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МЕтОды и МЕтОдОЛОГиЯ 
иссЛЕдОВаНиЯ 

куЛьтуРНых пРОцЕссОВ

Как замечает М. Мамардашвили, мировые 
религии «отличаются от этнических религий 
прежде всего тем, что они обращены к  лично-
сти и  предполагают наличие в  самом человеке 
начала и корня, который задан в нём как некото-
рый внутренний образ, или голос. И достаточно 
слышать этот голос и следовать ему, оказавшись 
один на один с миром, не цепляясь ни за какой 
внешний авторитет, никакую внешнюю опеку, 
пользуясь лишь этим личностным источником, 
чтобы идти, и тогда в пути Бог поможет. Он по-
может только идущему»  1.

1 Мамардашвили М. К. Философия и религия // Чело-
век. 1997. № 4. С. 81.
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суБЪЕкт, ЛичНОсть, дух и духОВНОЕ 
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аннотация
Постмодернизм изменяет существующее в науке понятие личности. С позиций постмо-

дернизма личность — это мозаика множественных идентичностей, социальных ролей, масок, 
которые человек волен выбирать и изобретать по своему желанию. В парадигме постмодер-
низма само понятие личности оказалось под вопросом.

ключевые слова
Субъект, личность, индивид, дух, духовное, шизоид, фрагментация.

Христианская антропология различает 
в человеке три реалии — тело, душу, дух и на-
стаивает на необходимости целостного ви-
дения человеческой природы, в  единстве его 
телесной, душевной и  духовной форм жиз-
ни. Ориентация на Бога, на культ позволяет 
человеку выйти за пределы культуры, най-
ти критерии трансцендентные ей. Посколь-
ку христианское существование личностно, 
диалогично, принадлежит бытию-общению 
человека и Бога, постольку христианская ан-
тропология претендует на ведущие позиции 
в истолковании тайны появления и развития 
личности.
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Методы и методология исследования культурных процессов

Согласно этой антропологии, мир был при-
ведён в бытие Божественной волей в результа-
те акта творения, а человек — центральное су-
щество во Вселенной, поставленное на грани 
двух миров, материального и  духовного, и  со-
единяющее их в  себе. В  античной философии 
человек  — это «микрокосм», он объемлет всё 
мироздание, придаёт ему смысл. Христианская 
антропология не отказывается от идеи «микро-
косма», но в  учении Отцов Церкви она суще-
ственно меняет свой смысл и  содержание. Че-
ловек есть образ и  подобие вселенной, но  — 
подлинное его величие в том, что он причастен 
Божественной жизни в тайне образа и подобия 
Божия. Образ Творца в  человеке открывается 
в том, что человек — личностное существо, как 
и Бог. Если в античном понимании для дости-
жения высшей цели человек должен преодолеть 
в себе индивидуальное личностное начало, что-
бы раствориться в  безличной субстанции, то 
христианство утверждает абсолютно личност-
ный характер отношений человека к  Богу. Че-
рез единение с  Богом человек призван преоб-
разить себя и  мир. Человек  — малый «логос» 
в мироздании, через него мир находит своё вы-
ражение, от него зависит, станет ли мир совер-
шенной гармонией или будет увлечён в  небы-
тие. Свобода, которой вместе с разумом одарён 
человек, одновременно предполагает и возмож-
ность отпадения от Бога.

Если в  средневековой культуре в  челове-
ке (в  качестве его составляющих) выделяют 
дух, душу и тело, то в новоевропейской — толь-
ко душу (сознание) и  тело. Модерн (современ-
ность)  — обозначение исторического периода, 
связанного с  индустриализмом, идеями эконо-
мического, социального, культурного прогрес-
са, прав и свобод личности, правового государ-
ства и гражданского общества. В эту эпоху чело-
век создаёт гуманистическую культуру с опорой 
на собственные силы, развивает техническую 
мощь, социальные институты, либеральную де-
мократию. В  Новое время в  результате секуля-
ризации возникает культура, центрированная 
на человеке и его мирских потребностях, идеа-
лом становится всесторонне и гармонично раз-
витый человек. Под духом, духовным, духовно-
стью понимается уже не связь человека с Богом, 
но культура, культурное развитие человека.

