запретов, которыми опреде-

лялись границы женского поведения. Особо жесткой регламентации подверга-

лось проксемика (семиотика «женской» пространственной коммуникации). 

Женщина не могла пересекать дорогу, обходить вокруг чума, переступать на 

«чистую» половину жилища, переходить через мужские вещи, подходить к свя-

щенным объектам и т. п. «Для того, чтобы перейти на противоположную сторо-

ну обоза, она должна была нагнуться, чуть ли не переползти, или перекинуть 

тягло через голову. <…>. Женщина, проходя, должна бдительно смотреть под 

ноги, все убирать руками или обходить, а веревки и другие подобные предметы 

перебрасывать через голову» [Там же, с. 37–38]. Другими словами, любое, самое 

незначительное, телодвижение женщины определялось ритуально-

мифологическим скриптом, нарушение которого могло привести к наступлению 

хаотической ситуации (болезни, смерти, распаду социальных связей). Гендерный 

дуализм мужского и женского сополагался с системой пространственных коор-

динат (вертикаль-горизонталь; верх-низ) самодийского этноцентрума. Е. Ляр-

ская, исследовавшая женские запреты и комплекс представлений о нечистом у 
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ненцев, связывала их с образами и концептами «иного мира», и отмечала, что к 

сфере «нечистого» принадлежит все, что ассоциировано с топографией женского 

«низа»: «женская обувь, мешок для ее хранения, женская одежда, которая носит-

ся ниже пояса» [13, с. 322]. «Согласно ненецкой традиции в большинстве случа-

ев «осквернение» не передается через прикосновение, а происходит тогда, когда 

источник ся”мэй оказывается над оскверняемым <…>. Женщине, чтобы сделать 

какой-либо предмет нечистым необходимо сесть или лечь на него, наступить 

или переступить через него» [Там же, с. 323]. Исследовательница представлений 

лесных ненцев о пространстве В.И. Сподина отмечала, что «некую сакральность 

и отношение к Верхнему миру имеет пространство от дымового отверстия до 

макушки сидящей женщины − мят танса («жилища пространство») или верши-

ны полога теншац. В чуме только мужчина может вставать в полный рост цуны 

(«весь»). Женщина при необходимости также встает, но обязательно согнув-

шись. Не должна она стоять, когда поднялся мужчина. Даже ребенка одергивают 

словами: «Ты что встал, садись! Неужто хочешь к богам?» (сравняться с богами 

− В. С.). Традиция разрешает мужчине сушить свои кисы на вешалах у двери, а 

женщине − только у огня, положив их на доски пола. Не случайно мужчина счи-

тался у лесных ненцев няц («чистым») в отличие от женщины - ша ’мы («нечи-

стой»)» [16, с. 35-36]. А.В. Головнев, изучая пространственно-пластический ди-

зайн сакральной скульптуры ненцев указал на связь «остроголовых» деревянных 

идолов с открытым диким, природным ландшафтом святилища, а «круглоголо-

вых» − с чумом (домом). В символической классификации самодийского космо-

са «остроголовость» соотносится с образами полета, высоты, верха, вертикали, 

мужского, а «круглоголовость» сополагается с концептами заземленности, низа, 

горизонтали, женского: «Только двигаясь (стремясь) вверх, можно охватить 

(очертить, освоить) всю землю, всю ширь скрытую за вздутой «спиной Земли». 

«Острая голова» не нужна женщине, поэтому пестуемые ею домашние духи 

круглоголовы. Это признак мужской верхней силы хэ хэ, поэтому на самых вы-

соких и самых дальних рубежах тундры стоят остроголовые сядаи «с лицами, 

смотрящими в небо». Поэтому любой «знак власти» в открытой тундре имеет 
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заостренный верх. <…>. Одним из мужских знаков является вертикально по-

ставленный тюр (хорей)» [4, с. 230]. 

Женщина не могла переступать ногами через определенные предметы и 

должна была перебрасывать их через голову. Противопоставление «верха» (го-

лова) и «низа» (ноги) соотносится с оппозицией «чистый» − «нечистый». Не 

случайно поэтому женщине запрещалось употреблять головы жертвенных жи-

вотных, делать подошвы пим (обуви) из оленьих лбов [21, с. 128]. Женская 

одежда как атрибут «низа» считалась «поганой, хранилась в поганом углу у две-

рей. Даже сушить ее полагалось только у дверей и невысоко вешать для про-

сушки» [10, с. 38].  

В.Н. Топоров, описывая соотношение вертикальной (триадической) и го-

ризонтальной (кватернарной) координат в структуре мифопоэтического про-

странства указывал на то, что вертикальная ось связана с динамическими идеями 

движения, становления, развития в то время, как горизонтальная структура со-

относится с концептами стабильности, устойчивости, консервативности. «На 

вертикальной оси наибольшие угрозы целостности таятся в нижней части оси, 

символизирующей сферу «хтонического», «подземное царство», связанное с ха-

осом и его порождением, со смертью и мертвыми. Именно отсюда исходит глав-

ная опасность для «космизированной», приведенной в согласие целостности. И 

задача сохранения и преумножения ее требует внимания к этому опасному «ни-

зу». Можно сказать, что именно этот «низ» должен быть в центре внимания, 

контролироваться с особой бдительностью. В случае горизонтальной конструк-

ции ситуация иная: главная забота не об угрожаемом, а напротив, о наиболее 

надежном и устойчивом, о центре как гарантии контроля над периферией и со-

хранения целостности. Только при сочетании обеих координат − вертикальной и 

горизонтальной − обеспечивается безопасность «низа» и «периферии» со сторо-

ны соответственно «верха» и «середины» в первом случае и «центра» во втором» 

[18, с. 17-18].   

Описывая систему запретов, регламентировавших поведение женщины в 

традиционном ненецком обществе, исследователи делали вывод о ее полном 

бесправии и подчинении мужчине. Однако «бесправие» женщины у ненцев 
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сродни «бесправию» священного царя и имеет ту же сакральную природу: «Та-

кой правитель живет опутанный сетями детально разработанного этикета, запре-

тов и предписаний, цель которых состоит не в охране его достоинства и тем бо-

лее благополучия, а в удержании его от совершения поступков, которые нару-

шали бы гармонию природы, могли бы ввергнуть его самого, народ и весь мир 

во всеобщую катастрофу» [20, с. 237]. И далее Дж. Фрэзер, сопоставляя функции 

священного царя и женщины в традиционном обществе, отмечает, что «запреты 

и последствия, которые, как предполагается, вызовет их нарушение, одинаковы 

как по отношению к особам, которых почитают священными, так и по отноше-

нию тех, кто считается нечистым. Одеяние священного вождя убивает тех, кто 

им пользуется. То же воздействие оказывают вещи, к которым прикоснулась, 

например, женщина во время менструаций» [Там же]. 

Как представительница доместицированного мира «культуры» ненецкая 

женщина подобно древнегреческой богине Гестии выступала в качестве жрицы-

хранительницы священного очага арктического Дома, его мифопоэтической эко-

теологии. Одним из механизмов реализации этих функций и являлась система 

запретов, регулировавших семиотику женской пространственной коммуникации. 

Само наличие такой системы табу и установление неослабного контроля за ее 

соблюдением постоянно напоминали человеку о том, что этноцентрум обладает 

незыблемыми законами организации, нарушение которых может привести к все-

общей катастрофе. Особая роль в поддержании существующего миропорядка 

отводилась женщине, обладавшей мощным порождающим и разрушительным 

потенциалом, который находился под неусыпным контролем со стороны муж-

ской небесной вертикали мироздания. Особенности архаического восприятия 

женщины позволяют раскрыть семантику обрядовых действий, совершавшихся в 

священной роще Козьмин перелесок. Поскольку женщине как «нечистому» су-

ществу запрещалось переходить через священные объекты, то, проезжая через 

Козьмин перелесок, она должна была «очиститься» путем принесения жертвен-

ных даров. Среди них, как сообщал Вениамин, особое место занимали ленты, 

пояски, лоскутки ткани красного цвета. В цветовой символике ненцев красный 

цвет соотносился с женщиной. Именно в этот цвет были окрашены земля, на ко-
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торой проживала мифологическая прародительница ненцев, веревка для привя-

зывания груза на женских нартах («вата»), свадебный флаг невесты и т. д.  

Священная роща Козьмин перелесок являлась «дорожным» святилищем. 

Она располагалась на южном конце дороги-«ворьги», по которой проходила ка-

лендарная миграция оленеводов. В ненецкой символике пространства Север был 

связан со сферой «женского», Юг – «мужского». Описывая сакральную топо-

графию острова Вайгач, Вениамин отмечал, что «на этом острове издревле по-

читались главные два идола, один на южном конце сего острова, мужского пола, 

а другой на северном конце, женского рода» [3, с. 79]. Связь Севера с женским 

(праматеринским), родовым, сакральным началом прослеживается и в погре-

бальной обрядности ненцев. Характеризуя пережитки родового строя у ненцев, 

Г.Д. Вербов писал, что «если зимой, когда тундровые ненцы откочевывают к 

югу, в зону лесотундры, и находятся подчас за сотни километров от своей родо-

вой территории, у них кто-либо умрет, то его зачастую не хоронят, а завернув в 

шкуры или берестяные «тиски», укладывают на нарты. По окончании весенней 

перекочевки к северу, достигнув родовой территории, покойника хоронят на од-

ном из кладбищ рода» [Цит. по: 21, с. 218]. Во время осенней миграции оленево-

дов на юг женщина покидала «свое» пространство (север, тундра) и попадала в 

«чужое» (мужское) пространство (юг, лес). На границе мужского и женского, ле-

са и тундры и располагалось святилище Козьмин перелесок, которое являлось 

своеобразным «инициатическим» центром, где происходил переход от одного 

состояния и статуса к другому. Совершая обряд жертвоприношения в священной 

роще, женщина не только «очищалась» от родовой скверны, но и приобщалась к 

ценностям «чужого» (мужского) пространства. Типологически это соответствует 

обряду перехода невесты в дом жениха, во время которого она приобщалась к 

сакральным реликвиям чужого рода. Подобным же образом в период весенней 

перекочевки на север мужчины совершали обряд жертвоприношения в священ-

ной роще и тем самым готовили себя к переходу на родовую (женскую) терри-

торию, что перекликается с переходным «доместикационным» обрядом «одо-

машнивания» мужчины, нисходящего с высот вертикали царства «дикой приро-

ды» в хтоническую горизонталь глубин «женского» пространства чума, где 
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свершается ритуальное слияние всех пар дуальной символической классифика-

ции мироздания, которое обращается вспять к своему изначальному, недвой-

ственному андрогинному состоянию. «Когда оленевод возвращается к своему 

чуму, он снимает совик-гусь, оставляет его на улице и входит в жилище уже 

«полураздетый» − в малице. На пороге он сбивает снег с кисов и подола малицы, 

используя женскую «домашнюю» колотушку янгач (женщины вообще ревност-

но следят за тем, чтобы в чум заносилось как можно меньше «уличного»). В 

свою колотушку-лопатку (мужскую янгач), посредством которой он откапывает 

песцовые норы, проверяет качество мха на пастбищах, пастух оставляет на нар-

те. В чуме мужчина снимает с себя малицу, меняет кисы на домашние мякэця 

(старые меховые пимы). Свернутый пояс с амулетами и ножами он кладет в из-

головье своей постели. Ложась спать, он укрывается мякы то (женской ягуш-

кой-одеялом). Таким образом, при переходя с улицы он полностью меняет обли-

чье, становясь мякэ (домашним, чумовым) и отдаваясь на время под покрови-

тельство женщины и очага» [5, с. 211].   

Ненецкий ночной ритуал «одомашнивания», «очумления» мужчины, его 

«отхода ко сну» воспроизводит парадигматическую структуру переходного об-

ряда проводов («отхода») на тот свет (символика сна-смерти), инобытийная, 

иномирная семантика которого соотносится с мифопоэтикой женского рождаю-

щего и погребающего чрева. 
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CONCEPTS OF «WILD» («NATURE») AND «HOME» («CULTURE») 

IN THE MYTHOPOETIC ECOTHEOLOGY OF ETHNIC AND LOCAL 

COMMUNITIES OF THE RUSSIAN ARCTIC 

 

The mythopoetic ecotheology of the Samoyed ethnocentrums of the Russian Arctic 

was based on a symbolic classification of the universe, contrasting «nature» and «cul-

ture», «wild» and «domestic», «raw» and «boiled», «male» and «female», «pure» and 

«unclean», etc. The «natural» world juxtaposed with the semantic spheres of «wild», 

«raw», «pure», «male», «upper» and was endowed with a high positive status. On the 

contrary, the sphere of «culture» correlated with the «domestic» (domesticated), 

«boiled», «unclean», «feminine», «lower» principle, which had a negative axiology. 

Key words: mythopoetic ecotheology, binary semantic oppositions, wild nature, 

male/female, Russian Arctic, Samoyed ethnocentrums. 
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ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Аннотация: Указаны условия формирования еврейской средневековой филосо-

фии. Приведено периодическое деление направлений еврейской философии 

Средневековья. Представлены биографические сведения еврейских философов 

Средних веков и их философские концепции. 
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Средневековье. 

 

Средние века – это понятие, введенное историографами, обозначающее 

временной период между Античностью и Новым временем, с V-го по вторую 

половину XV-го веков. Преимущественно данный термин применяется относи-

тельно Европы и Ближнего Востока. Считается, что Средневековье берет отсчет 

с раздела Римской Империи на восток и запад. Таким образом, формируется, в 

некотором роде, двуполярный мир с центрами в Константинополе и Риме соот-

ветственно. [1]. 

Касательно мыслительной тенденции данного времени безошибочно при-

нято считать теологию и богословие, в частности христианские. Став, по указу 

императора Константина Великого, государственной религией Римской империи 

в 325-м году, оно полностью формирует идеологию общества и науки. [7, c. 97]. 

Также необходимо отметить и возникновение на Аравийских землях в 

VII-м веке новой монотеистической религии – ислама, который является след-

ствием скрещения иудаизма, христианства и местных языческих верований. 
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Данная религия способствовала объединению кочевых арабских племен в еди-

ное государство со столицей в Мекке, а, следовательно, и формированию нового 

культурно-научного центра в мире. [2]. 

Наконец, иудаизм, древнейшая из авраамических религий, таким образом, 

оказывается на пересечении двух миров. Само явление такого направления, как 

еврейская философия формируется в эллинистический период в Александрии, 

где еврейская интеллигенция свободно могла существовать в городе, занимать 

высокие должности и исследовать научные проблемы. Причиной еврейской фи-

лософии этого времени было слияние европейской и ближневосточной культур 

после завоеваний Александра Македонского. Данное направление мысли являет 

своей целью интерпретацию иудаизма, всей еврейской культуры и истории с ра-

ционалистической, философской точки зрения. Касательно хронологии, выде-

ляют следующие периоды формирования этой области философии: 1) эллини-

стический (2-й век до н.э. – 1 век н.э.); 2) средневековый в мусульманских и хри-

стианских странах (10-й - 16-й века); 3) современный (18-й век - наши дни). [3, c. 

1456]. 

Философы данного направления в эллинистике провели синтез иудаизма с 

платонизмом, пифагорейством и стоицизмом. Также, были произведены много-

численные комментарии Танаха с философской точки зрения и его перевод на 

греческий язык – Септуагинта. Известнейшие умы этого периода: Аристобул 

Панеадский (II-й век до нашей эры) и его ученик Филон Александрийский (ко-

нец I-го века до нашей эры – середина I-го века нашей эры). [Там же, c. 1456-

1457]. Еврейская философия данного периода оказала серьезное влияние на 

формирование неоплатонизма и, как следствие, раннего христианства. [Там же, 

с. 1459]. 

Итак, опираясь на вышесказанное введение, которое было необходимо для 

создания наиболее полной картины изучаемой темы, представляется возможным 

начать исследование еврейской философии в Средние века. 

С начала новой эры отношения новообразованного христианства и орто-

доксального иудаизма претерпевают негативные тенденции. Антисемитизм ев-

ропейских христиан на протяжении всего Средневековья послужил четким раз-
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делением еврейства и Европы. Еврейский народ был лишен всех прав и должно-

стей за исключением обязательства сбора средств на строительство христиан-

ских храмов и других предприятий. Также и во время Крестовых походов на 

Святую Землю было совершено множество еврейских погромов. Полностью об-

ратное же, более гуманное и цивилизованное отношение, было со стороны му-

сульман. Еврейский народ не встречал на территории Халифата практически ни-

каких гонений. Это и поспособствовало развитию науки и еврейской философии. 

[6, c. 505-506]. 

Историю средневековой еврейской философии принято делить на два пе-

риода: 1) «мусульманский» (IX-XIII века); 2) «христианский» (XIII-XV века). 

Данное направление начинает развиваться на всей территории распространения 

ислама: от Месопотамии до Иберийского полуострова. Труды писались на араб-

ском языке, однако, важно заметить, что буквы могли быть и из иврита. К X-му 

веку формируются два направления еврейской философской мысли: раббаниты 

и караимы. [4]. Первые признают авторитет Устного Закона. [8]. Вторые же от-

рицают раввинистический талмудизм. [9]. 

 В ранний период развития было серьезное влияние идей калама, который 

был следствием воздействия мутазилитской школы ислама. Давид аль-

Мукаммис (820-890 гг.) считается первым средневековым еврейским философом 

и последователем еврейского калама. Автор комментариев к «Книге Творения» – 

еврейскому мистическому сочинению 3-6 веков нашей эры. Также, является со-

здателем труда «Двадцать глав», или «Книга об основах религии», где содержат-

ся полемические сочинения против христиан и ответы иудаизма на различные 

религиозные течения того времени. [5]. В своей космологии впервые в еврейской 

мысли использует понятия «субстанция» и «акциденция», таким образом, стара-

ясь доказать сотворенность мира и опровергнуть атомизм. [4]. 

Крупнейшим же философом раннего средневековья является Саадия бен 

Йосеф (Саадия Гаон; 882-942 гг.). Создатель знаменитой академии – иешивы – в 

Вавилонии. Его труд «Книга верования и мнений» является первым системати-

ческим изложением основ иудаизма, содержащим философское обоснование. 

Саадия Гаон пытался создать систему, которой Писание и основные положения 
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иудаизма объяснялись рациональным образом, как и свойственно каламу. Он 

утверждал, что еврейская религия рациональна, но в отличие от мутазилитства, 

она может признать правоту традиции, если рациональное решение невозможно. 

Так же рационализму поддалось и мифологическое толкование Библии, которое 

было присуще талмудическому периоду иудейской веры. Важной целью своей 

философии он ставит создание системы рациональной аргументации для поле-

мики с противниками раввинистического иудаизма: караимами, мусульманами и 

христианами. 

Также, Саадия Гаон выделяет важными идеи о единстве Бога, не допус-

кавшем его множественности. Он есть абсолютное единство, бестелесное и 

трансцендентное миру. Для решения возникшей таким образом проблемы соот-

ношения бестелесности Бога с его явлениями, описанными в Библии, он разра-

батывает концепцию «Кавод нивра» – Божественной Славы – первого творения, 

которое и есть объект видений пророков и откровений. Бог, по этой концепции, 

поддерживает связь с миром посредством собственно созданной Славы, которая 

является «Божественным Присутствием». То есть, существует некий «второй 

воздух» – мистическая субстанция, из которой Бог образует осязаемые видения. 

Данная система радикально изменила представления о пророческих откровени-

ях, поставив разум выше необъяснимых самостоятельных явлений. 

Необходимо упомянуть и существование Божественной Справедливости – 

соединительного звена между Богом человеком. Это закон, позволяющий до-

стигнуть высшего блага. Человек создан свободным и ответственным за свои по-

ступки, Божественное всеведение не детерминирует их, ибо не является их при-

чиной. 

Саадия бен Йосеф добавляет к уже известным трем источникам убежде-

ния (внешняя реальность, знание наблюдения, знание разума) четвертый – 

«надежная традиция». Она основывается на Письменном и Устном Законах, ко-

торые, в свою очередь, базируются на историческом опыте евреев. С этим необ-

ходимо согласовываться всем остальным видам знания, а если и возникают про-

тиворечия, то это говорит лишь о неумении верующего понимать текст Откро-

вения. [Там же]. 
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Говоря о еврейской философии раннего средневековья, нельзя не осветить 

суть учения уже упомянутых ранее караимов. Это движение внутри иудаизма, 

созданное в Багдаде в VIII веке нашей эры. Они отвергали Талмуд и признавали 

лишь Письменный Закон. Многие последователи течения были выдающимися 

врачами, проповедниками и учеными. В X-ом веке Якуб аль-Киркисани пишет 

обширный энциклопедический труд, ставший основным изложением караимской 

доктрины, «Книга огней и вышек», а Йефет бен Эли га-Леви «Книгу заповедей», 

в которой рассматривает историко-философские проблемы, учения иудейских 

сект, рационализм в юриспруденции и философии, а также методы интерпрета-

ции Письменного Закона. 

Физику и космологию караимы почерпнули из арабского перипатетизма. 

В частности, концепцию о четырех элементах, их сотворении и последующем 

образовании тел материального мира. Тело имеет три измерения и делимо, в от-

личие от акциденций, которые для проявления используют субстанции. Бог, та-

ким образом, не может быть телом, поскольку не имеет ни трех измерений, ни 

способен из одного тела создать идентичное новое. Таким образом, караимы 

опровергают антропоморфизм Бога, присущий их полемическим оппонентам 

раббанитам. 

Также, рассуждая о чуде – божественных проявлениях, они утверждают, 

что достоверность явления определяется количеством свидетелей, а не количе-

ством пересказчиков, таким образом, вступая в полемику с мусульманскими ха-

дисами, ставя в противопоставление дарование Торы на горе Синай, где присут-

ствовал весь еврейский народ. [Там же]. 

Аристотелевский рационализм, которым вдохновлялись еврейские фило-

софы Средневековья, подвергается критике в философском труде поэта Иегуды 

Галеви (1075-1141 гг.) «Книга доказательств и доводов в защиту униженной ве-

ры» («Сефер га-кузари»). Данная работа представляет собой, своего рода, аполо-

гию иудаизма, полемизирующего с перипатетизмом, христианством и исламом. 

Автор считает, что традиционная иудейская позиция должна главенствовать над 

философией, ибо основана на религиозной истине и закреплена в Торе, в отли-

чие от второй, которая следует лишь из воззрений науки. Безусловно, что иуда-
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изм имеет части, доступные рациональному объяснению, таким данным обяза-

тельно подчиняться и всему человечеству, но есть части таинственные и не до-

ступные для рационализма, которые обеспечивают существование еврейского 

народа. 

Также, Иегуд Галеви делает замечание, касательно проблемы антропо-

морфизма Бога. Однозначно он указывает, что Он не имеет тела, как у Его со-

здания, но ряд моментов в Писании так или иначе повествуют о материальном 

проявлении, дабы верующему стало доступнее понимание Бога и, в первую оче-

редь, это позволяет формироваться эмоционально-личностным качествам и 

страху перед Творцом. 

Иегуда Галеви соглашается с представлениями о материальном образова-

нии мира, но отвергает психологию и метафизику арабских перипатетиков, ука-

зывая, что это результат синтеза аристотелизма и неоплатонической эманации. 

Все создается из материи и формы, но существует иерархия этих самых форм, 

высшая из которых человек, ибо он обладатель разума материального, форми-

рующего духовный. Душа обладает свободой воли, но подвержена Божествен-

ному провидению. Так или иначе, свободный выбор решений ведет к Первопри-

чине, что не противоречит Богу. Это явление есть «мудрость сердца» – «боже-

ственное деяние», как у пророков. 

«Сефер га-кузари» оказала большое влияние на последующую еврейскую 

мысль, найдя популярность у ранних каббалистов, у противников аристотелизма 

в Ренессансе,  у хасидов XIX-го века и ряда еврейских философов XX-го. [Там 

же]. 

Наконец, крупнейший и известнейший представитель еврейского средне-

векового аристотелизма – Моше бен Маймон (Маймонид; 1135-1204 гг.) – рав-

вин, врач, философ, живший в Египте и мусульманской Испании. Выдающийся 

талмудист, переформулировавший Закон и его трактовки в силу учительного ав-

торитета. Философ, чья аллегорическая интерпретация Библии перенималась 

схоластами. Автор множества писем еврейским общинам и философских сочи-

нений на арабском языке и иврите. 
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Уже в ранние годы он пишет работу «Трактат о логике», где излагает яс-

ное и сжатое изложение наиболее важных логических, физических, метафизиче-

ских и этических терминов. В другом труде, «Комментарии к Мишне», философ 

старается рационально истолковать, собственно, Мишну, сборник законов. Май-

монид впервые предпринимает комплексный анализ теоретических, историче-

ских, педагогических основ Устного Закона. Также, он формулирует 13 основ 

иудейской веры, разделив их на три группы: 1) Вера в существование Бога, Его 

единство, бестелесность, вечность и запрет идолопоклонничества; 2) Вера в про-

рочество, неповторимость, превосходство Моисея, Божественное происхожде-

ние Торы, ее вечность и неизменность; 3) Вера в Божественное всеведение, 

награду и воздаяние за добро и зло, в приход Машиаха и воскресение из мерт-

вых. 

Один из главных его многотомных трудов «Повторение Торы» содержит 

сжатую и точную кодификацию всего запрещенного и разрешенного в традиции, 

а также всех правил Торы. Такой синтез философии и Галахи, еврейского права, 

произведен для достижения единства практики и идеи, внешней обрядовости и 

внутреннего смысла, зримого действия и незримого опыта несет двойную цель. 

Создать, во-первых, авторитетную компиляцию законов и, во-вторых, перечень 

«истинных верований». Все в труде расположено так, дабы его было легко и по-

нятно изучать. Это кодекс законов для воспитания и назидания, ибо сам Закон 

есть воспитательная сила для интеллектуально-этического совершенствования. 

Другой важный труд Моше бен Маймона – «Путеводитель растерянных». 

Текст создан специально для тех, кто уже подготовлен в философии, и служит 

помощником в исследовании малопонятных и двусмысленных моментов в Пи-

сании, а также для обозначения глубинного философского смысла еврейского 

Закона. Маймонид также, как и до него, уделяет внимание антропоморфизму Бо-

га и рассматривает магические интерпретации разных моментов еврейской тра-

диции. 

Философ исходит из проблемы двойственного характера Закона: иногда 

внешний смысл текста помогает достигнуть понимания внутреннего смысла, в 

других же он противоречит разуму и мешает познать «Закон в его истинной ре-
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альности». Он предостерегает от широкого изучения физики и метафизики про-

стым народом, поскольку в физике Аристотеля содержится  доказательство су-

ществования Бога как Перводвигателя, а проблемы, поставленные в метафизике, 

человеческий разум вообще понять не способен. 

Необходимо выделить следующий ряд основных тем «Путеводителя»: 

1) «Бог и Его атрибуты». Тут говорится, что Богу не свойственны положи-

тельные атрибуты, ибо они все сводятся к одному и тому же. Бог многообразен в 

мире, а создание системы «положительное-отрицательное» наоборот роднит Его 

с вещами. Важно научиться отличать Бога от всего остального в мире. Он одно-

временно и Разум, и Разумеющий. Человек же становится таким лишь в процес-

се познания. Зная истинную реальность Своей Собственной неизменной сущно-

сти, Он также знает и совокупность того, что по необходимость проистекает из 

всех Его действий. 

2) «Божественное провидение». Маймонид выделяет разные позиции того, 

все ли знает Бог: эпикурейцев, перипатетиков, ашаритов, мутазилитов и иудеев. 

В итоге, он заключает, что человек свободен и в этом его предназначение. Разум 

приобщает его к Божественному. 

3) «Вечность или конечность мира». Философ сопоставляет иудейскую 

систему и сотворении мира из ничего и аристотелевскую с идеей вечного мира, 

приходя к выводу о невозможности рационального доказательства ни того, ни 

другого. 

4) «Пророчество». Данный феномен есть действие, происходящее из-за 

влияния Бога посредство Действенного Разума на интеллект, а через него на си-

лу воображения. Пророк должен обладать совершенством и разума, и воображе-

ния, дабы верно воспринимать послание. Моисей был совершенным пророком-

философом и мог воспринимать Слово Бога без посредника и состояния изме-

ненного сознания. 

5) «Границы и цели человеческого познания». Маймонид здесь высказы-

вает достаточно противоречивую позицию, говоря, что цель жизни – приобще-

ние к метафизике, но при этом постоянно упоминает, что разум человека спосо-

бен строить лишь неподтверждаемые гипотезы. Человеку непознаваем ни Бог, 
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ни отдельные сущности. Таким образом, остается не ясно, признает ли философ 

идею о жизни разума после смерти тела. 

Маймонид имел множество последователей и учеников еще при жизни, 

которые, являясь самостоятельными учеными и философами, составляли ком-

ментарии и трактовки его трудов, в частности «Путеводителя». [Там же]. 

Следующим крупнейшим философом после Моше бен Маймона считают 

Леви бен Гершона (Герсонид; 1288-1344 гг.). Он жил во Франции, был извест-

ным талмудистом, энциклопедистом, комментатором Торы и астрономических 

сочинений. В своем труде «Книга войн Господа» он ревизирует учение Маймо-

нида, повсеместно используя аристотелизм. Вообще, он был единственным ев-

рейским философом, ставившим взгляды Аристотеля выше иудаизма. 

Наиболее важным у Герсонида следует отметить учение о личном бес-

смертии души. Он указывает, что в каждой человеческой душе есть материаль-

ный разум, который и дает ему возможность учиться. Он же и исчезает с физи-

ческой смертью. Но, благодаря Действенному Разуму, существует пассивный 

разум, который пробуждается и становится приобретенным, актуальным, кото-

рый присоединяется к Действенному после смерти. Он сохраняет индивидуаль-

ные черты человека, таким образом, у каждого он различается. [Там же]. 

Как можно пронаблюдать, вышеуказанные философы-аристотелики ото-

шли от традиционного понимания Бога, Торы, пророчества, что вызвало непо-

средственную реакцию консервативных еврейских философов. Один из них – 

Хасдай Крескас (1340-1412 гг.). Видный богослов и философ, лидер испанского 

еврейства видел своей целью очистить иудаизм от Аристотеля, вернуться к ис-

тинному, библейскому пониманию. В своих трудах он опровергает физику древ-

негреческого мыслителя и маймонидовский рационализм. 

Исследователи еврейской философии выделяют, что Маймонид и Крескас 

создали два основных течения интерпретации иудаизма: греко-исламскую и тра-

диционно иудейскую соответственно. После смерти второго многие нашли его 

взгляды несовременными и слишком зацикленными на религиозности. Так или 

иначе, по мнению исследователя Юлиуса Гутмана, Хасдай Крескас стал послед-

ним оригинальным еврейским философом, а после него в данном направлении 
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мысли произошел упадок и многие философы ушли в эклектизм и ортодоксию. 

[Там же]. 

В качестве вывода можно заключить, что Средние века стали временем 

усиленной интерпретации той или иной авраамической религии с точки зрения 

философии. В частности, как в исследуемой нами теме, произошло слияние с 

аристотелизмом, что и было свойственно как мусульманскому направлению 

науки, так и схоластизму христиан. Еврейские философы ушли от абстракций 

платонизма к серьезному энциклопедизму и талмудизму, однако, столкнулись с 

проблемой потери идентичности собственной веры. Подобное явление показы-

вает, что философия и религия могут сколько угодно действовать вместе, при-

меняя рационализм первой на феномены второй, но лишь до того момента, пока 

одна из них не начнет занимать главенствующую позицию. Данная ситуация, та-

ким образом, становится в ряд ко многим другим пока что вечным и невозмож-

ным к исследованию проблемам философии. 
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ПАРАДИГМА МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ ФИЛОСОФИЮ ДЕКАРТА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние рационалистического ме-

тода Рене Декарта на человеческое восприятие окружающих вещей. Также пока-

зывается универсальность применения его метода в исследованиях других наук. 

Демонстрируется философия ученого, предусматривающая использование мето-

дов дедукции, которая помогает раскладывать сложные задачи на ее составляю-

щие – простые. Статья опирается на научные труды философа, посвященные 

изучению человеческого мышления. Представлен философский подход к реше-

нию математических задач, как пример интеграции двух наук – философии и ма-

тематики. 

Ключевые слова: рационалистический метод Декарта, естествознание, аналити-

ческая геометрия, парадигма математики, Piza. 

 

Философия помогает человеку правильно поставить главную цель его 

научных занятий, направить его ум таким образом, чтобы он выдерживал проч-

ные и истинные суждения о всех встречающихся предметах. К примеру, не зная 

математику, но начав ее изучение, можно прийти к независимым от чувственно-

го познания истинам. Как считал Р. Декарт*, обыденное мышление запутывает и 

усложняет понимание, а научное мышление, наоборот, ведет к простоте понима-

ния, основанного на твердых и истинных суждениях. Значит нужно отказаться 

от ошибок обыденного мышления, думал Декарт. Иначе научные деятели в сво-

ей области будут судить обо всех составляющих предметах мира только со своей 

                                                           
* Рене Декарт (René Descartes, 1596 – 1650) – знаменитый француз Нового времени, изучавший 

разделы философии, физики, физиологии, метафизики; ученый. 
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профессиональной точки зрения, из-за чего они не увидят многообразия и не по-

знают всеобщей мудрости. 

Декарт своей философией пытался доказать, что мир реален и законы ра-

зума соответствуют законам природы, и при помощи «парадигмы математики» 

пытался описать сущность предметов. Он сомневался в верности своей теории и 

говорил: «Даже если Бог вкладывает в меня законы разума, как узнать, что я не 

извратил их подобно умалишенному, который живет в своем вымышленном ми-

ре?» [4, с. 2]  

Одно из ключевых произведений в системе философских воззрений Р. Де-

карта занимает его трактат «Рассуждение о методе» [5, с. 143], опубликованный 

в 1637 году. Данный трактат состоит из 6 частей, в части 4 которого философ 

формулирует свой знаменитый афоризм, интегрированный в следующую смыс-

ловую конструкцию: «Заметив, что истина: я мыслю, следовательно я суще-

ствую, столь прочна и столь достоверна, что самые причудливые предположения 

скептиков неспособны ее поколебать, я рассудил, что могу без опасений принять 

ее за первый искомый мною принцип философии» [6, с.37], – писал Декарт в 

своей работе. Сам Метод, «с помощью которого, как мне кажется, я могу усо-

вершенствовать свои знания и довести их мало-помалу до высшей степени» [6, 

с.28]. 

Для того чтобы защитить себя от заблуждений, Декарт разработал «Пра-

вила для руководства ума», а именно, исходить из очевидно истинного, разла-

гать сложную проблему на ее простые части, после чего переходить от простых 

вещей к более сложным, максимально учитывая все факторы и ничего не упус-

кая. Благодаря чему любая сложная задача сводится к комплексу простых [2]. 

Ведь мудреную идею легко извратить, но невозможно это сделать с достаточно 

простой, не придав ей высшую сложность. Мир должен соответствовать понят-

ным и ясным законам разума. 

Декарт связывал свою философию с методом дедукции и с эмпирическим 

опытом. Под дедукцией подразумевается именно движение или последователь-

ность, чего нет в интуиции; кроме того, дедукция не нуждается в наличной оче-

видности, как интуиция, но скорее как бы заимствует свою достоверность у па-
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мяти. Больше всего раскрыть свои идеи о мире философу помогали арифметика 

и геометрия, которые с помощью метода дедукции помогали создавать неоспо-

римое подтверждение его рассуждений.  Поскольку в работах этих дисциплин 

общее уже содержит в себе частное, такой вывод должен быть абсолютно досто-

верен. Это позволило ему четко формулировать понятия законов природы и опи-

сывать законы движения и механического столкновения, определяющие явления 

и свойства физического мира. Данный подход позволял Рене свести все сложные 

законы мира к простым механическим. Также это помогло ему приобрести уве-

ренность в адекватности познания мира, однако философия вернула  его к пози-

ции механицизма, сравнивающему  мир  с часовым механизмом. Такое упроще-

ние понимания сложных явлений вызвало новое неразрешимое противоречие о 

положения души и свободы разума человека в его теле [4, c.28].  

Философия Декарта позволяет рассмотреть сложные явления и объекты 

через совокупность простых элементов, составляющих их. Мы хотим применить 

философский метод Декарта для решения задач из учебника по аналитической 

геометрии [3, с. 224]. Для решения этих задач рассмотрели тему «Поверхности и 

кривые второго порядка» [1], сравнили фигуры поверхностей второго порядка с 

другими научными открытиями в области изучения окружающего мира. Воору-

жившись научными рассуждениями, логикой и дедукцией Декарта создали ав-

торские задачи, соответствующие международной программе «Piza*», которая в 

настоящее время активно тестируется в муниципальных образовательных учре-

ждениях России. Данная программа высчитывает интеллектуальный потенциал 

страны на международной арене, за счет знаний учащихся 15 лет. В научной ста-

тье представлена одна задача из нашего журнала. Она демонстрирует, как рабо-

тает философский подход к решению. 

 

                                                           
* Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Pro-

gramme for International Student Assessment) – это международное сопоставительное исследование каче-

ства образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. 

Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным 

центром проведения исследования PISA в Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный инсти-

тут оценки качества образования». 
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Икра кальмара. Ученые из Норвегии обнаружили уникальную находку в 

Северном Ледовитом океане. Ею оказался желатиновый шар с живностью внут-

ри, долгое время они не могли определить это существо, но взяв ДНК–тест и ис-

следовав геометрическое строение оболочки объекта, они выявили, что это 

большое скопление икры кальмара.  