Постмодернизм исходит из того, что че-
ловек как феномен не может быть «объясни-

тельным принципом» при исследовании како-
го-либо «социального целого». Независимо от 
сознания и  воли индивида через него, поверх 
него и  помимо него проявляются силы, явле-
ния и  процессы, над которыми он не властен 
или в  отношении которых его власть относи-
тельна и эфемерна. В этот круг явлений входят 
мистифицированные в  виде слепой безличной 
силы социальные процессы, язык и те сферы ду-
ховной деятельности, которые он обслужива-
ет, область бессознательного желания как про-
екция коллективных бессознательных импуль-
сов. Свобода возможна лишь в этом узком про-
странстве по краям конкурирующих структур, 
господствующих дискурсов.

То, что классика называла человеческим 
«Я», постмодернизм полагает чистой возмож-
ностью, актуализируемой в  самых различных 
формах: «Я» — это мои обстоятельства и функ-
ционально различные реакции на них. Среди 
множества всех «Я-формирующих» структур 
важное место принадлежит информационным 
структурам. Пока доступ к ним затруднён, пока 
каналы информации немногочисленны, фор-
мирование когнитивных процессов происхо-
дит медленно, и есть иллюзия, что оно всерьёз 
зависит от «сознания» или «мышления». Но как 
только доступ становится практически неогра-
ниченным, количество каналов увеличивает-
ся неимоверно, иллюзия автономности и  суве-
ренности «Я» развеивается. Это и есть «смерть 
субъекта».

В классической европейской философии 
Бог  — незаменимый компонент мира  2. Фило-
софия Ницше была первой попыткой констати-
ровать смерть Бога и радикально пересмотреть 
проблему человека. Весь ХХ  в. характеризует-
ся кардинальным пересмотром и  трансформа-
цией классических философских понятий, ис-
чезновением Бога из философских рассужде-

2 Жиль Делез обращает внимание на то, что в класси-
ческую эпоху все силы человека соотносились с одной си-
лой, силой репрезентации, которая притязала на то, чтобы 
извлечь из человека всё, что в нём есть позитивного или же 
возвышаемого до бесконечности. В  результате получался 
не человек, а Бог, человек мог предстать только между по-
рядками бесконечного. Например, силу понимания можно 
увеличивать до бесконечности, и тогда получится, что че-
ловеческое понимание представляет собой лишь ограни-
чение бесконечности понимания. Классическая мысль не-
престанно пропадает в  бесконечности. «…Развёртывать, 
постоянно развёртывать — “объяснять”. Что такое Бог, как 
не всеобщее объяснение, как не наиболее яркий пример 
развёртывания?» (Делез Ж. Фуко. М., 1988. С. 163).
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ний. Более того, сам дискурс о Боге становится 
излишним и маргинальным. «Сегодня, — писал 
Ж. Бодрийяр, — нигилизм — это нигилизм про-
зрачности, и этим он в каком-то роде более ра-
дикален, более критичен, чем его предшествую-
щие и исторические формы, поскольку эта про-
зрачность, это колебание, неизбежно означает 
прозрачность системы, а  также прозрачность 
любой системы, посягающей ещё на её анализ. 
Когда Бог умер, оставался ещё Ницше, который 
это говорил  — великий нигилист перед лицом 
Вечности и  трупом Вечности. Но перед лицом 
симулированной прозрачности всех вещей, пе-
ред лицом симулякра материалистического или 
идеалистического исполнения в  гиперреально-
сти (Бог не умер, он стал гиперреальным), нет 
больше теоретического и критического Бога для 
того, чтобы признать своих»  3.

Констатируя смерть Бога, постмодернист-
ская философия заявляет, что за ней наступа-
ет и смерть субъекта, человека. Что это такое — 
«смерть человека»? Мишель Фуко полагает, что 
само использование термина «cубъект» — дань 
классической философской традиции: ана-
лиз субъекта есть анализ условий, при кото-
рых возможно выполнение индивидом функ-
ции субъекта. Поскольку человеческий субъ-
ект является продуктом культурной адаптации, 
постольку абсолютного субъекта не существу-
ет. Индивид  — это идеологический конструкт 
и реальность, фабрикуемая специфической тех-
нологией власти  — дисциплинарными практи-
ками. Соответственно мы всегда обязаны уточ-
нять, в каком поле субъект является субъектом 
и субъектом чего: дискурса, желания, экономи-
ческого процесса и так далее.