Описание создания задачи 

Оболочка икры кальмара имеет форму эллипсоида, а  внутренняя часть  

приобретает  фигуру однополостного гиперболоида. Мы при помощи метода де-

дукции разложили животную сущность на две отдельные поверхности второго 

порядка. Рассмотрели каждую из них по отдельности. Составили уравнения для 

них, и затем вывели из этих уравнений конечную формулу для нахождения экс-

центриситета. И подставив заранее подобранные параметры икры кальмара, рас-

считали его (эксцентриситета) значение. В результате мы получили задачу, соот-

ветствующую стандартам программы «Piza» и показали как работает философия 

Декарта при достижении цели, а именно составлении задач о необычных объек-

тах природы. 

Эллипсоид – «вытянутая» сфера 

«Вытянутость» эллипсоида опре-

деляется коэффициентом, который 

называется эксцентриситет. Экс-

центриситет (как он обозначается в 

скобках напишите)  эллипса мень-

ше единицы. 

Его можно рассчитать по формуле: 

  
Где a – большая полуось, b – малая 

полуось 
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Однополостный гиперболоид – 

фигура, задаваемая уравнением  

 
Также как и эллипсоид, он имеет 

эксцентриситет, который вычисля-

ется по формуле:  

  
a – большая полуось, b – малая по-

луось 

 
 

 

Задача: Ученые замерили параметры икры гигантского кальмара и получили, 

что половина ширины (малая полуось) равна 35 см, а полувысота (большая по-

луось) 40 см. Найдите эксцентриситет внешней части (эллипсоид)  икры каль-

мара. Ответ округлите до десятых 

Решение: Исходя из условия, большая и малая полуоси равны соответственно: 

a=40 см b=35см 

 Воспользуемся формулой для нахождения эксцентриситета: 

 

 

И получим, что =0.9  

Итак, мы можем сделать вывод, что философия помогает человеку найти 

более интересный и понятный подход к научной деятельности, позволяет взгля-

нуть на нее по–новому. В работе философа были рассмотрены «Правила руко-

водства ума», помогающие грамотно разделять части сложной задачи на ее со-

ставляющие – простые. Тем самым рассуждения Декарта облегчают понимание 

сложных законов мира.  

Рене считал, что бытие Бога достоверно, также как и геометрические ис-

тины. Поэтому философ обращался к Нему, как к вечно мыслящему существу, 

имеющему истинное знание, чтобы познать природу мира, не исказив ее.  Декарт 
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думал, о том что человек, это существо, у которого есть реальная связь бездуш-

ного и безжизненного телесного механизма с разумной душой, обладающей во-

лей и мышлением. И оно должно в полной мере их использовать. В «Рассужде-

ние о методе» он пытался передать читателю, что не нужно ограничиваться сво-

ими знаниями, ведь их можно усовершенствовать «мало–помалу до высшей сте-

пени» [7.c.86]. Границ знаниям человека нет! 
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Аннотация: В данной статье анализируется такое понятие как любовь. Рассмат-

риваются разные взгляды философов на данную тему, а также основные виды 
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Человек в период своей жизни сталкивается с различными вопросами, ко-

торые терзают его до конца существования. Начиная с детства, происходит фор-

мирование миропонимания, и соответственно появляются вопросы, мучавшие 

нас (людей). Человек задаётся как обыденными вопросами, «Почему машина не 

заводится?», так и более глубокими, требующими абстрактного мышления «Су-

ществует ли Бог?». 

Проблема любви является одним из наисложнейших вопросов. На протя-

жении всей истории человека волновал этот вопрос. Начиная с античности, над 

этой проблемой размышляли такие философы как Платон, Эмпидокл и Аристо-

тель. В последующие периоды к данной теме обращались Фома Аквинский, А. 

Шопенгауэр, Б. Спиноза, Э. Фромм, З. Фрейд, В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев и т. 

п. 

Прежде всего, стоит выяснить, что же такое любовь? Какого рода суще-

ствует любовь? Дать определение любви довольно трудно, достаточно вспом-

нить те же жевательные резинки «Love is», внутри которых были вкладыши с 

множеством определений любви.  

Само слово «философия» связано тесным образом с любовью, которое яв-

ляет собой сочетание двух древнегреческих корней «Филия», которое перево-

дится как любовь, и «София», означающая мудрость [6, с. 7]. Поэтому многие 

философы называли свои упражнения в философии любомудрием. В древнегре-

ческом языке есть ещё три названия любви: «Агапэ», «Эрос», «Сторге». Зачем 

нужно столько слов в одном языке, означающих по сути одно и то же? Связано 

это с тем, что во многих языках и культурах одно понятие может быть настолько 

сложным, что необходимы дополнительные слова, которые наиболее точно вы-

ражают смысл. У каждого из них свой смысловой оттенок. «Филия» это любовь-

дружба или любовь-приязнь, это возвышенное чувство, которое происходит по 

осознанному выбору. Её можно испытывать к родине, другу, родственнику, по-

знанию. Любовь к познанию и называют философией [2, с. 569]. «Агапэ» это 

любовь-жертва, в христианской традиции это любовь Бога по отношению к че-

ловеку. «Эрос» являет собой любовь-романтику, очень эмоциональные и тёплые 

чувства к другому индивиду, также часто ассоциируется с влечениями физиче-
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скими (сексуальными). Пожалуй, в современном мире в большинстве случаев 

люди понимают под любовью именно этот род любви. «Сторге» это любовь се-

мейная, к примеру, её испытывают родители к своим детям.  

Не только древние греки рассуждали на тему любви. В индийском тракта-

те «Ветви персика» речь идёт о том, как возникает дружба, любовь, уважение и 

желание. Извлечение душ друг друга порождает дружбу, извлечение умов – 

уважение, извлечение тел – желание. Любовь в свою очередь рождается путём 

сочетания трёх этих влечений.  

Любовь представляет собой тонкую материю. Сложно кратко сказать, что 

это такое. Чтобы вывести общее понятие любви, обратимся к её пониманию у 

философов. Так, немецкий философ Г. В. Лейбниц, который известен своими 

математическими открытиями, к примеру, законом достаточного основания, го-

ворил: «Любить – это находить в счастье другого своё собственное счастье». 

Подобной идеи придерживался один из важных философ немецкого идеализма 

Георг Гегель, по мнению которого «истинная сущность любви состоит в том, 

чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я» и, однако, в 

этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим 

собой» [1, с. 257]. В этих идеях прослеживается мысль о понимании любви в ви-

де некоего слияния. Так Платон в своём диалоге «Пир» описывает рассказ Ари-

стофана об андрогинах, мифических людях, появившихся первыми и сочетаю-

щими в себе мужские и женские признаки и начала [3, с. 462]. За попытку напа-

дения на богов андрогинов разделили надвое. По Платону, каждый из людей 

представляет только одну половину, поэтому каждый ищет свою половину. По-

сле разделения образовалось три вида воссоединения. Первый заключается в по-

иске и соединении мужчины и женщины, второй – женщины с женщиной и тре-

тий – мужчины и мужчины. Аристофан полагал, что лучшим воссоединением 

будет третье [3, с. 464]. Получается, что уже с античного времени возникают 

мысли по поводу гомосексуализма. Афины представляли собой патриархальный 

социум. Платон относился к группе внутри этого общества, которая была по су-

ти гомосексуальной. Однако не все греческие полисы относились терпимо к го-

мосексуализму как Афины, но и тут это не было принято выставлять такие от-
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ношения напоказ. В молодости Платон вполне мог относиться к подобной груп-

пе, но в более осознанном возрасте он придерживался иной точки зрения. В «За-

конах» Платон осуждает такие отношения и пишет, что самый верный тип семьи 

– союз (брак) между разными полами, т. е. между мужчиной и женщиной [6, с. 

16].  

Некоторые философы видели в любви счастье. Например, Эмиль Чоран 

писал, что «единственная и оригинальная черта в том, что она делает счастье не-

отличимым от несчастья» [5, с. 83]. Однако, тут появляется вопрос, важнее лю-

бить или быть любимым? Датский философ Сёрен Кьеркегор, писал: «Быть лю-

бимым больше всего на свете, беспредельной пламенной любовью – высшее 

наслаждение, какое только может испытывать человек на земле» [2, с. 576]. Та-

кой мыслитель как Альбер Камю, наоборот, считал, что не являться любимым 

это всего на всего неудача, а вот не любить значит быть истинно несчастным. 

Существует и другое представление, где любовь являет собой вовсе не благо. 

Обратившись к философу Артуру Шопенгауэру, можно найти мысль о том, что 

любовь представляет собой огромную помеху в жизни [7, с. 323]. С помощью 

любви заполняются тюрьмы и дома умалишённых, а хроника любовных стра-

стей легко прослеживается в протоколах комиссара полиции. Шопенгауэр А., 

будучи сторонником романтического пессимизма, считал, что страсть представ-

ляет собой иллюзию, она придумана природой, для того чтобы заманить челове-

ка в такую ловушку как брак [7, с. 328]. Те люди, которые всецело отдают себя 

чувству любви, полагают, что не существует ничего прекрасней, чем страсть. 

Они думают, что так возможно достичь счастья. В действительности, как счита-

ет Шопенгауэр А., именно так проявляется ловкий самообман, который создан 

природой с той целью, чтоб происходило продолжение рода [7, с. 332]. 

Рассмотрим такое явление как садизм, прародителем которого является 

Маркиз Де Сад. Он полагал, что истинный смысл жизни заключается в получе-

нии удовольствия. Можно ли садизм считать любовью? Скорее нет, так как та-

кое удовольствие заключается в половом извращении. Половая любовь возника-

ет после возвышенного чувства и полного доверия, это своего рода дополнение к 

основной любви, и является, несомненно, целью продолжения рода. Кому из нас 
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(людей) приятно получать боль и страдание? Хотя, если такой человек не явля-

ется разве что мазохистом. А если совместить садизм и мазохизм, то и в этом 

случае не будет любви. Это скорее преследование своих собственных ценностей 

и удовлетворение потребностей с каждой стороны. Аристотель определял три 

вида любви [6, с. 18]. Первый это эгоизм, мы обучаемся принимать любовь, вто-

рой – когда люди обучаются обмениваться, это отношения, завязанные на муже 

и жене, когда мы любим и являемся любимыми. Третий вид любви безусловный, 

это своего рода альтруизм, мы отдаём любовь просто так, например, как родите-

ли своему чаду.  Если же садиста в далёком детстве не любили, он помнит лишь 

унижения и издевательства, то, как он может отдать её? Да, кто-то может ска-

зать, что он через причинение боли воплощает свою любовь, так как иначе он не 

умеет. Возможно, что это и самоутешение и получение удовольствия за счёт 

причинения боли другому: «ура, я не один в этом ужасном мире испытаю уни-

жение и боль». Для того, чтоб получить объективный однозначный ответ необ-

ходимо побывать как на месте того, так и другого.  

 Эрих Фромм рассматривая данную проблему, пишет о симбиотическом 

союзе, который представляет собой взаимовыгодность [4, с. 44]. Он, говоря об 

этом союзе, приводит пример между матерью и плодом. Их двое, но в то же са-

мое время они являют собой одно. Они нужны друг другу, существуют вместе. 

Фромм Э. выделяет пассивную и активную формы такого симбиотического сою-

за [4, с. 46]. Под пассивной формой понимается мазохизм, а под активной са-

дизм. Мазохизм выражается в подчинении. Мазохист преувеличивает силу свое-

го подчинения, не важно, человек это или же божество. Он всё для мазохиста, 

когда как сам он никто, всего лишь его часть. Садист же, наоборот, делает дру-

гого человека частью себя. Он придаёт себе большую значимость, включая в се-

бя другого человека, который ему поклоняется. Фромм Э. не считает не то, ни 

другое любовью. Зрелая любовь по его представлениям это союз, при котором 

происходит сохранение целостности личности индивидуумов [4, с. 47]. В свою 

очередь, садизм и мазохизм представляют собой слияние без целостности. Лю-

бовь же это активная сила, которая действует в человеке. Любовь является тем, 

что рушит стену, которая отделяет индивида от других людей. А главный пара-
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докс состоит в том, что двое становятся одним, оставаясь при этом двумя [4, с. 

47].  

Таким образом, можно выделить одну особенность любови – это то, что 

есть во всех местах мира, где существует человек, универсальная ценность, воз-

никающая по отношению к разным объектам. Это чувство тесным образом свя-

зано с социумом. Оно может принимать те или иные формы и выражаться раз-

ными способами. 
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В современном мире люди ищут смысл там, где его зачастую не видно. 

Однако, если поискать, то можно увидеть интересные мысли в различных сфе-

рах. К примеру, если взять сферу компьютерных игр, то большинство людей бу-
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дут их осуждать и говорить, что они плохо влияют на психику человеку. Но если 

хорошо изучить это сферу, то можно найти скрытые идеи, отсылки к философии 

и религии.  

Существуют случаи, когда люди меняют своё имя (фамилию) на имя лю-

бимого персонажа из той или ной вселенной. Будь то игры, фильмы, книги и т.д.  

Похожую ситуацию можно наблюдать в такой сфере как аниме. Есть лю-

ди, которые пытаются примерить образ любимых аниме-героев. У кого-то это 

получается лучше, у кого-то хуже, а кто-то занимается этим профессионально. 

Во многих продуктах аниме-культуры можно проследить философские пробле-

мы. К примеру, в аниме «Тетрадь смерти» можно увидеть как философию ниц-

шеанского нигилизма, так и библейский мотив. В аниме «Для тебя, бессмерт-

ный» вырисовывается проблема человека, смысла жизни, да и в целом через всё 

произведение нитью протянута философия Платона. 

Государственная власть Японии в течение долгого времени не представ-

ляла собой феномен культуры как инструмент влияния на мир. Однако в 2007 г. 

были приняты меры для повышения прибыли Японии за счёт экспорта культуры 

[6, с. 50]. В основном это было сделано за счёт продажи аниме, а также манги. В 

современном мире данные жанры завоевали такую популярность, что привело к 

их буму.  

Аниме – японская мультипликация. Такая мультипликация охватывает 

взрослую, а также подростковую аудиторию, чем и заслужила известность. 

Можно сказать, что это является важным отличием от мультипликации осталь-

ных стран. Японские комиксы (манга) являются источником аниме [10]. 

В аниме имеются определённые знаки, благодаря которым происходит пе-

редача черт персонажа, его настроения, характера и т.п. Кроме этого, персонаж 

выступает в роли текста, так как мы можем его понимать и воспринимать. Ф. 

Понж полагал, что  «Возможно, все и вся ― и даже мы сами ― суть лишь пред-

ставления божественной материи: тексты, созданные её гениальным воображе-

нием» [7, с. 133].  Тот или иной текст можно интерпретировать. Это также каса-

ется и героев аниме. Способом их интерпретации является косплей. 
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Косплеем называют костюмированную игру, т.е. перевоплощение в раз-

личных героев аниме, видеоигр и японских комиксов (манги) [10]. Причина та-

кой тенденции заключается в способности временно стать кем-то иным. Глав-

ным для косплея является индивидуальность героя. Всё должно быть макси-

мально приближено к выбранному герою, от костюма до его поведения и манер.  

В связи с этим, может показаться, что феномен косплея находится далеко 

от философствования. Поэтому на ум приходит следующий вопрос: «Зачем во-

обще людям, а в частности фанатам, примерять на себе образ виртуального ге-

роя?». Зачастую на примерку одного образа необходимо потрать довольно много 

материальных средств. При этом люди делают это без какой-либо практической 

цели. Ответ довольно прост, такие люди примеряют образ, так как им самим не-

чего показать обществу. Однако, проблема вовсе не в этом. Она заключается в 

том, что таким образом люди самореализуются. Они, воплощают свой потенциал 

посредством примерки множества виртуальных «масок» и закрепления их в ис-

тории. 

В.В. Савчук высказал идею о том, что не индивид наблюдает образы, а 

наоборот образы наблюдают за ним [8]. Этим он хотел сказать, что визуализация 

на данный момент времени развилась на очень высоком уровне. Подтверждени-

ем этому как раз таки и служит такой феномен как косплей. Трудность заключа-

ется в том, что человек, который является создателем образов,  бессилен перед 

регулированием собственного творения. Обратимся к словам немецкого фило-

софа Д. Кампера, который писал о том, что: «Люди никогда не были властите-

лями образов. Как никогда не станут властителями знаков. Средства власти мо-

гущественнее того, кто их использует» [5, с. 55]. Это показывает единство и 

борьбу (диалектику) между создателем и его творением. С 20 в. начинается 

борьба человека с его «детищем». Это возникло вследствие проникновения тво-

рения в бытие общества. Как говорил М. Бердяев, человек из создателя превра-

тился в раба техники [3, с. 26]. Однако, В. Беньямин утверждал, что если не по-

лучается овладеть над техникой через овладение предметом, то желание взять 

верх над техникой увеличивается [2, с. 172].  
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Существует такая форма косплея как фестивали косплея. Те люди, кото-

рые принимают в этом участие, считают, что таким образом возникает духовное 

единство всех присутствующих незнакомых людей. Возможно, люди, таким об-

разом, достигают своей полноты и целостности, а их настоящая личность не яв-

ляется предметом обсуждения и осуждения. Однако, несмотря на профессио-

нальное перевоплощение, весь онтологический (экзистенциальный) потенциал 

невозможно отразить, так как в итоге мы получим материального двойника, взя-

того из виртуального. Ж. Бодрийяр пишет о том, что «двойник ― воображаемая 

фигура» [4, с. 218], но косплей это отвергает. Индивид, не представляя собой 

«воображаемую фигуру», актуализирует героя нереального. По мнению Ж. Бод-

рийяра «материализация двойника делает смерть неотвратимой» [4, с. 220], та-

ким образом, наступает гибель оригинала. Однако «гибель» в полной мере не-

возможна, так как настоящая личность индивида уходит на второй план лишь на 

определённое время. 

Исследуя проблему значимости виртуального в современном мире, Д. 

Кампер пишет о том, что индивид начал подходить творчески, создавая технику 

и письменность. По его мнению, это должно было привести современный мир на 

новый уровень. Однако это привело к обратному, т.е. удаление индивида от соб-

ственного «Я» к абстракции. Текст представляющий собой инструмент интепри-

тации, из материально-написанного превращается в то, что воспринимается че-

ловеком. В современном мире это касается также и сферы культуры. Культура 

стала своего рода текстом, которая заключает в себе тайные, скрытые идеи и 

мысли. Такие идеи становятся абстракцией реального мира и переходят в вирту-

альный. Таким образом, возникает взаимосвязь двух реальностей, в которых 

обитает феномен косплея.  