Когда цитируют слова Фуко о том, что «че-
ловек исчезнет, как исчезает лицо, начертан-
ное на прибрежном песке»  4, то обычно это вы-
сказывание трактуют буквально, то есть имеют 
в виду либо исчезновение людей с поверхности 
планеты Земля, либо перерождение человека 
в  «постчеловека». В  действительности же, го-
воря о «смерти человека», Фуко говорит совсем 
о другом: «Речь идёт не о том, чтобы утверждать, 

3 Бодрийяр, Ж. Симулякры и  симуляция. Тула, 2013. 
С. 199. Никлас Луман замечает, что: «под утверждени-
ем “Бог — мёртв” подразумевают невозможность иденти-
фикации последнего наблюдателя». (Луман Н. Реальность 
массмедиа. М., 2005. С. 185).

4 Фуко М. Слова и  вещи. Археология гуманитарных 
наук. М., 1977. С. 404.

что человек умер, но о том, чтобы отправляясь 
от темы  — которая вовсе не мне принадлежит 
и которая с конца XIX в. беспрестанно воспро-
изводится, — что человек умер (или что он скоро 
исчезнет, или что ему на смену придёт сверхче-
ловек), — чтобы, отправляясь от этого, понять, 
каким образом, согласно каким правилам сфор-
мировалось и функционировало понятие чело-
века»  5.

Фуко доказывает, что на протяжении сво-
ей истории люди меняли свою субъективность, 
формировали себя при помощи различных 
субъективностей, не связанных с  какой-то ко-
нечной «сущностью» человека. Редукция чело-
века к  классу, производственной единице, но-
сителю мировых ценностей, представителю аб-
страктного рода превращает человека в  схему. 
Фуко же интересует иное, а  именно: как скла-
дывался субъект в  ту или иную историческую 
эпоху, каково отношение между формировани-
ем субъекта, практиками власти и «играми ис-
тины». Субъект у него — не субстанция, не сущ-
ность, не монада, но форма, не тождественная 
самой себе  6.

Если Фуко говорит о «смерти субъекта», то 
он имеет в  виду абстрактного картезианского 
субъекта («мыслю, следовательно, существую»). 
Реальный же субъект, считает он, стремится 
ускользнуть от догмата «чистого мышления», 
заявляя о своей чувственности, телесности, ир-
рациональности. Он сопротивляется навязы-
ванию норм и дисциплины, ускользает в игро-
вые сферы шутки, иронии, карнавала, безумия. 
И только насилие, принимающее иногда самые 

5 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти 
и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 43.

6 Об этом же пишет Петер Слотердайк: «фраза “мой 
мозг принадлежит мне” неприемлема как в  моральном, 
так и  в  содержательном отношении. Она не может соот-
ветствовать истине ни в  том смысле, что я  — инициатор 
и собственник своих мыслей, ни в том, что я мог бы быть 
свободен от того, чтобы делить их с  другими. Тезис, что 
я могу мыслить то, что хочу, также внутренне несостояте-
лен. Церебральный индивидуализм упускает из виду, что 
мозг лишь во взаимодействии с каким-нибудь другим моз-
гом и, более того, со своего рода более крупным мозговым 
ансамблем обретает определённую способность функцио-
нировать; о  полной способности не отваживается гово-
рить никто. Мозг — это среда для того, что делают или де-
лали другие мозги. Интеллект получает необходимые для 
собственной деятельности ключевые раздражения лишь 
от другого интеллекта. Подобно языку и  эмоции, интел-
лект — не субъект, а среда или резонансный контур» (Сло-
тердайк П. Сферы. Микросферология. СПб., 2005. Т. 1. Пу-
зыри. С. 275).
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жёсткие формы, заставляет его оставаться мыс-
лящей вещью. Он существует до тех пор, пока 
существует принуждение, и пока он этому при-
нуждению сопротивляется. С  падением выра-
ботанных классической эпохой практик дисци-
плинирования, насилия, принуждения класси-
ческой субъект «умирает».

Дисциплинарные практики производят ин-
дивида в качестве субъекта, но он и сам произво-
дит себя в качестве субъекта, проявляя «заботу 
о себе». Субъект никогда не сформирован окон-
чательно, раз и  навсегда, он всегда в  становле-
нии. Мишель Фуко убеждён, что пока существу-
ет человечество, оно будет производить концеп-
ты субъективности, а всякая новая форма субъ-
екта будет им сопротивляться. Из этого следует, 
что свобода есть не что иное, как очередное из-
менение дискурса. На конечное «освобожде-
ние» субъекта рассчитывать не приходится. Си-
туация пребывания вне дискурсов невозможна 
до тех пор, пока существует человечество, обще-
ство, коммуникация. Субъект конституирует-
ся властным дискурсом, становится субъектом 
в момент сопротивления власти, следовательно, 
«освобождение» от всякой власти означало бы 
для субъекта смерть.