И. Антоновский считает, что косплей представляется неким эстетическим 

явлением. Это явление, в котором происходит «захват внешнего над внутрен-

ним, формы над содержанием, костюма над человеком, границы над свободой» 

[1]. Он убеждён в том, что феномен косплея является итогом  антропологическо-

го кризиса, который распространяется в жизни индивида. Таким образом, проис-

ходит уничтожение личности и его раздробление с помощью косплея. Е. Самой-
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лова наоборот считает феномен косплея некой системой для соединения раз-

дробленной личности. Такой феномен как косплей является важным в современ-

ном мире, так как он является частью  закрепления идентичности индивида, его 

«Я», которое в данный момент обладает раздробленностью и неполнотой. Кос-

плей с помощью фиксации «Я» индивида и героя, помогает объединить разного 

рода элементы раздробленного бытия [9, с. 681]. Эти два противоположных воз-

зрения не лишены идеалистичности. Очевидно, что обвинять косплей в тех или 

иных несчастьях людей нелепо. Это скорее итог упадка в современном мире, ко-

торый оказался в зависимости от медиа.  

Можно предположить, что главной ценностью для косплееров является 

ощущение себя конкретным героем. Однако это далеко не так, и всё намного 

сложнее. Примеряя разные образы, индивид приобретает шанс для изучения ме-

тодов формирования личности на основе опыта героев. Это даёт индивиду по-

нимание того, из каких составляющих создаётся образ и каким образом он влия-

ет на поведение и самосознание. После этого человек использует это для созда-

ния своего образа и поиска определённого места в обществе.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие воспитания души как ос-

новополагающего рычага в личностном росте. В работе рассматривается также 

проблема корректного подхода к воспитанию, а также место такого феномена 

как самовоспитание и саморазвитие. 
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Воспитание всегда являлось достаточно хрупким и тонким процессом. 

Ведь, вся дальнейшая жизнь человека будет отражать то, что родитель вложил в 

своего ребенка в детстве. Никому из нас не давали «пособия» по воспитанию 

или самовоспитанию. В данной процедуре обязательно отсутствие жестких 

крайностей, которые могут искалечить тонкую психику индивида. Несмотря на 

это в истории были определенные воспитательные системы, которые на данный 

момент считаются достаточно жесткими. Такие как, например в Спарте. Суще-

ствует предположение легенда (базирующееся на описаниях Плутарха), что каж-

дого новорожденного отец должен был принести на осмотр старейшинам. И ес-

ли ребенок оказывался слабым, его сбрасывали со скалы. Однако современные 

археологические изыскания ставят под сомнения данное предположение [1]. Хо-

тя в целом, убийство детей в Греции было достаточно распространённым явле-

нием. Иными словами, существует множество примеров для демонстрации кон-

траста воспитания в обществе.  
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Человечество веками разрабатывало различные системы воспитания, лишь 

со временем осознавая их эффективность и влияние на ребёнка. Этот процесс 

постепенно становился неким искусством, которым владели определённые лю-

ди. В противовес этому стоит отметить высказывание Ж.Ж. Руссо о том, что 

«как только воспитание делается искусством, удача его почти невозможна, ибо 

содействие, необходимое для успеха, не зависит в этом случае от людей. При 

больших усилиях можно более или менее приблизиться к цели; но для полного 

достижения ее нужно счастье». [4] 

На данный момент мало кто вообще задумывается о важности воспитания, 

как о значимой части жизни каждого из нас. На самом деле, данная тема доста-

точно актуальна, ведь корнем всех проблем принято считать семью и детство. 

Семья в данном смысле является основным пластом, так сказать фундаментом, 

над которым строятся уже индивидуальные характеристики. В своей работе 

«Введение в психоанализ» З. Фрейд рассматривает 5 основных стадий развития 

индивида, и по завершению  последней (ориентировочно в 17 лет) дальнейших 

изменений не может быть [6]. Он также отмечает важное влияние, а точнее дав-

ление, которое ощущает ребёнок со стороны внешнего мира. Происходит некая 

борьба воспитуемого с внешними цензорами: общество, культура, родители и 

т.д. Однако классический психоанализ и сам З. Фрейд  упустили то, на что обра-

тила внимание его дочь А. Фрейд – важную роль социальных и психических 

структур отношений, а именно в семье. Но в целом, она аналогично рассматри-

вает воспитание как некоторую борьбу, в результате которой и появляется более 

или менее разумное существо [5, c. 39]. Несомненно, что со временем взгляд на 

данный процесс изменился, хотя многие идеи психоанализа актуальны и сейчас.  

Итак, воспитание человека начинается с началом его жизни. Первым учи-

телем с нашего рождения является мать. Отец  играет достаточно важную роль в 

воспитании, но основополагающее влияние на нас имеет именно мать. Чаще все-

го материнский инстинкт подталкивает матерей чересчур опекать свое дитя. По-

добный пример гиперопеки может привести к тому, что когда ребенок выраста-

ет, он не приспособлен к существованию в мире без родителя. Дело в том, что 
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так ребенок не научится переживать горе, а скорее будет более восприимчив к 

нему [4]. 

Просто заботы о ребенке не достаточно, важно научить ребенка жить. 

Научить его управлять своими чувствами, преодолевать удары судьбы и ориен-

тироваться в любых условиях, ведь «жить же значит действовать» [4] 

Рассмотреть важность данной темы хотела бы на примере произведения 

Ж.Ж. Руссо «Эмиль или о воспитании». В данном произведении автор дает ха-

рактеристику первоначальному воспитанию детей и выделяет три основных ис-

точника воспитания: «воспитание дается нам или природою, или людьми, или 

внешними явлениями. Внутреннее развитие наших способностей и органов со-

ставляет воспитание природою; уменье пользоваться этим развитием воспиты-

вают в нас люди; а приобретение собственного опыта на основании воспринима-

емых впечатлений составляет воспитание внешними явлениями» [4] 

Воспитание Ж.Ж. Руссо сводит к понятию «привычки», что на самом деле 

таковым и является. Ведь как ты с детства привык вести себя, так и в будущем 

будешь совершать какие-либо поступки или действия автоматически. Но верна 

ли такая концепция поведения? 

Таким образом, можно сказать, что правильность воспитания со стороны 

социального института зависит от модели поведения родителей и количества в 

ней крайностей. Но если мы рассмотрим то, что семья, как социальный институт, 

не должна играть такую значимую роль в воспитании и реализации потенциала 

индивида? Что, если вариант приближенный к истинности воспитания не дол-

жен зависеть от того, что нам дали наши родители? 

Рассмотрим вероятность самовоспитания детей с самого детства. Допу-

стим, что ребенок предоставлен сам себе. Что у него нет примера и модели пове-

дения в тех или иных ситуациях и конфликтах. Ребенку приходится формиро-

вать свое мышление и понимание самостоятельно с чистого листа. И единствен-

ным его регулятором выступает не родовая группа, т.е. семья, а общество класса 

в школе, т.е. окружающие, не имеющие к ребенку непосредственное отношение. 

Качество последнего объединение случайно и разнопланово. В нём могут при-

сутствовать как позитивные, так и деструктивные тенденции, в частности по от-
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ношению к воспитуемому.  Или же если ребенок, не видя модели поведения от 

родителей, может перенимать образ своего кумира из масс-медийных источни-

ков: фильмы, книги, блоги и т.д. Можно ли рассуждать о результативности дан-

ной формы воспитания, если полностью исключить семью, как основной инсти-

тут передачи опыта и воспитания? 

Полагаю, что нет. Так как в таком случае ребенок привыкает к боли, нега-

тивному воздействию окружения на него в этом мире, где его бросили и не лю-

бят даже его собственные родители. Несложно представить общее психическое 

состояние и последствия, в частности в аспекте социализации и коммуникации, 

подобного положения вещей, которые отразятся на его поведении, отношении и 

системе ценностей. 

Ж.Ж. Руссо скорее стремится раскрыть данный вопрос с точки зрения не 

ограничения индивида в желаемых вещах, в необходимой базовой любви, под-

держке и понимания своего ребенка, но не полного отказа от некоторых границ. 

Автор склонен к достаточно либеральному подходу, в основе которого самосто-

ятельность. Стоит указать, что Дж. Локк стоял на обратной позиции. Для него 

наиболее важным является дисциплина, а также применение традиционных, в 

частности жестких, но, по мнению автора, утилитарных и эффективных методов 

воспитания [3]. Хотя конечно физическое принуждение являлось, по мнению 

Дж. Локка, неприемлемым, но и интересы самого ребёнка практически не долж-

ны учитываться.  

Отметим, что Ж.Ж. Руссо утверждает, что главное, чему следует научить 

ребенка родителю, это справляться с преградами и ориентироваться в сложных 

ситуациях. Но он также не должен чрезмерно дистанцироваться от своего воспи-

туемого, пуская его поведение на самотек [4]. 

Воспитание – это всегда инвестиции. И. Кант писал, что дети должны вос-

питываться не для настоящего, а для будущего состояния рода человеческого [2, 

451]. Но и важно также и то, что «человек может быть воспитан только челове-

ком – людьми, точно так же получившим воспитание» [2, c. 447]. Процесс вос-

питания крайне сложен. Он не должен быть излишне либерален или деспотичен. 

Ему необходим баланс ответственности и свободы. И. Кант отводит важную 
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роль самовоспитанию, ведь разумные знания должны сами зарождаться, а не 

преподнесены извне. И в данном случае его идеи схожи с принципами Ж.Ж. 

Руссо, но не идентичны. 

Но в целом, сама система передачи своего опыта ребенку от родителей не 

может быть реализована в полном объёме. Передача своих принципов, нравов и 

уставов чаще всего препятствует выявлению того, чего ребенок на самом деле 

хочет. Родитель может постараться повлиять на жизнь своего ребенка, попы-

таться научить и передать ему свои принципы и опыт. Но свои собственные 

«шишки» человек должен «набивать» сам. Это тот самый контраст «Кнута и 

пряника». Та грань между поддержкой и свободой, с которой и есть проблемы 

чаще всего. 

Но что, если нам все же рассмотреть воспитание родителей не как основ-

ной рычаг воздействие на формирование человека, а как вероятность влияния 

этого воспитания на дальнейшую жизнь. То есть, оправдание какого-то поведе-

ния невозможно только тем, какое у тебя было воспитание в детстве. А что если 

основным рычагом как раз и является момент самовоспитания? Есть некоторый 

социальный эксперимент. В семье алкоголиков есть двое сыновей. Старший вы-

рос и стал успешным бизнесменом. Младший же стал вором и убийцей. У обоих 

спросили, как они пришли к тому, кем в итоге стали. И оба ответили, что у них 

родители алкоголики. На данном примере можно рассмотреть способность чело-

века формировать в себе мотивацию. Кто-то ищет в себе лучшие черты и стано-

вится лучшей версией себя. А кто-то ищет оправдания своему регрессивному 

образу жизни.  

Существует еще множество примеров детей имеющих проблемы с роди-

телями, которые берут начало из детства. И когда они вырастают, становятся та-

кими же, как их родители – инфантильными и мягкотелыми людьми, не способ-

ными сделать хоть какое-то усилие над собой. Или же делают все возможное, 

чтобы не стать такими же родителями, т.е. всё возможное, чтобы сделать себя и 

свою жизнь гораздо лучше. 
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Может именно это и является важным рычагом нашего самовоспитания? 

Может все кроется в аспекте собственного желания стать лучшей версией само-

го себя? 

В общем и целом, можно сказать, что именно мы и есть сами себе регуля-

торы, которые влияют и корректируют наше поведение. Да, общество дает нам 

определенные санкции и установки, но при должном желании и мотивации, 

можно постараться вырасти в собственных глазах и стать хоть на чуть-чуть 

лучше, чем вчера. И любые оправдания, что у «меня не было возможности, что 

мои обстоятельства не позволили» показывают нежелание решения своих про-

блем. Да, есть определенные трудности на пути каждого индивида в процессе 

его становления, но он должен превозмочь себя, преодолеть преграды и идти 

дальше. На нас колоссально влияет собственный опыт и ситуации, в которых мы 

оказываемся. Наше мышление и воспитание, весь наш психологический портрет 

должен быть анализом нашего прошлого, который стал фундаментом для насто-

ящего. Ты не можешь изменить своего прошлого. Но оно не должно определять 

твое настоящее и будущее. Мы сами выбираем, кто мы и кем хотим быть для се-

бя в своем собственном мире.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие творчества и его основные 

современные философские проблемы. Также в работе уделяется особое внима-

ние влиянию массовой культуры на специфику и значение творческой деятель-

ности. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, философия творчества, 

массовая культура, современность. 

 

Согласно Новой философской энциклопедии, творчество является катего-

рией философии, психологии и культуры, которая выражает собой один из са-

мых важных аспектов человеческой деятельности, состоящий в увеличении мно-

гообразия человеческого мира в процессе культурной миграции [3]. В теории 
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творчество вообще является сферой самореализации для личности и областью 

созидания.  

Французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни 

Анри Бергсон видел творчество как основополагающий аспект жизни: «Жизнен-

ный порыв, о котором мы говорим, состоит по существу в потребности творче-

ства» [1, с. 246-247]. Он также говорит о том, что человек не может творить без 

ограничения, потому что сталкивается с материей, а именно с движением, об-

ратным его собственному. Но человек может завладеть этой материей и тогда 

стремится ввести в неё возможно большую сумму неопределённости и свободы.  

Актуальность проблем творчества является достаточно очевидной даже 

для обывателя. Не смотря на уникальность каждого из нас, мы хотим, чтобы 

жизнь становилась только лучше, чем уже есть. Выполнить эту задачу можно с 

помощью творчества, при этом как собственного, так и чужого.  

Проблемы творчества затрагивались мыслителями на протяжении всей ис-

тории. Даже в античности существовала такая проблема, но она не была осново-

полагающей и не имела главенствующие место в исследованиях философов ан-

тичности. Поскольку главенство было у метафизики, был вопрос о поиске пер-

воначала, то считалось, что творчество человека не имеет важного значения. 

Далее в Средневековье представители патристики и схоластики дают 

творчеству человека более важную роль, нежели в античности. Но и здесь твор-

чество ограничивается божественной сферой и достижением спасения, что соот-

ветствует духу того времени. В «Граде земном», согласно одной из главных идей 

Августина Блаженного, человек не в силах создать благодатную жизнь [4]. А, 

следовательно, его творчество без Бога – напрасный труд. 

С появлением в эпоху Возрождения идей гуманизма и антропоцентризма 

становится возможной и почти полная свобода творчества. Отсюда возникнове-

ние такого множества шедевров художественного искусства. Именно в этот пе-

риод творят Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль Санти, Сандро Ботти-

челли и многие другие.  

В Новое время в понимании сущности творчества делается акцент не на 

идейный, т.е. эстетический аспект, а на практический (творчество как действие). 
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Если сравнивать Новое время с предыдущей эпохой, в которой доминировало 

художественное творчество, то в Новое время главенствующее положение зани-

мает научное творчество, где доминирующее значение имеет изобретательство. 

В этот период представители немецкой классической философии (И. Кант, Ф. 

Шеллинг), «философии жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон), марксизма (К. Маркс), 

экзистенциализма (М. Хайдеггер) создают концептуальные труды, в которых 

центральное место занимает категория «творчество». 

В наши дни творчество занимает одно из важнейших мест в жизни людей. 

Но сейчас творчество в большинстве своём носит массовый и поверхностный 

характер. Обывательское потребительское отношение к искусству и творчеству в 

целом, которое формируется массовой культурой, переходит в нежелание людей 

думать, а затем в неспособность ко всякому творческому и в том числе критиче-

скому мышлению, что формирует соответствующее отношение к самой жизни. 

Как следствие исчезает внутренняя мотивация к развитию, которая обычно реа-

лизуется через искусство. Оно же помогает человеку приобщиться к прекрасно-

му и «сбежать» от реальности. Образуется некая экзистенциальная пустота, в ко-

торой образуется место для навязывания чужого мнения, идей, вкусов и чувств. 

Подобное явление становится очень удобным средством манипулирования мас-

сой не думающих людей, так открывается возможность «продать» любую необ-

ходимую идею. 

В способностях творчески мыслить заключается духовная жизнь человека, 

но, когда в обществе преобладает массовая культура, то человеку уже вовсе не 

нужна способность мыслить, ведь это больше не является необходимостью. По-

лучается, что человек перестаёт думать самостоятельно, потому что поле для 

общения разрушается, диалог между людьми исчезает, они перестают друг друга 

интересовать и понимать. Это происходит по двум причинам. Первая – из-за 

равнодушия, вторая – по причине научно-технического прогресса, где устрой-

ства (компьютеры, телевизоры, смартфоны и пр.) не причиняют боли и не тре-

буют большой мыслительной нагрузки. Человек перестает мыслить и говорить 

на родном «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке» [6], а 
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удовлетворяется языком жестов, цитат, рекламы, различных штампов и стерео-

типов. Сейчас человеку гораздо проще общаться с машиной, чем с людьми. 

Подобное потребительство (стремление только к удовлетворению своих 

потребностей и потребительское отношение к чему-либо) [2] формирует и 

укрепляет в массовом сознании позицию, противоположную творческой. Массо-

вая культура адаптирована для современной рыночной реальности, где понятия 

«продавать» и «творить» стали синонимами для большинства. Творческий по-

тенциал современного человека оказывается неиспользованным, т.е. не реализо-

ванным в духовной, преобразовательной или созидательной деятельности. 

Нетворческое сознание, в котором отсутствует стремление к совершен-

ствованию, может стать помехой на пути развития человека и стать фактором, 

из-за которого будет более вероятным путь деградации, нежели развития, осо-

бенно в стремительно меняющемся мире. Творчество же есть способ осуществ-

ления возможности «быть», оно является важнейшим культурообразующим фак-

тором, проявлением духовной состоятельности личности. [5] 

Всё же, не смотря на подобные негативные тенденции, массовая культура 

является особой сферой культуры современности, и она представляет собой этап 

в истории человечества, где существует множество средств, условий для разви-

тия общества и способностей человека к самопознанию. При должном желании 

человек способен противостоять веянию массового общества, реализуя свои 

способности в творчестве. Например, у детей развитие творческих способностей 

происходит в процессе обучения и воспитания. Но здесь очень важно создать та-

кую атмосферу, где будет благоприятная обстановка для появления новых идей 

и мнений. Создавая такую атмосферу необходимо развитие чувства психологи-

ческой защищенности у детей. Как следствие этого критические высказывания с 

негативной эмоциональной окраской могут вызвать у ребёнка ощущение глупо-

сти собственных мыслей, что приведёт к подавлению способностей к творче-

ству. 
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В нынешней философии всё чаще происходит обращение к исследованию 

сверхъестественного опыта как одной из разновидностей познания, в пример 

можно привести русского эзотерик-исследователя Успенского П.Д., который в 

своей работе «Новая модель Вселенной» описывает карты Таро: «Интересный 

материал для изучения Таро есть в трудах Освальда Вирта, восстановившего ри-

сунки Таро и, кроме того, выпустившего несколько интересных книг по герме-

тическому и массонскому символизму» [6]. Для мантики (или практика гадания), 

которая предположительно помогает увидеть будущее и дать ответ на конкретно 

интересующий вопрос, тем самым устанавливается возможность её интегриро-

вания в парадигме философского анализа духовного бытия человечества. 

Что такое мантика? Мантика (от греч. mantike – «гадание») – ком-

плекс ритуалов и техник, направленных на гадание и предсказание будущего на 

основе мифо-магической картины мира, одно из основных оккультных «искус-

ств» или «наук» [3]. Она зародилась ещё в Древней Греции и Риме, где верили, 

что будущее можно узнать, благодаря прорицаниями сивилл, либо обратившись 

к оракулу. Однозначного мнения о происхождении термина нет. Одни связыва-

ют его с именем древнего прорицателя Мантиса, который жил во времена царя 

Аргоса. Другие рассказывают о провидице Манто из Фив, дочери слепого про-

рицателя Тиресия. 
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Мантика – это не случайное явление в жизни социума, а социокультурный 

феномен, существующий на протяжении всей истории развития человечества. 

Феномен мантики выступает универсальным суррогатом иных социальных ин-

ститутов, когда последние еще не нашли необходимых ответов на вопросы, свя-

занные с ситуацией неопределенности, или когда конкретному индивиду спосо-

бы решения проблем неизвестны. В пример можно привести ясновидящую Ван-

гу, которая сообщила в 1952 году, что Сталин умрет в марте 1953 [1]. Никто не 

догадывался об этом, Вангу даже хотели приговорить к тюремному заключению 

после данного пророчества. 

Мантика сегодня – это получение информации нетрадиционным спосо-

бом. У людей часто есть вопросы, ответы на которые невозможно найти в книге 

или интернете, и которые даже не задашь своему окружению, и именно здесь им 

помогут предсказания из «вне».   

Несомненно, что у каждого человека в жизни был спорный момент, когда 

он не знал, как поступить, что выбрать или что поможет при решении какой-то 

конкретной проблемы. И именно здесь предположительно может прийти на по-

мощь мантика, которая становится источником нужной информации. В совре-

менном мире мантика – это уже не просто гадания, а чтение знаков и символов и 

сопоставление их с реальной материальной и духовной жизнью человека [7]. 

Если обратиться и посмотреть процент тех, кто верит в гадательные прак-

тики, то можно заметить, что больше половины опрошенных в России (55%) ве-

рят в колдовство, предсказания и прочие «чудеса». Если говорить о гендерном 

различии, то женщины в два раза больше, чем мужчины (62% против 36%) верят 

в мантику [4]. Это говорит о том, что в нашей стране мантика пользуется попу-

лярностью. С чем же это связано? В первую очередь с распространением данно-

го явления в интернете и на телевидении. Достаточно упомянуть всеми извест-

ную передачу «Битва экстрасенсов», которая идет с 2007 и набирает миллионы 

зрителей у экрана. А, например, в интернете всё больше просмотров набирают 

каналы с раскладами Таро. Если забить в видео-хостинге YouTube «расклад та-

ро», то мы увидим в первой строчке видео с 800 тысячей просмотров [5]. 
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В последнее время гадательная индустрия обретает презентабельные ры-

ночные формы. В процесс вовлекаются деятели классической науки, что создает 

чувство достоверности, например Карпенко А.С. в своей работе описывает про-

рочества в их обыденной трактовке [2]. Мантика рассматривается всё глубже и 

детальнее, как социокультурный феномен, ведь существует достаточно большое 

количество практико-ориентированной литературы. 

Но можно ли получить правдивый и достоверный ответ на вопрос, обра-

тившись к гаданию? Возьмём конкретные формы данной практики, а именно – 

расклады карт Таро. Представим, вы пришли на сеанс к тарологу. Человек сразу 

располагает к себе, в частности просит обрисовать общую картину вашей про-

блемы, которую вы хотите разрешить. После вашей истории он совершает так 

называемый «расклад» и описывает увиденное на выпавших картах. И тут мы 

видим, что человек использует обобщения, а обобщения – это первая техника, 

которая способна формировать нужную реальность усилиями самого клиента, 

которая нужна ему самому 

Человек, который гадает должен сказать вам правду, ну или то, что выгля-

дело бы правдой, как же он это сделает. Например, если сказать «вы не любите 

дождь», то определённое количество людей ответит, что как раз таки и любит 

дождь, но если сказать «вы не любите плохую погоду», то тут уже большинство 

согласится с данным высказыванием, ведь для каждого «плохо» означает что-то 

своё: для кого-то дождь, для кого-то жара, для кого-то грязь.  

Специалист по Таро, использую метод обобщения, тем самым подталки-

вает человека обращаться к своему опыту, чтобы конкретизировать эти обобще-

ния, наполнить их смыслом, проверить их на правдоподобие. Можно взять лю-

бые другие средства для гадательных практик: кофейная гуща, монетки и так да-

лее, но смысл тут будет один – подсознание активизирует весь свой опыт и 

находит для тех или иных ситуаций и сигналов нужные (достоверные) значе-

ния. Но что от этого получит человек, которому гадают? В первую очередь ду-

шевное успокоение по поводу нерешённого вопроса, с которым он пришёл, тем 

самым его психологическое состояние перейдет из подвешенного состояние в 
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более спокойное, тем самым человек будет чувствовать себя более уверенно и 

испытывая наименьший стресс. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что гадания явля-

ются ничем иным, как психологическим консультированием. Именно мантика 

помогает людям, благодаря мышлению решить собственную проблему, ответить 

на сложный вопрос. Мантика не имеет даров пророчества или сверхъявственных 

сил, это всё лишь наши личные осмысления и копания в недрах собственного 

сознания. 
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ИСТОРИЗМ В ВИДЕОИГРАХ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Данная работа направлена на анализ соотношения вольности и точ-

ности интерпретации истории в видеоиграх. Проведён структурный анализ на 

хронологической основе. В качестве примера была взята игра «Assasin`s Creed», 

события которой помещены в реальные хронологические рамки истории. 

Ключевые слова: видеоигры, исторические персонажи, архитектура, документы. 

 

Видеоигры – это один из наиболее своеобразных аспектов жизни совре-

менного общества. Благодаря видеоиграм человек может развить свою реакцию 

и стратегическое мышление, увеличить скорость принятия решений, научиться 

фокусироваться и уйти от стресса. Ярким примером может быть «DOTA 2» или 

«CS:GO», по которым проводятся достаточно масштабные турниры. Погружаясь 

в атмосферу игры, человек может расслабиться, забыть о каких-либо тревогах и 
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отдохнуть. Но в основе видеоигры, как и в книгах, фильмах, сериалах и прочих 

сфер досуга, лежит сюжет, то есть, некая история в каких-то условных обстоя-

тельствах, вымышленной вселенной, или же временных рамках. Фокусируясь на 

последнем, хотелось бы поразмышлять на тему историзма в видеоиграх. Для 

раскрытия данной темы была взята игра «Assasin`s Creed», вплоть до 3 части се-

рии.  

Дезмонд Майлс – главный герой этой серии. Он случайным образом попал 

в конфронтацию двух тайных организаций – ассасинов и тамплиеров, которые в 

21-м веке именуют себя компанией «Абстерго индастриз». Эта компания зани-

мается поисками так называемых «Частиц Эдема», что уже вплетает мифологию 

в некую объективную материалистическую реальность, которая представлена в 

игре. «Абстерго» похищает протагониста и сажает его в специальную машину, 

именуемую «Анимусом», которая как бы «считывает» память предков из ДНК. 

Иными словами индивид засыпает и смотрит как бы кино от первого лица (т.е. 

глазами вашего предка). В первой части этим предком главного героя был асса-

син во времена Третьего Крестового похода – Альтаир ибн Ла-Ахад. События 

происходят в 1189 году. Образ ассасинов в игре, их деятельность и место их 

«штаба» совпадает с реальными данными. И тамплиеры тоже настоящие участ-

ники Крестовых походов. Хотя «Братство ассасинов» вдохновлено больше не 

какими-то историческими конкретными документами или записями, сколько 

романом «Аламут» Владимира Бартола. Даже девиз «Ничто не истинно – всё 

дозволено» именно из этой книги.  

К тамплиерам тоже масса вопросов – почти никто из реальных персона-

лий, убитых Альтаира, не пострадал от рук ассасинов, а многие и вовсе прожили 

вполне себе долгую и счастливую по тем меркам жизнь. Исторически, убийцы 

добрались только до семейства Монферратов, причём не до отца, как в игре, а до 

сына, к тому же годом позже. А учёный Джубаир аль Хаким презирает образо-

вание, сжигает книги и пытает всех, кто с ним не согласен. Хотя праобраз Хаки-

ма – странствующий поэт ибн Джубаир – ценил любые знания и искусство, а 

умер на 26 лет позже своего игрового воплощения. Но стоит отметить, что есть в 

игре и удачные примеры реальных персонажей. Ричард I Львиное Сердце, воз-
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главляющий Третий Крестовый поход, не отличается покладистым характером, 

как и его исторический прообраз, а ещё говорит с сильным французским акцен-

том, что напоминает проблемы английского короля с английским же языком [4]. 

Вторая часть серии Assasin`s Creed с историей Эцио Аудиторе да Фиренце 

(Италия-Турция, 15-16 вв) исправила ошибки предыдущей части и отнеслась к 

истории с большим уважением. С этой серии начались взаимодействия главного 

героя с реальными историческими личностями (а с трилогией Эцио – их целый 

колорит) – например, с Лоренцо Медичи, главой Флоренции. Проблема этой 

трилогии в том, что сюжет выстроен так, чтобы отличить антагонистов и прота-

гонистов. Медичи Л. показывают нам как мудрого правителя Флоренской рес-

публики, хотя современники писали о нём как о любителе роскошных пиров и 

плотских утех, которого мало волновала политическая жизнь. Сценаристы даже 

умолчали о его связи с монахом Джироламо Савонаролой, который нашёл под-

держку агитации отказа от роскоши в людях, которые устали от вечного распут-

ства Медичи. В игре он показан как безумный фанатик. И тут сценаристы тоже 

слукавили и исказили его исторический облик: Савонарола устраивал костры из 

книг, предметов искусства и, иногда, людей, но к последнему наказанию монах 

прибегал в крайних случаях. Народ искренне уважал монаха, а не боялся его. 

Что касается главной исторической личности, с которой Эцио дружил на протя-

жении всей трилогии – Леонардо да Винчи – его характер соответствует описа-

нию современников, как и возраст. Художник даже промышляет вскрытиями, 

как раз в те годы, когда на самом деле изучал строение человеческого тела. В иг-

ре да Винчи показан состоявшимся и известным живописцем, хотя в этом воз-

расте Леонардо работал подмастерьем. Зато точно отображена тяга изобретателя 

к хитрым конструкциям и нелюбовь к войне. Он даже просил Эцио уничтожить 

свои творения, чтобы из-за них не пострадали люди. Существует предположе-

ние, что да Винчи специально вносил ошибки в свои чертежи танков, пушек и 

других орудий. 

Гораздо больше вопросов возникает к семейству Борджиа во второй части 

истории Эцио Аудиторе (Assasin`s Creed Brotherhood). В игре они изображаются 

очень гротескно. Но подобное объяснимо тем: что у Борджиа было много врагов, 
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которые распространяли самые разные слухи о семье [2]. Если поверить лишь 

некоторым из них, то уже сложится картина семьи, которая отличается брато-

убийством, использованием ядов и инцестом. Но игра ошибается даже в тех ме-

лочах, которые были известны и не подвергались сомнениям. Например, Папа 

Римский Александр VI (в простонародье – Родриго Борджиа) изображён тол-

стым и мерзким стариком, хотя в истории он был намного моложе и слыл обая-

тельным и красивым. Его сын – Чезаре – показан не расчётливым полководцем, 

а трусливым психопатом. Например, он травит своего отца. Папа Римский Алек-

сандр VI правда умер от яда, но в исторические описания указывают, что Чезаре 

восхищался отцом и сильно от него зависел. Тираном он тоже не слыл. В опре-

делённых аристократических кругах Чезаре считался обаятельным, дружелюб-

ным, хотя и иногда безжалостным человеком. А простой народ любил его за об-

щественные реформы и социальную политику даже в тех регионах, которые мо-

лодой Борджиа забирал силой. Очень странно показана и смерть Чезаре Бор-

джиа: он трусливо прячется от Эцио за спинами своих стражников. В реальности 

его смерть была иная: в припадке безумной ярости, Чезаре один бросился на от-

ряд рыцарей (правда, они же его и закололи). Попытка выставить Борджиа резко 

отрицательными персонажами, сказалась и на других героях: например, игровой 

противник Борджиа, философ Никколо Макиавелли в реальности дружил с Че-

заре и посвятил ему несколько примеров в своём трактате «Государь», а план 

Родриго Борджиа по объединению Италии не просто интересовал Макиавелли, а 

восхищал его [5].  

Зато образ города в этой серии стал лучше. В них появилось больше па-

мятников архитектуры, разные регионы получили свои особенности и проекти-

ровку. Даже городок Монтериджони, в котором находится вилла Аудиторе, вос-

создан на основе реального плана застройки того времени. На этот раз художни-

ки и разрабочики учли и то, как здание меняется со временем. Например, Сикс-

тинская капелла показана без известных фресок Микеланджело, который начнёт 

свою работу только в 1508 году. А мост Риальто в Венеции оставлен деревян-

ным, ведь современный – каменный вариант – появился только в конце 16 века. 
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Но что-то происходит с этой достоверностью в третьей части трилогии об 

Эцио (Assasin`s Creed Revelations), когда тот перемещается из Италии в Констан-

тинополь. По городу шагают янычары в золотых масках, которые явно не имеют 

место в рамках реальной истории (скорее напоминали интерпретацию истории 

Голливудом). Районы Стамбула перемешаны, памятники расставлены некор-

ректно, а на детали закрыли глаза. Крытый рынок «Гранд Базар» в те годы (1511 

год) был деревянным, а не каменным. В Соборе Святой Софии был  готов только 

один минарет, игра же показывает все четыре [3]. Однако сюжетная линия, свя-

занная с заговорами и вопросами наследования, отражает действительность того 

места и времени. В Османской империи закон запрещал правителю выбирать се-

бе наследника, а султан Михмед II даже узаконил братоубийство. Если после 

смерти предыдущего владыки один сын убивал другого, то заслуженно получал 

корону на правах самого сильного. Кстати, сам принц Сулейман I Великолепный 

бодро общающийся с Эцио на Флорентийском диалекте итальянского тоже со-

ответствует историческому прообразу.  Известно, что принц был полиглотом, а 

Османская империя тогда поддерживала тесные дипломатические отношения с 

Флорентийской республикой. 

Переходим к заключительной части истории Дезмонда Майлса – Assasin`s 

Creed III, главный герой которого – Радунхагейду или Коннор происходит от 

британской и индейской крови и где исторические рамки захватывают период 

Войны за независимость США (1760-1783 гг.) [6]. В этой эпохе хватало героизма 

и заговоров, но игра зачем-то повторяет ошибку итальянских частей и пытается 

перетасовать стороны конфликта, обеляя и очерняя отдельных персонажей. Как 

правило, больше всего это касается британских представителей. Например, ан-

глийский полковник Эдвард Брэддок показан неумелым трусом, который убега-

ет и бросает своих же солдат на верную смерть. На самом деле, он отличался не 

дюжим, по военным меркам, героизмом и погиб, оставшись на одном поле боя 

со своими солдатами. Сюда же можно и отнести политику Уильяма Джонсона, 

который во второй половине 18-го века отстаивал интересы коренных американ-

цев. Делал это не очень справедливо и конечно исключительно на благо Брита-
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нии, но всё же успешно. Моххоки даже приняли его в своё племя и даже нарекли 

«Человеком, который говорит великие речи».  

Но некоторые этапы войны воспроизведены корректно. Например, сраже-

ние под Лексингтоном и Конкордом, а также отступление британской армии. 

Разработчики даже учли тот факт, что подлинно неизвестно, какая сторона пер-

вой открыла огонь. Однако все попытки корректного воссоздания исторического 

соответствия рушатся, когда в игре появляется Джордж Вашингтон, который в 

игре поддерживает Британию и приказывает сжечь родную деревню главного 

героя. Во-первых, реальные моххоки выступали тогда на стороне Англии, а сжи-

гать деревню союзников – это военное преступление, которых за Вашингтоном 

Дж. замечено не было [1]. Во-вторых, непонятно, как главный герой присоеди-

няется к патриотам США, а племя его поддерживает, ибо, если молодой моххок 

в те годы объявил, что будет воевать против Британии, он бы стал изгоем. Зато 

игра достоверно показывает отношение к другим расам в те годы. Так наставник 

американского Братства ассасинов – темнокожий Ахиллес Дэвенпорт, который в 

18-м веке владеет целым особняком и поместьем – это вполне реальное положе-

ние вещей того времени. До Войны за независимость любой человек с любым 

цветом кожи мог заявить о праве на незанятый клочок земли и построить там 

дом. Правда, вероятно, исключительно дом Ахиллеса выглядит реалистично, так 

как городам в этой части игре уделено мало игрового времени.  

Нью-Йорк конца 18 века игра показывает не очень убедительно. Разработ-

чикам просто не удалось найти достоверных источников и городских карт для 

корректной реконструкции, поэтому игроку приходится перемещаться по напо-

ловину обгоревшей и вообще пуританской версии города. А ведь в годы рево-

люции Нью-Йорк прославился как «захудалое место», главным украшением ко-

торого был Квартал Красных Фонарей. Пожалуй, самой важной исторической 

ошибкой является момент подписания Декларации о независимости США. Эта 

страна всегда отмечает День Независимости 4 июля, ведь 4 июля 1776 года и 

был подписан данный акт. Однако в игре дело происходило 15 июня 1775 года.  

Исходя из вышесказанного, следует заключить, что в любой игре есть ка-

кая-то погрешность в сюжете, противоречия в сценарии, а для кого-то неспра-
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ведливое отношение разработчиков к своей же франшизе. Повествование не все-

гда является доминирующим. Однако искажение исторических фактов – это ми-

нус, т.к. если воспринимать игру как «учебник истории», то понимание её будет 

некорректным. Для игры важнее игровой процесс, и именно он привлекает. По-

этому к подобным играм необходимо относится именно как в игре, и не рас-

сматривать её как источник, претендующий на историко-документальную до-

стоверность. 
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На данный момент сложно определить, когда именно появляется такой 

феномен как конфликт. Важно отметить, что конфликты возникали задолго до 

появления человека. Например, межвидовые или внутривидовые конфликты жи-

вотных. Однако перед дальнейшими рассуждениями стоит привести несколько 

определений для понятия «конфликт». 

Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в ин-

тересах, целях, взглядах, происходящих в процессе взаимодействия, заключаю-

щийся в противодействии участников этого взаимодействия и, как правило, со-

провождающийся негативными эмоциями или агрессией [1, c. 81]. 

В словаре Брокгауза и Ефрона говорится же, что конфликт – это столкно-

вение, преимущественно в политической сфере [2].  

В энциклопедическом словаре по политологии: Конфликт – это противо-

борство, столкновение двух или нескольких субъектов, обусловленное противо-

положностью, несовместимостью их интересов, потребностей, систем ценностей 

или знаний [4, c. 142]. 

Итак, возвращаясь к вышесказанному, конфликт и агрессивное поведение 

являются неотъемлемой частью взаимодействия живых существ, и межвидовое 

или внутривидовое противостояние в природе – явление абсолютно обычное и 
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распространенное. Однако, животные не ведут войн, в отличие от человека, но и 

здесь имеются свои тонкости.  

Война – это конфликт между различными образованиями, такими как 

племя, государство, политическая группировка и т.д., который происходит из-за 

различных претензий или притязаний, как правило, в форме вооружённого про-

тивостояния или боевых действий между вооруженными силами. 

Человечество далеко не все время своего существования ведет войны. Так, 

например, в эпохе палеолита – первом историческом периоде каменного века, 

наиболее часто используемым орудием было простое по форме каменное копье. 

Первые каменные копья были в первую очередь инструментом для охоты, а не 

оружием для убийства себе подобных. В период верхнего палеолита человек 

остается единственным представителем рода homo на планете, не считая отдель-

ные, оставшиеся группы неандертальцев и некоторых других малочисленных 

родственников человека [3, C. 849].  

И хотя уже тогда встречаются наскальные рисунки с изображениями, ко-

торые можно было бы интерпретировать как сцены конфликтов с применением 

силы, среди них, из обнаруженных, нет ни одного изображения эпох палеолита и 

мезолита, которое можно было бы достоверно связать с вооруженным насилием. 

К тому же, важно отметить, что большинство ран и всяческих механических 

нарушений на человеческих останках палеолитического периода имеют либо по-

смертное, либо естественное происхождение (от зубов животных, переломы, 

действие иных естественных причин, но не боевой травматизм) [3, с. 849]. 

В период мезолита происходят существенные изменения. Начинает выми-

рать вид крупных стадных травоядных – главный объект охоты древнего челове-

ка, что приводит к кризису охотничьего промысла. Древние люди начинают охо-

титься на животных более мелких, что приводит к сильной популяризации тако-

го орудия как лук со стрелами. Ресурсов становится меньше, а людей больше. 

Больше появляется находок человеческих останков со следами от наконечников 

стрел и копий. Однако, несмотря на то, что изобретаются новые более сложные 

орудия с составными лезвиями, резцы и прочие предметы, которые могут быть 
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использованы в качестве вооружения, по-прежнему не существовало специали-

зированных военных образцов оружия и укрепленных поселений [3, С. 850]. 

В эпоху неолита и энеолита (медно-каменный век) появляются различные 

общины и постоянные поселения, развивается и оформляется производящее хо-

зяйство и животноводство, соответственно совершенствуются и орудия труда. 

Впервые начинают использоваться медные орудия, хотя они являлись нераспро-

страненными и ненадежными. Появляются и первые специализированные ору-

дия как боевого вооружения. Факт появления специализированного оружия поз-

воляет сделать вывод о том, что конфликты и насилие между людьми начинают 

существовать уже не в форме единичных и редких инцидентов, к примеру, не-

контролируемых всплесков агрессии, но становятся уже частью общественной 

жизни и культуры, ее важной и, к сожалению, неотъемлемой составляющей. 

Начинают вестись определенные «протовойны», но пока ещё в относительно не 

больших масштабах. Соответственно появляются и достоверные изображения 

батальных сцен, возникают примитивные укрепления и массовые захоронения 

убитых [3, с. 855 – 856]. 

Первые племена, использовавшие более-менее качественное бронзовое 

вооружение, получают весьма значительное преимущество над теми соседями, 

которые еще его не использовали, что впоследствии приводит к весьма быстро-

му распространению технологии производства сплава, так как появляется необ-

ходимость в способности обороняться. Производящее хозяйство приводит к ро-

сту плотности населения и его имущественному расслоению. Появляются те, кто 

занимают высокое положение в социуме, а сам социум превращается в те или 

иные формы общин, где один человек или группа лиц приобретают власть и 

возможность навязывать свою волю сотням людей. С бронзовой эпохи появля-

ются первые государства и цивилизации. Военные конфликты как феномены 

взаимодействия окончательно оформляются, и их численность начинает без-

остановочно возрастать. 

Как свидетельствует история, чем больше развивается и дальше двигается 

человечество, тем больше войн происходит, и тем большее количество людей 

эти конфликты затрагивают. Немецкий социолог – Эрих Фромм на примере ис-



  

364 

тории Европы указывает, что число и интенсивность войн являются не постоян-

ными величинами, а значительно возрастают по мере технических успехов ци-

вилизации и процессов усиления правительственной власти [5].  

Интересным моментом является факт того, что чем древнее период суще-

ствования человека рассматривать, тем большую роль в конфликте играет ба-

нальный вопрос выживания. И, следовательно, наоборот, чем ближе хронологи-

ческий период к современности, тем меньшую роль в массовых конфликтах иг-

рает необходимость в добыче пропитания, приобретении земель или ради выжи-

вания, и тем большее количество людей принимают в участие противоборстве. 

Нельзя забывать о том, что в процессе своего развития человечество с каждым 

веком придумывает новые, все более смертоносные и разрушительные виды во-

оружения. В современности же, при наличии огнестрельного оружия, человеку и 

вовсе не нужно вступать в ближний контакт для нанесения повреждений другим 

людям, однако, куда более весомой проблемой является современная артилле-

рия, без которой не обходятся военные конфликты в наше время, а также ядер-

ное оружие, способное в считанные мгновения уничтожить миллионы людей. К 

тому же стоит учесть, что современные военные конфликты помимо людей за-

трагивают и огромные пласты флоры и фауны в местностях, где ведутся боевые 

действия. Означает ли все это, что чем дальше человечество продвигается по пу-

ти своего развития, тем более агрессивным и конфликтным становится – вопрос, 

на который еще предстоит ответить. 

Фрейд З. считал, что агрессивность – один из основных инстинктов, опре-

деляющих психологическую направленность и смысл существования человека. 

По его мнению, конфликты и войны есть не что иное, как неизбежное следствие 

периодических вспышек человеческой агрессивности. Агрессивность по З. 

Фрейду – это часть влечения к разрушению, так как она включает в себя разру-

шительные тенденции, направленные вовне, однако также существуют и само-

разрушительные (направленные на себя) побуждения. Деструктивность же – од-

на из форм агрессии, ее компонент и проявление, которое направлено на разру-

шение чего-либо (в том числе и себя). Таким образом, можно сделать вывод, что 
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деструктивность не равняется агрессивности, однако определенно с ней связана. 

[5]. 

Фромм Э. также, анализируя гипотезу Фрейда З., говорил, что агрессив-

ность является не реакцией на раздражение, а представляет собой «постоянно 

присутствующий в организме подвижный импульс», который обусловлен самой 

сутью и природой человеческого существа [5]. 

Если З. Фрейд, как и другие психологи, выдвигающие теории о неотъем-

лемости конфликта и человеческой натуры правы, то человечество никогда не 

сможет избавиться от войн и конфликтов и тем самым рискует уничтожить соб-

ственную цивилизацию. 

Однако, исходя из уже вышесказанного, человечество во время своего 

становления не вело войны как таковые, а агрессия древних людей крайне редко 

была направлена на своих сородичей. И в наши дни можно обнаружить примеры 

не конфликтных и не ведущих войн культур, как например населявший архипе-

лаг Чатем народ мориори, который придерживался пацифистского принципа 

Нунуку. Но не стоит упускать факт того, что народов никогда не конфликтую-

щих, как не прискорбно, во множество раз меньше тех, которые являются вполне 

себе конфликтными или даже агрессивными. 

Резюмируя всё вышеописанное, можно сказать, что конфликты и войны – 

это уже с давних пор часть самой сути нашей цивилизации. И хотя на протяже-

нии истории человечества так было не всегда, с бронзового века эта пугающая 

тенденция лишь разрастается. Двадцатый век считается самым кровопролитным 

веком в нашей истории. Хотя цифры точных потерь для конфликтов прошлого, 

да и настоящего, часто определить невозможно, но если обратить внимание на 

то, что есть в открытых источниках, только в ходе первой мировой войны, по-

гибло людей больше, чем во всех крупных войнах за всю эпоху Средневековья. 

А если взять в пример вторую конголезскую войну (1998-2002), происходящую 

на рубеже двадцатого и двадцать первого века, то погибших в ней больше, чем 

во всех наиболее крупных столкновениях Рима за всю его античную историю. И 

при этом современные войны практически никогда не затеваются из-за вопроса 
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выживания. Человечество, которое будет продолжать вести массовые конфлик-

ты, непременно приведет себя к ужасающим и непоправимым последствиям. 
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и минусы, конфликты и влияние на такие сферы жизни как экономика, политика, 

духовная сфера и социальная. Так же приобщение к данной религии, ее тради-
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Данная статья нацелена на то, чтобы показать, как буддизм интегрируется 

в культурные и религиозные традиции Монголии. Важной задачей работы явля-

ется приобщение и актуализация религии Восточной Азии. Современный буд-

дизм стоит на 5 месте по популярности среди людей по всему миру. Только се-

годня насчитывается свыше 571 миллионов буддистов, и большинство из них, 

проживает на территориях Азии. Принято выделять 3 основных направления 

буддизма: Махаяна (самая популярная), Тхеравада (Хинаяна) и Ваджраяна. Мон-

голия, как одна из больших стран Азии, решила остановить свой выбор на ти-

бетском буддизме. 

История буддизма в Монголии началась со времён правления Годана 

(внука Чингисхана), который, наладив отношения с Тибетом, сместил шаманизм, 

и его место занял тибетский буддизм. В буддийский период истории Монголии 

большую роль начинает играть институт Сангха или верховные иерархи, кото-

рой объявлялись святыми «перерожденцами». Институт тулку-перерожденцев 

сформировался в Тибете с целью интенсификации распространения буддизм на 

западе и востоке. [1, с. с.122-123]. Пользуясь поддержкой монгольских ханов, 

таких как Алтан-хан и Гуши-хан, а затем, используя протекторат Цин, школа Ге-
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луг в результате длительной борьбы концентрирует государственную власть в 

Тибете в рамках религиозных институтов, важнейшую роль среди которых игра-

ли Далай-ламы. 

Далай-лама – «Далай» означает в монгольском языке «океан» — в значе-

нии «Великий» (правящие ханы после Чингиса носили титул Далай-хан), а 

«лама» (bla ma) в тибетском эквивалентно санскритскому слову «гуру» и имеет 

значение «учитель». Интересный факт заключается в том, что Далай-ламу изби-

рают на пожизненный срок. После его смерти люди «ищут» следующего прави-

теля. Считается, что этот процесс происходит следующим образом. После смер-

ти духовный наставник перевоплощается в теле новорожденного мальчика. 

Процесс поисков на первый взгляд кажется сложным, но сами ламы утверждают 

обратное. Дело в том, что зачастую деятель, который должен перевоплотиться, 

перед смертью сам называет место предстоящего рождения или даже имена бу-

дущих родителей. [3, с. с.57-61].  

Иногда близким людям, ученикам, приближенным во сне приходят виде-

ния, и найти место и семью не составляет труда. Если этого не произошло, начи-

нают действовать методом исключения: анализируют, где и когда умер духов-

ник, какая местность вызывала в нем трепет. Новое воплощение обычно появля-

ется спустя один-два года. Для поиска организуют специальную поисковую 

группу. При сложных случаях поиска Далай-ламы группа отправляется к берегу 

озера Кхалмо Лацо. [3, с.87-89].  

Есть мнение, будто здесь обитает божество Палден Лхамо, которое в от-

ражении водной глади способно показать месторождение или лица родителей 

нового воплощения. 

Свой вклад в религию Монголии внес Бон. Бон является древней религией 

Тибета, но в настоящее время основное влияние имеет тибетский буддизм, само-

бытная форма махаяны и ваджраяны, которая пришла в Тибет из санскритской 

буддийской традиции северной Индии.  В декабре 1988 года Его Святейшество 

Далай-лама созвал в индийском городе Сарнатхе конференцию тулку (лам-

перерожденцев) разных традиций. Он отметил важность тибетских и добуддий-

ских традиций бон, содержащихся в работе о  «Пяти тибетских традициях» [6, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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с.72-75].Та форма бон, которая  развивалась с XI века нашей эры, имеет много 

общего с четырьмя буддийскими традициями Тибета, рассматривая все пять 

традиций как некую общность. 

В период распространения буддизма в Монголии храмы развиваются и 

децентрализуются совместно с монгольской аристократией и императорской 

властью Цинской династии, поскольку вне действия централизованным полити-

ческим влиянием буддийские сообщества обладают сравнительно высоким 

уровнем автономии. Так конкурирующие группы монгольской аристократии 

начинают интегрироваться в структуру религии, экономически поддерживая мо-

настыри и храмы для большего авторитета. Кроме того, происходит усиление 

позиций духовенства во многих сферах общества, посредством взаимодействия с  

аристократическими элитами. [4, с.85-90]. Монастыри становятся ведущими тор-

гово-экономическими центрами, складывается монастырская образовательная 

монополия, что позволяет транслировать буддийские идеи и ценности как гос-

подствующие.  

Поэтому в Монголии возникали проблемы взаимоотношения между поли-

тикой и верующими, которые негативно отражалось на ее культуре, политике и 

экономике.  

Ранний буддизм  стремительно распространялся на территории Монголии, 

так например: первый президент Монголии П. Очирбат участвовал в церемонии 

открытия статуи бодхисаттвы Жанрайсэг в монастыре Гандантэгченлин в 1996 г. 

Президент Монголии Н. Багабанди на конференции, посвященной отношениям 

государства и церкви в 1998 г., отметил особый статус «национальной традици-

онной религии и сильные стороны буддизма». Нынешний президент Монголии 

Ухнаагийн Хурэлсух совершил широко освещенные прессой восхождения на 

священные горы Бурхан-Халдун и Богдохан [5, с.115-120] .   Все эти примеры 

показывают нам всю гордость и уважение со сторон власти к религии буддизма. 

В Монголии также существовали христианские конфессии, широко пред-

ставленные адвентистами, баптистами, пятидесятниками. Они обозначались по-

нятием «нетрадиционной религии». [7, с.70-72] 
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В современной Монголии религия занимает важное место в политической 

жизни, выступая объектом общественной дискуссии, рефреном обсуждения в 

СМИ и в выступлениях политических деятелей. Хотя времена сотрудничества с 

СССР,  так или иначе, смогли негативно повлиять на религию данной страны – 

это никак не сместило тибетский буддизм как основную религию. Ведь в Мон-

голии она осталась неизменной, благодаря своим традициям, учениям, наставни-

кам. 

Итак, можно сделать вывод, что буддизм не только укоренился в Монго-

лии, но и стал неизменной частью жизни каждого ее гражданина. Религия на 

протяжении всей истории страны влияла на государственное устройство, духов-

ную и социальную основу. Смогла повлиять на ход истории. Возможно, буддизм 

навсегда останется основной религией в Монголии.  
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Интерес к данной теме в современном обществе объясняется в первую 

очередь укреплением позиций феминизма и разработкой темы истории женщин, 

начатой еще в XIX веке. Изучая отечественную литературу XIX века можно вы-

делить несколько основных подходов к рассмотрению данного вопроса: право-

славный, демократический, революционный. 
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Модернизация русского общества привела к социальным сдвигам, отра-

зившиеся, в том числе и на положении женщины. Духовное сословие первым 

стало создавать специальные учебные заведения для своих дочерей и заговорило 

о проблемах, связанных с женской эмансипацией. Женское движение в России 

во второй половине XIX в. начинало приобретать радикальный характер, и это 

вызывало беспокойство не только у духовенства, но и у представителей право-

славной общественности. 

Одним из первых теоретиков женского вопроса в России XIX века высту-

пает М.Л. Михайлов с его статьей опубликованной в журнале «Современник» – 

«Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе». Серия статей М.Л. 

Михайлова по вопросу женской эмансипации стала сенсацией в русском обще-

стве. Автор говорил о необходимости уважения к женщине, признания ее граж-

данских и человеческих прав наравне с мужчиной, о свободном женском образо-

вании, праве на трудовую и общественную деятельность. Ключевая мысль М.Л. 

Михайлова – «пока женщины не будут с нами, мы будем отставать от движения» 

[1, с. 5] – стала лозунгом революционных демократов. 

Позднее в 1871 году появляется труд Филарета Гумилевского «Святые по-

движницы восточной церкви», в котором были собраны описания женских жи-

тий для назидания православным женщинам. В 1873 году вышла в свет книга А. 

Надеждина «Права и значение женщин в христианстве», в котором отчетливо 

прослеживается попытка объединить женское движение и христианство. Приве-

дем основные положения этой книги, так как они в той или иной полноте встре-

чаются у большинства церковных авторов, размышлявших на эти темы.  

Во-первых, это утверждение, что именно в рамках христианского миро-

воззрения может быть решен женский вопрос. 

Во-вторых,  признание совершенно особого места, занимаемого женщи-

нами в Евангелии: «Можно сказать, что во всех главнейших моментах жизни и в 

высокий спасительный день Иисуса Христа женщины принимают самое живое 

участие и нередко выступают на первый план» [4, с.58]. «Где мужчины ругались 

над Христом или же молчали, там женщина Его защищает и прославляет, как 

Сына Божия. Вот Его первый апостол и евангелист» [4, с. 59]. То, что именно 
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женщина первая удостоилась вести о Воскресении, представляется автору глу-

боко символичным: «Некоторое предпочтение женщин в обстоятельствах явле-

ния Воскресшего есть естественный результат их горячей любви к Спасителю, 

есть награда за их всецелую сердечную преданность Ему. Вместе с тем здесь 

нельзя не видеть нового и ясного подтверждения той мысли, что Христос снял с 

женщины печать отчуждения и приобрел ей полное право на уважение и внима-

ние, засвидетельствовав и освятив всесторонность ее человеческих достоинств и 

нравственных сил, которые не только не уступают мужским, но способны и пре-

взойти их» [4, с. 65]. 

В-третьих,  указание на высокое положение женщин в раннехристианских 

общинах и равенство женщин и мужчин перед лицом гонений. 

В-четвертых, открытие для женщин новой возможности в христианстве –

служения Богу. По словам А. Надеждина, в христианстве женщины призваны 

служить Богу, и это служение выше, чем какое-либо другое. Если иудаизм при-

знавал только женщину-мать, то в христианстве признается и женщина-дева. 

В-пятых,  изменение в христианстве смысла брака. А. Надеждин пытается 

объяснить особенность повиновения жены мужу: «глава призван не властвовать 

и не насильничать, а служить» [4, с. 132].  

В-шестых, к критике реального положения женщины в истории и сочув-

ствии к ее борьбе за свои права. 

Сторонники православного подхода были солидарны с А. Надеждиным в 

сочувствии женскому движению, в признании особого места и предназначения 

женщины, а также в критике ее исторического положения. 

Дальнейшее развитие эта проблема получает в среде народничества, прав-

да лишь последняя ее часть – критика исторического положения женщины и 

одобрение борьбы за ее права. На данном этапе в России более распространен-

ным становится демократический дискурс. Сторонники данного подхода по-

разному оценивают влияние православия на положение женщины. Так, первый 

автор «Истории русской женщины» С.С. Шашков мрачно оценивал положение 

русской женщины, как в допетровскую эпоху, так и позднее, отмечал отрица-

тельное влияние «домостроя» на русское общество [6, с. 8]. 
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Юрист М. М. Абрашкевич, отмечал, что вместе с христианством на Русь 

пришла и восточная идея о великом превосходстве мужского существа перед 

женским [1, с. 8]. В то же время автор труда «Влияние христианства на семей-

ный быт русского общества в период до появления Домостроя» Дубакин Д.Н., 

напротив, говорил об облагораживающем влиянии христианства на русские нра-

вы [2, с. 47]; В. М. Хвостов также писал о том, что христианство подняло авто-

ритет семьи и возвысило нравственную оценку женщины [1, с. 9]. 

Революционное крыло в рассмотрении данного вопроса представлено в 

большинстве своем выдающимися женщинами – лидерами женского движения. 

Появляются женские издательства такие как «Женский вестник», «Равноправие 

женщин» и другие. Анализируя деятельность названных редакций можно сде-

лать вывод о том, что религиозные вопросы на их страницах практически не 

освещались, хотя идеи женской взаимопомощи, благотворительности и образо-

вания, поддерживаемые этими изданиями, были близки к идеям православной 

общественности. Так, редакция «Равноправие женщин» пропустило в печать 

книгу Е. Люлевой «Свободная женщина и христианство» с важной оговоркой о 

том, что данная статья рассматривает женский вопрос с точки зрения традици-

онных взглядов, а потому не совсем подходит под тематику женской свободы и 

равенства [1, с.13]. Е. Люлева была знакома с трудом А. Надеждина и приводила 

оттуда немало свидетельств о высоком месте, занимаемой женщиной в христи-

анском обществе. К «православному дискурсу» добавилась «революционная» 

тематика: Е. Люлева противопоставляла отношение к женщине Христа («Хри-

стос всегда смотрел на женщину как на свободную, независимую и вполне само-

стоятельную личность, обладающую всеми правами и способностями для до-

стижения духовного совершенства и познания высшей истины» [3, с. 7] ) и апо-

стола Павла («предписания Павла как нельзя лучше отвечали нравственному 

уровню общества, и потому их охотно приняли за руководство, превратили в 

незыблемый закон. Привычное рабство женщины, произвол мужчины, получи-

ли, таким образом, новое авторитетное подтверждение» [3, с. 7-8]). Е. Люлева 

считала, что предписанием молчать в церкви и запретом учительствовать жен-

щина вытеснялась из Церкви и изгонялась из общества. Еще больше возмущали 

https://azbyka.ru/1/hristianstvo
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ее предписания о положении женщины в семье. В глазах образованной женщины 

начала XX в. даже чин венчания говорил о деспотизме мужа: «Жена да боится 

своего мужа» – эти слова, произносимые громовым голосом, глубоко западают в 

память мужчины, и таким образом его дикие наклонности и властолюбие полу-

чают высшее освящение» [3, с. 12]. Тем не менее, автор убеждена в том, что та-

кое отношение к женщине полностью противоречит духу евангельского учения 

и заканчивает свою работу весьма революционным призывом отстаивать незави-

симость и свободу, отнятую у женщин «грубым насилием» [3, с. 23]. 

В своей работе писательница подняла важный вопрос: насколько апо-

стольские предписания по отношению к женщине продолжают евангельскую 

традицию и в какой мере на них повлияла иудейская традиция понимания места 

женщины? 

Епископ Порфирий также находил расхождения в евангельских текстах и 

словах апостола, касающихся женщин: «В Евангелии женщина более видна пред 

Богом и с Богом как существо, любимое Им и любящее Его. А в посланиях свя-

того Павла она больше видна перед мужем, с мужем, с детьми, одна в общении 

со святой Церковью» [5]. 

Современная исследовательница Андреа Аппель считает, что источники 

позволяют говорить о существовании в апостольский период двух разных тра-

диций отношения к женщине. С одной стороны, традиция античная, где суще-

ствуют оппозиции (сильный – слабый, вне – внутри, воспитывать – кормить), и 

женщина в этой системе оказывается на слабой половине, а с другой – народная 

христианская, для которой женщины представляют собой образец христианского 

самоотречения и аскетизма, а им противостоят гонители и преследователи: му-

жья, обручники, отцы [1, с. 15]. Раннехристианские тексты отражают обе эти 

традиции. Часть исследователей отмечает значение женщин-жриц в ряде среди-

земноморских культов, но сообщают о дистанцировании христианства от этой 

традиции. 

В XX в. вопрос о положении женщины начинает все чаще освещаться на 

страницах религиозных изданий. Студенты семинарий пишут курсовые работы, 

посвященные истории женщин. Постепенно постановка проблемы правового 

https://azbyka.ru/1/tserkov
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статуса женщины в Церкви перестает быть сугубо теоретической и переходит в 

сферу церковной практики: предпринимаются попытки возродить чин диако-

нисс. Однако вопрос о диакониссах остался не решенным в связи с событиями 

1918 года, когда Церковь на долгое время лишилась церковных изданий и об-

суждения на соборах. 

Таким образом, мы видим, что во второй половине XIX в. в России сло-

жилось направление в рассмотрении «женского вопроса», которое можно обо-

значить как православный или церковный дискурс. Православные авторы указы-

вали на высоту и значимость положения женщины в христианской традиции, хо-

тя и отмечали, что в истории эти нормы часто грубо нарушались, и на значение 

женщины как носительницы нравственного начала в обществе. С их точки зре-

ния, приобретение женщиной образования и равных с мужчиной прав было 

необходимо для общества, но они видели и опасность утраты женщиной ее 

нравственного служения. Православные авторы, поддерживая борьбу женщин за 

равные права, стремились предупредить революционный аморализм, предла-

гавший не только предоставить женщине равные права с мужчиной, но и изба-

вить ее от тягот семейных уз. Появившиеся в России в кон. XIX – нач. XX в. ис-

следования о месте женщин в раннем христианстве были вызваны актуально-

стью этой темы, но дальнейшая ее разработка стала невозможна в России вплоть 

до конца XX в., в то время как европейские историки активно изучали тему жен-

ского служения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются две концепции классического 

анархизма П. Кропоткина, М. Бакунина и постанархизма С. Ньюмана. В статье 

анализируются и рассматриваются  метаморфозы анархических идей, влияния 

философии постмодерна на классический анархизм. 

Ключевые слова: анархизм, постанархизм, власть, мораль, идентичность, дис-

курс. 

Анархические идеалы П. Кропоткина и М. Бакунина (научный анархизм) 

утратили свою релевантность после Первой мировой войны, классический анар-

хизм стремился к спасению человека, человечества и мира, утратившего своё 
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надёжное будущие. Современную картину мира предложил постмодерн: фигуру 

нестабильного и проблематичного субъекта, теорию гибких сетей языковых игр, 

множественность нарративов, неощутимую онтологическую истину и т.д. По 

мнению исследователей постанархизма, в частности С. Ньюмана, мир должен 

совершить «перезагрузку», чтобы составить концептуальное обоснование со-

временности. 

Для нового анархизма ключевым моментом «перезагрузки» должно стать 

переосмысление и демонтаж апофатической «сердцевины» – arche (власти-

начала). С. Ньюман критикует эссенцию как метафизическое начало, которое 

сдерживает власть. По мнению С. Ньюмона, неважно, что эссенциализируется: 

христианская душа или платоническая идея, или этическая сущность в позити-

визме П.А. Кропоткина. Из-за того, что эссенциализация кратична (властна), она 

не может служить методологической или концептуальной основой анархизма.  

 В России П. Рябов, современный историк анархизма и философ, в своей 

концепции периодизации анархизма обратил внимание на творчество А. Борово-

го, анархиста начала 20-го века. П. Рябов, заметил в его идеях переход от клас-

сического анархизма к постанархизму, который начал осуществляться в России в 

20-х годах прошлого столетия, но которому было не суждено осуществиться [7]. 

Если анархизму П. Кропоткина и М. Бакунина свойственны научные установки 

и ориентиры, которые принято называть классическими, то для постанархизма 

свойственны междисциплинарность, переход от статических моделей к динами-

ческим, признание плюрализма, диалогизм и многое другое, что уже характерно 

для философии А. Борового. Но из-за политической и идеологической обстанов-

ки в СССР постанархизму не суждено было завершить своё формирование. 

Вследствие этих событий многие десятилетия анархизм развивался на идеях 

анархо-коммунизма и солидарности П.А. Кропоткина как в СССР, так и в Евро-

пе. Русский философ и социолог, представитель философии экзистенциализма и 

персонализма –  Николай Бердяев в своей работе «Русская идея» подвел итоги 

русского анархизма. Н. Бердяев дает оценку философии П. Кропоткина и срав-

нивает его с анархизмом  М. Бакунина. Н. Бердяев отмечал, что П. Кропоткин 
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верит в естественную склонность к кооперации и замечает, что у анархистов от-

сутствовало чувство веры в метафизическое зло [3]. 

Западная философия в отличие от советской, не перестала развивать идею 

анархизма и в 1987 году был введен термин «постанархизм» американским тео-

ретиком Хакимом Беем. В его эссе «Postanarchism Anarch» была проведена ре-

флексия над кризисным состоянием анархического движения конца 20-го века. 

Тод Мей, американский политический философ, предложил идею синтеза анар-

хизма и постструктурализма, на основе работ Э. Гольдмана и М. Фуко. В по-

следствие Л. Колл попытался переосмыслить через призму анархизма картезиан-

скую эпистемологию, опираясь на философию Ф. Ницше, что в последствие 

привело к идеи о несводимости анархизма к конкретным целям или статичным 

проявлениям социальности. С. Ньюман добавил «лакановский анархизм» к фор-

мирующейся идее постанархизма на синтезе идей постмодерниста Жака Лакана 

и анархо-индивидуалиста Макса Штирнера, С. Ньюман вывел принцип антиэс-

сенциализма, который позволил покинуть пределы онтологии классического 

анархизма с идеями справедливой природы человека и социума, которые изме-

няются в ходе насильственного вмешательства власти. С. Ньюман выстраивает 

философию анархизма на базе «новой» онтологии, которая открывается благо-

даря идеям постмодернизма, разрыву с классической метафизикой и всеми её 

проявлениями, так и с позитивизмом. 

В постсоветское время, в начале 21-го века, в России появляется интерес к 

постанархизму. Д. Поляков в работе «Идентичность субъекта в философии анар-

хизма» постанархизм рассматривает как попытку преодолеть идеологизирован-

ные, авторитарные нарративы, характерные для классического анархизма и его 

отдельных ответвлений –  анархо-коммунизма П.А. Кропоткина, анархо-

индивидуализма М. Штирнера и т.д [8]. Для того чтобы уйти от утопических 

идей. На развитие идей постанархизма повлияли работы таких авторов как: Ж. 

Бодрийяр, Ж. Делёза, М.Фуко, Ф. Гваттари, чьи работы были посвящены фено-

мену власти. 

В социально-политической философии постмодернизма власть появляется 

в действиях самых разных субъектов, но в либеральном обществе власть теряет 
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персонификацию, отличительной чертой является отсутствие в нем субъекта 

господства и подчинения. Акцент исследований смещается с анализа власти на 

изучение отношений власти, движение и преобразование которых определяют 

поведение и взаимодействие индивидов. Власть проявляется во всём, источни-

ками власти является всё, власть рассеивается между разными центрами, проис-

ходит её трансформация из макро в микровласть. 

Власть становится фиксирующим принципом, который в определенный 

момент времени закрепляет напряжение и неравенство. «Власть, – заключает М. 

Фуко, – это не некий институт или структура, не какая-то определенная сила, ко-

торой некто был бы наделен: это имя, которое дают сложной стратегической си-

туации в данном обществе» [9, с. 193]. Следовательно власть в постмодернисти-

ческом комплексе – это предмет философского исследования, которому харак-

терны отсутствие оппозиции, «правитель – подчинённый», ведётся пересмотр 

власти как идеологического феномена, подчиненного разуму. В этом случае 

власть начинает рассматриваться как тоталитарная практика, которая исключает 

отсутствие власти «не-власти».  

Ньюмен, Колл, Мэй и другие теоретики постанархизма считают, что идеи 

анархизма послужат точкой отсчёта в создании нового либертарного проекта. 

Важную роль в построение нового общества по С. Ньюману будет играть анар-

хическая этика, он пытается объединить нравственность с постструктуралист-

ской критикой эссенциализма. В дискурсе классического анархизма автономия 

базируется на эссенциальной идентичности, моральных, рациональных импера-

тивах, связанных с ней: она является автономной в рамках эссенциального чело-

вечества и в пределах универсального морального закона.  

Сол Ньюман замечает данные противоречия в работах Петра Кропоткина, 

который утверждал, что мораль не должна стать кантовским императивом. Он 

говорил о конкретной морали, которая уже была в человеческом обществе, и на 

её основе без давления государства должна была возникнуть «новая мораль». С. 

Ньюман увидел в такой трактовке П. Кропоткина логическую ошибку. Русский 

анархист доказывал, что ядро индивидуальности и моральной автономности яв-

ляются результатом действия всеобщих эволюционных законов. Д.В. Поляков в 
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своей работе приводит такую цитату С. Ньюмана – «любой дискурс или иден-

тичность, имеющие универсальные и эссенциальные основания, неизбежно 

вступают в конфликт с автономией и индивидуальностью» [8]. 

Стоит отметить, что С. Ньюман в книге «Постанархизм» наоборот вдох-

новляется эволюционной моралью П. Кропоткина, в третьей главе он рассматри-

вает Штирнеровский термин «восстание», который трактуется не как борьба 

против настоящего строя, а понимается как освобождение «я» от гнёта настоя-

щего. Восстание понимается как преобразование своего «я», сначала человек 

должен преобразовать себя, только преобразованный человек может встать вы-

ше политических и социальных институтов, уничтожить институты у него не 

получится, так как на их место придут другие институты. С. Ньюман понимает 

восстание как утверждение автономии человека. Стоит обратить внимание, что 

П. Кропоткин говорил, что развитие человека его образованность повлияет на 

отношение к власти. 

 Стоит отметить, что С. Ньюман так же, как и, П.А. Кропоткин говорит об 

аскетичности и ненасилии. С. Ньюман приводит в пример движение «Occupu», в 

своих лагерях они тихо и радостно блокировали власть, а смысл их жеста заклю-

чался в том, чтобы жить и ночевать на улице без страха, что показывает пере-

ломный момент в понимание анархической революции. Современный анархизм 

сегодня сталкивается с проблемой насилия. С однойстороны насилие признается 

политически и этически несостоятельным, насилие нарушает автономию других 

насильственным путём, а в случае насильственного сопротивления власти, наси-

лие может привести к более разрушительному ответному насилию. С. Ньюман 

считает, что насилие играет на руку государству, любое восстание можно пода-

вить насильственным путём. Но постанархизм противостоит государственному 

насилию, что может расцениваться как насилие против насилия. Постанархисты 

оправдывают насилие только в целях самообороны. На демонстрациях и заба-

стовках полиция своими провокациями сама нагнетает обстановку, а беспорядки 

о которых говорят СМИ есть защитная реакция [23] 

Революционная теория классического анархизма в парадигме постанар-

хизма не является истинной, потому что государственная власть как объект рас-
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творяется в своих субъектах, которые проникают во все сферы человеческой 

жизни. Идея постанархизма избавляется от ключевых парадигм 19-го века, от 

идентичностей, которых уже нет в современном обществе –  крестьянства, про-

летариата и т.д. В последствие классический анархизм синтезируется с идеями 

постмодерна, он присваивает себе логику неопределенности и становления.  От-

крытость для множества интерпретаций – это и есть то, что должно подразуме-

ваться под современной антиавторитарной и радикальной политикой. 

Постанархизм утверждает новую политическую идентичность, которая 

становится этической критикой власти, но у анархизма остаются те же задачи – 

сомневаться и противостоять господству власти во всех его проявлениях. Новая 

анархическая парадигма не должна отказываться от противоречий внутренних, 

которые могут стимулировать развитие новых этических и политических идей. 

Практические выводы постанархизма формируются в конкретных поняти-

ях: «анархия субъекта», «анархия становления», «отсутствие», они сводятся к 

экзистенциальному принципу, где значение имеют те человеческие действия, 

«которые направлены на трансформацию означающих смыслов в политическом 

дискурсе [8]. Данная трансформация происходит под контролем власти, так как 

поведение формируется в строгих границах зависимости человека от кодифика-

ции власти, которая проникает внутрь и подавляет его. Дж. Батлер американский 

философ-постструктуралист в своей работе «Психика власти: теория субъекции» 

отмечал, что власть ослабляет человека и внедряет себя в него, и человек полно-

стью принимает термины трактуемые властью. «Мы» становимся зависимы от 

них и не можем без данных терминов существовать. «Субъекция состоит как раз 

в этой фундаментальной зависимости от дискурса, который мы никогда не вы-

бираем, но который парадоксальным образом даёт начало нашей деятельности и 

поддерживает её» [1, c. 16]. 

Дискурс власти реализует себя на тех территориальных уровнях, где отношения 

власти реализуются в человеческих взаимоотношениях на определённых терри-

ториях проживания людей – в социальном и географическом пространстве. 

Формирование государственных институтов на конкретных территориях способ-

ствуют актуализации власти, так же актуализации способствует централизация 
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власти в государстве. Если пространство (дискурс) власти проявляется через по-

литическую сферу деятельности власти, то политическое сознание в этом при-

мере рассматривается как непосредственное отражение пространства власти на 

ментальном уровне, что посредствам оценочного суждения о власти, предпола-

гаемое политическим сознанием, заставляет индивида сделать выбор между эта-

тизмом или анархизмом. 

То, что Ньюмен характеризует как «Внешнее» или «Отсутствие» оборачи-

вается, таким образом, отсутствием политического сознания, которое невозмож-

но по определению. Идентичность, которая конструируется постанархизмом и 

которая избегает структурной определённости, и характеризуется вариативно-

стью, предстаёт тождеством личности с базовыми принципами анархизма, и 

прежде всего, с идеей отрицания государственной власти, т.е. идеей, которая от-

носится к сфере политического. 
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мирования народных масс против государств, которые пытались подавлять сво-

бодомыслящие массы. Примеры подавления приводятся в статье. В статье затра-
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Пока на Западе в полную силу развивался капитализм и подстраивал под 

себя этику всего общества, круша устоявшуюся пуританскую мораль, которая 

сдерживала формирования общества потребления на протяжение многих веков. 

На сконцентрированной- идеи потустороннего блаженства строилось бытие че-
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ловека,    придерживающегося пуританской этике: «…нас интересует совсем 

иное, а именно: выявление тех созданных религиозной верой и практикой рели-

гиозной жизни психологических стимулов, которые давали определённое 

направление всему жизненному строю и заставляли индивида строго держаться 

его.» [1, с 154]. Такие моральны установки не давали, развиваться индивидуа-

лизму, а, следовательно, и потребительскому желанию. Данные установки тоже 

не влияли положительно на социум. В 15-16 веках, когда церковь соединяется с 

государством; аристократия становится господствующим классом, а с ней на 

ровне и церковь приобретает господство над обществом, которая уже давно 

ушла от своих первоначальных идей: от прощение обид, от человеческой свобо-

ды. Более того, церковь одобряла рабство: «Иоанн Златоуст, папа Григорий, ко-

торого церковь назвала Великим, и разные люди причисленные церковью к свя-

тым, одобряли рабство, а «блаженный» Августин оправдывал его, утверждая, 

что рабами стали грешники за свои грехи». [2, с 161-162]  

В это время европейская аристократия, удовлетворяет свои потребности 

не обращая внимания на христианское учение, и откровенно игнорируя его [2]. 

Религия стала оружием подавления самоидентификации и воли, не давая бунто-

вать, и высказывать свои желания крестьянам.  Религия так же останавливала 

развитие средневекового общества. Она подавляла развитие науки, так как необ-

разованным человеком легче манипулировать. Но в истории есть случаи, когда в 

10 веке крестьянские бунты в городах порождали   дух свободы. Народ брал го-

род под своё самоуправление, и в этих города свергали  аристократию и еписко-

пов [2]. Города объединялись в федерации и вели свободную торговлю между 

собой - это было маленьким шагом к Французской революции. Но крестьянин и 

горожанин  уже понимали, что сила в единение, в отрицание господ и их морали, 

и что коммунами и федерациями можно противостоять государству и господ-

ствующему классу. Но централизация государств покорила эти города и соци-

альные достижения были насильно отобраны. Общество было разъединено  и 

порабощено оковами пуританской этике.  

В последствие  в эпоху Ренессанса начинало складываться естественнона-

учное мышление. Оно породило  движение развития в массовом сознание, но и 
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этому мышлению мешала церковь и святая инквизиция. Жертвами данного ин-

струмента порабощения стали такие умы как: Бруно Д., Галилей Г. и т.д. Они за-

ложили интеллектуальный базис, который начал освобождать науку от церков-

ного гнета. В дальнейшем научной  надстройкой занимался Ф. Бэкон. Он сфор-

мировал науку на наблюдение и опыте, что привело к отказу от христианской 

метафизике, и также в дальнейшем повлияло на народные массы, пошел процесс 

рационализации и формирования рационалистической этике, которая не вклю-

чала в себя религиозную этику- нравственность шла от природы [2, с 176] в по-

следствие данную концепцию будет разрабатывать Ч. Дарвин .  Принятие раци-

оналистической философии массами: вылилось в восстание  крестьян  и средне-

го класса в 1639-1648 годах. Протесты несли тот же смысл, что и протесты 10- 

11 веков. Что в дальнейшем поражает в Германии протестантские движения,  а 

затем и в Англии ( убиение короля, уничтожение феодального строя)- следова-

тельно в дальнейшем  это будет обусловлено   формированием капиталистиче-

ского строя. Эпоха просвещения дала свои плоды в виде Французской револю-

ции. 

Главное значение революции для Франции – полное и окончательное уни-

чтожение старого порядка, изменение социальной структуры общества, заверше-

ние формирования представлений о французской нации как о политической. 

общности граждан. Итоги французской революции поспособствовали развитию 

предпринимательства . Французские крестьяне  стали владеть землёй на равных 

основаниях с аристократами , были уничтожены права и привилегии сеньоров, 

появились сотни тысяч новых собственников. Франция превратилась в страну 

массового крестьянского землевладения. Что не повлияло положительно на раз-

витие капитализма[3]. 

Французская революция выступила радикальным переходом от феодаль-

ного обществ к капиталистическому. Она стала предэтапом, для дальнейшего 

развития экономки. И вот когда капитализм достигает господства в современной 

хозяйственной жизни, он создает и воспитывает необходимых уму хозяйствен-

ных субъектов – рабочих и предпринимателей – с помощью средств экономиче-

ского отбора [1] . Складывалось стяжательство в тех местах, где для этого были 
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подходящие условия, в частности свободная торговля без каких либо норм и 

ограничений. Формируется дух авантюризма который отрицает какую либо мо-

раль, а признает лишь собственную наживу. Отрицание традиций послужило ос-

новой новой морали.  А самое главное достижение – это оправдание деятель-

ность, которая приносит только обогащение , что изначально отцами церкви и 

религиозными философами осуждалось. Но в процессе перехода от аграрного 

хозяйства к промышленному, с увеличением численность приобретателей,  мо-

раль начала подстраиваться под массы; аристократии пришлось уступить часть 

своих прав плебсу , чтобы остановить борьбу между классами . И тот же самый 

социальный процесс, при котором народ организовывался и развивался самосто-

ятельно без каких-либо вмешательств извне, он начинал разлагаться под напо-

ром эгоистической массы, начался процесс формирования личности потребления 

из-за того, что народ не смог справиться с только-что приобретенными правами . 

Все эти факторы подавили закономерный процесс развития, и общество начало 

становиться рабом своих потребностей и желаний.  

Но самое максимальное порабощении  личности, началось уже в эпоху 

«общества  потребления» когда казалось, что все классовые, земельные, расовые 

предрассудки исчезли. С отделением индивида от общества, он начал разлагать-

ся. Индивид забыл , что он «Я», «Я» которое не может существовать без обще-

ства, не может творить вне общества,  . А индивид идет по другому пути, а 

именно по пути потребления. Пошло разложение  и индивид стал рабом своих 

потребностей.  И сам капитализм поддерживает – это разложение, создает усло-

вия, для легкого потребления всех доступных благ, которые в принципе доступ-

ны индивиду в его окружении. Индивид стал слаб он забыл про наличие воли, 

как своей так и воли организма в котором он существует. Обилие магазинов, 

торговых центров, лавок и т.д. вскружили ему голову своим убранством. Пере-

избыток товаров и наличие средств на их получение вместе с грамотной рекла-

мой (на баннерах, в телевизоре, радио, кино, музыки) начало подавлять его во-

лю.  

С подавлением воли индивида происходит и постепенное подавление еди-

ного социального организма. Общество тоже начинает ощущать себя как инди-
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вид, а не как единое целое, и на этом уровне происходят такие же процесс, что и 

на уровне одного индивида.  Те кто не может подстроится под эти процессы за 

неимением средств: « … немалая часть населения не способна поддерживать 

требуемый ритм. Они оказываются людьми «всеми забытыми». [4, с 24]. Это за-

ново порождает расслоение социума, и оно опять начинает делиться на богатых, 

имущих и неимущих. И эти самые богатые создают элитарную культуру, кото-

рая является закрытой до определенного момента. А именно до того пока  чело-

век не потребит все, что ему доступно, тогда эта элитарная культура вливает в 

поп-культуру свои устаревшие культурные феномены, что дает новую жизнь 

поп-культуре; все это выражается в технологиях, фильмах, книгах, картинах, 

одежде  т.д. Но новая жизнь поп-культуры создает рамки и не дает обществу 

развиваться самостоятельно. Общество потребляет остатки хотя и может отка-

заться от подобного положения вещей. Желание сверх потребления – это обще-

ственные оковы, разделяющие общество на индивидуальные личности, которые 

быстро пресыщаются и у них пропадает желание к творчеству.  Все потребности 

в одежде, жилье, работе, общение удовлетворены сверх меры. И в дальнейшем 

улучшение своих благ общество не видит смысла. Оно слепо  идет к разложе-

нию. Общество перестало бороться за свои права и за равенство с господствую-

щей элитой и с потребительской моралью. Индивид ощущает себя свободным, 

но «Я» умирает в такой гонки за полыми предметами третичной необходимости. 

Уважение, взаимопомощь, развитие, то есть все то, что когда-то было присуще 

«Я» умерло. Экономическо-социальные тенденции направлены на выживание 

индивид. И все выше перечисленное не дает толчка к развитию анархического 

общества.  

В каждую  эпоху находятся те силы, которые подавляют народ и не дают 

ему развиваться без государства и инструментов присущих ему (церковь, буржу-

азная экономика и т.д.). Государственная система господствует только потому, 

что она тратит все имеющиеся ресурсы на обеспечения своей жизнедеятельно-

сти. Системе нет дела до социума, она зациклена на своей элите- которая, обес-

печивает функциональность подавлением и порабощением.  . А если и  у обще-

ства есть стимул к изменениям, то он быстро сменяется сменой одной идеологии 
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на другую, и происходит процесс удовлетворения индивидуальных потребно-

стей. И чтобы этого избежать придется откинуть все, подавляющие оковы, отка-

заться от удовлетворения индивида. Необходимо вспомнить, что человек – это 

«Я», который рожден и воспитан в социуме, и задача этого «Я» заботится о со-

циуме. И только тогда наступит равенство и всеобщая свобода. 
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Человеческое познание всегда по мере возможности старается достичь  

целостного понимания мира или же универсума, непротиворечивого и понятного 

по своей структуре. Наука знает немало примеров философских и общенаучных 

систем мира, которые старались соответствовать этой цели. Одной из таких си-

стем явилась синергетика. Ее актуальность сегодня сложно переоценить, пожа-

луй, вся будущность науки зависит от развития в этом направлении. 

 До сих пор человеческое знание о мире как едином целом разделено на 

множество полунезависимых областей науки, каждая из которых, занимаясь 

лишь своим выделенным участком в бытии, не имеет единства со своим сосе-

дом. Попытки создания междисциплинарных предметов не особо способствова-

ли решению данной проблемы.  

В свое время небезызвестный немецкий философ идеалист Георг Фридрих 

Гегель создал поистине уникальную и целостную систему нашего знания о мире 

вообще, не отдавая предпочтения какой-либо конкретной области науки. Его 

диалектика явилась результатом идей многих философов античности и нового 

времени. Диалектика как метод стала основой для большей части революцион-

ных открытий в науке 19-20 веков. И до сих пор основные постулаты диалектики 
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в виде трех законов (отрицание отрицания, переход количества в качество и 

единство и борьба противоположностей.) являются незыблемыми и весьма до-

стоверными в отношении к природе и обществу. Однако Гегель, исходя из свое-

го революционного метода, пришел лишь к абсолютной идее, которая по своей 

сути есть бог, что не может считаться подлинно научной теорией о нашем миро-

здании. Более подходящим и более достоверным вариантом для познания мира 

стала диалектика материалистическая созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

Вместо абсолютной идеи, они поставили в основу действительности материю 

как базис и первоэлемент в структуре бытия. Получившаяся система определила 

дальнейший ход развития не только социальной мысли, но и естественнонауч-

ной. Как писал Маркс – «…Именно диалектика является для современного есте-

ствознания наиболее важной формой мышления, ибо только она представляет 

аналог и тем самым метод общения для происходящих в природе процессов раз-

вития, для всеобщих связей природы, для перехода от одной области исследова-

ния к другой»  [2, с. 367]. 

Актуальность материалистической диалектики не отрицается учеными и 

сегодня, однако крайний детерминизм и догматизм присущий этой системе уже 

не может вполне точно отразить все многообразие нашего мира [1, с. 84]. По-

добно развитию и движению окружающей действительности, наше познание и 

его инструменты тоже должны быть в состоянии развития. И в этом вопросе нам 

может помочь синергетика как учение о самоорганизации открытых систем. 

Предыстория синергетики. Синергетика ныне представляет собой совре-

менную междисциплинарную естественнонаучную теорию самоорганизации. 

Если быть более точным, это несколько схожих теорий в разных областях зна-

ний о природе [3]. Основанием для появления синергетики как слитной теории 

стало развитие исследований в сфере химической термодинамики, а основной 

областью ее современных приложений является физическая химия. Основу си-

нергетики составляет термодинамика неравновесных процессов и ее обобщение, 

которой И. Пригожин назвал теорией диссипативных структур (Диссипативны-

ми называют открытые нелинейные системы, и они являются объекта-

ми синергетики). Важную роль в синергетике играет теория колебаний и волн. 
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Также синергетику характеризуют как физику открытых систем [5]. Сегодня ее 

идеи используются почти во всех областях науки, и сама синергетика претендует 

на роль новой парадигмы (греч. paradeigma – пример, образец) естествознания и 

всей современной, постнеклассической науки. 

Синергетика тесно связана с другими современными науками о сложных 

системах – кибернетикой и общей теорией систем. Само понятие открытой си-

стемы возникло в общей теории систем, а понятие самоорганизации – в кибер-

нетике. Но данные науки при описании сложных систем используют математи-

ческие методы, тогда как синергетика изучает их с содержательной, физической 

стороны. Кроме того, кибернетика, как и общая теория систем, исследуют по 

большей части процессы гомеостаза, т. е. поддержания равновесия в системе, а 

синергетика изучает, наоборот, состояния сильной неравновесности. Киберне-

тика изучает самоорганизацию в основном как деятельность управляющих цен-

тров системы, синергетика же делает акцент на стихийной самоорганизации. На 

сегодняшний день кибернетика подобно синергетике является междисциплинар-

ной комплексной теорией, которая, однако, утратила самостоятельное значение, 

а наработанные в ней идеи вошли в другие области науки.  

В центре синергетической теории лежит возможность спонтанной са-

моорганизации, т. е. – возникновения новых или усложнения существующих 

внутренних структур, по общим законам в материальных системах любой при-

роды, живой, неживой и социальной. Главными условиями такой самоорга-

низации являются: 1) значительная удаленность системы от равновесия, внут-

реннего или с окружающей средой; 2) открытый характер системы, т. е. дрейф 

энергии, вещества, магнитные, финансовые, информационные и др. потоки через 

систему; 3) взаимодействие между частями системы [5]. Таким образом, можно 

выделить четыре основных  принципа синергетики: 

1. Открытость, 

2. Неравновесность, 

3. Нелинейность 

4. Детерминизм - идея  характерная для восточной философии, в рамках 

которой каждый элемент вселенной имеет равный вес, нет ничего случайного. 
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Основными же понятиями синергетики являются: 

Бифуркация —  точка, представляющая собой пункт выбора путей разви-

тия системы, она описывается с помощью нелинейных дифференциальных урав-

нений, имеющих ветвление решений. 

Флуктуация — понятие, обозначающее случайное отклонение мгновен-

ных значений величин от их средних значений; причиной одних флуктуаций яв-

ляется внешняя среда, других – состояние самой системы. 

Аттрактор — относительно устойчивое состояние системы, притягиваю-

щее к себе на определенной стадии эволюции множество траекторий системы. 

Хаос —  представляет собой причину спонтанной самоорганизации; это 

не бесформенное состояние, а сложноорганизованная последовательность, нере-

гулярное движение с не периодически повторяющимися траекториями, где для 

корреляции пространственных и временных параметров характерно случайное 

распределение. 

Случайность — представляет собой проявление неопределенности, име-

ющее место в любых системах. Отдельные явления могут изменить свои свой-

ства и качества независимым образом, не детерминированным характеристиками 

других явлений; это обусловливает непредсказуемую множественную вариатив-

ность возможных траекторий будущего развития. 

В  отношении  философии синергетика является дальнейшим развитием 

идей диалектики. Она также как и диалектика признает самодвижение свойством 

всей материи, признает качественные скачки и подчеркивает их роль в развитии 

систем и как диалектика, признает необратимость всех реальных процессов. 

Также оба этих направления признают единство и взаимопереход необходимо-

сти и случайности, а также единство причинных и непричинных форм связи яв-

лений. В конце концов, синергетика, равно как и диалектика стремится отразить 

действительность во всей ее полноте, а не в рамках идеализаций. 

И диалектика, и синергетика – концепции, пытающиеся описать фунда-

ментальные законы, которым подчиняется развитие различных систем и счита-

ющие развитие естественным свойством природы [4]. И диалектика, и синерге-
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тика претендуют на универсальный характер своих построений. Однако источ-

ники и статус диалектики и синергетики разные.  

Диалектика – это, прежде всего, философская концепция, двигающаяся 

«от абстрактного к конкретному», что соответствует общей логике гегелевского 

метода. Гегель Г. разработал диалектику чисто теоретически, а впоследствии в 

различных работах стремился показать применимость диалектического метода к 

различным областям (природа, история и т.д.). Главным источником развития в 

диалектике считается конфликтное, но вместе с тем взаимодополняющее, 

напряжённое взаимодействие противоположностей, которые снимаются в синте-

зе, который становится источником нового конфликта и дальнейшего развития. 

Синергетика как теория самоорганизации систем является скорее научной 

междисциплинарной областью, возникшей в недрах физики (Г. Хакен) и химии 

(И. Пригожин), которая движется от отдельных наблюдений к всё более и более 

обобщающим выводам, в перспективе претендуя на универсальный характер 

выработанных ей законов. В своих конкретных аспектах закономерности, выде-

ляемые синергетикой, отличаются от выделяемых диалектикой: на первый план 

здесь выходит идея принципиально непредсказуемого характера развития с од-

ной стороны (что фиксируется, в том числе, в понятии «точка бифуркации») и 

наличия некоторых точек притяжения, «аттракторов», к которым стремится раз-

витие системы. Таким образом, можно сказать, что синергетика пришла к тем же 

выводам и принципам мирового развития, но лишь с той разницей, что источни-

ком таких выводов стала эмпирическая действительность. Гегель Г. сформули-

ровал основные принципы диалектики, используя в качестве главного источника 

сам разум человека, и лишь после приложил эти основания к действительности.  

Синергетика может выступать научным обоснованием некоторых аспек-

тов диалектической философии, а диалектика, в свою очередь, может выступать 

философским фундаментом синергетики. В этом синтезе двух теорий есть путь к 

единому знанию о нашем мироздании и вселенной, которое позволит науке и 

обществу развивать еще более стремительно. 
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