Сопротивление, конституирующее субъ-
екта, заключается в постоянном уклонении от 
действия властного дискурса, убегание в  мар-
гинальность, существование в  зазорах между 
дискурсами. Подлинное сопротивление  — 
это «жизнь в  бегах», номадизм. Если субъект 
в  чем-то и  укоренён, так именно в  постоян-
ном перемещении, в  неукорененности. Жёст-
ко фиксирующая смыслы рационалистическая 
телеология, говорит Фуко, рождает подавление 
всякого инакомыслия. В  то же время, «осед-
лость» субъекта постоянно подрывается его 
номадическим характером. Субъект стремится 
откочевать на территории иных смыслов, ко-
торые в рамках метафизики объявляются бес-
смыслицей.

Любые формы субъективной оседлости 
оборачиваются философским и  политическим 
шовинизмом. Его прямыми следствиями ста-
ли развитый институт изоляции безумцев  7, 
агрессивное отношение к  чужакам, подозри-
тельность к любого рода миграции и постули-
рование «центров» — субъекта как центра ин-

7 См.: Фуко М. История безумия в классическую эпо-
ху. М., 2010.

дивида, разума и рациональности как «центра» 
личности, Европы как центра мира, Москвы 
как третьего Рима, России как мирового цен-
тра «духовности» и  т. п. Картезианский субъ-
ект, олицетворяющий древовидную культуру  8, 
стремится объявить противозаконными всякие 
перемещения, но что-то в нём сопротивляется 
«оседлости», побуждает к перемещениям — со-
мнению и инакомыслию, оппозиции и несогла-
сию, уходу в ризоматическое, номадическое су-
ществование. Постмодернизм сопротивляет-
ся традиции ссылок на авторитетных авторов 
и самому культу авторского текста. «Автор» — 
это «субъект» текста, суверенный производи-
тель смыслов. Номадизм есть «смерть автора». 
Автор постоянно сопротивляется навязывае-
мой ему роли. Отчуждаясь от роли производи-
теля смыслов, автор «умирает», оставляя дис-
курсы, ответственные за производство припи-
сываемого ему текста.

Ж. Лакан также утверждает, что индивиду-
альное независимое сознание невозможно, ин-
дивид постоянно и, главным образом, бессозна-
тельно обусловливается в процессе своего мыш-
ления языковыми структурами, детерминирую-
щими его мыслительные структуры. Человек 
новейшего времени — это «дивид». Если инди-
видуум неделим, то «дивид» — делим, фрагмен-
тарен. Субъект не существует до и вне дискур-
са. Язык со своей структурой возникает раньше, 
чем входит в  него конкретный субъект. Субъ-
ект — раб языка, но в ещё большей мере он раб 
дискурса, предписывающего ему место с  само-
го его рождения. Как выразился Лакан, «мною 
говорит другой», он говорит через меня и мной, 
но никак не во мне. Так что гипотетический 
«центр» всегда находится вне того, центром чего 
мы его представляем. Субъект вообще не име-
ет центра, он «становится» во всех вероятных 
направлениях, но никакого магистрального на-
правления у этого становления нет  9.

Постмодернизм указывает на то, что бла-
гими пожеланиями Просвещения вымощена 
дорога в ад. Тоталитаризм ХХ в. (в его нацист-
ской и большевистской ипостасях), глобальные 
проблемы, с  которыми столкнулось человече-
ство есть прямое следствие просвещенческих 
идей. Буржуазное сознание, опирающееся на 

8 См.: Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капита-
лизм и шизофрения. Екатеринбург-М., 2010.

9 См.: Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психо-
анализе. М., 1995.
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представление о  «Я» как центре субъективно-
сти, вырабатывает понятия нормы, блага, спра-
ведливости и жёстко фиксирует их. Эта жёст-
кая фиксация диалектически требует своего 
иного  — ненормальности, зла, несправедли-
вости и  т. п., — которое объявляется противо-
естественным и неправомерным. Древовидная 
культура, основанная на вере в «центр», посту-
лирует существование оппозиций культурного 
и геополитического центра и провинции, мейн-
стрима и маргинальности, нормы и аномалии. 
Культурным и  географическим центром, есте-
ственно, выступает Европа, а  субъектом этой 
культуры  — белый мужчина, здоровый, гете-
росексуал, горожанин, работающий, добропо-
рядочный гражданин. Все, кто не вписывается 
в  это понятие, — женщины, дети, гомосексуа-
листы, цветные, бродяги, безработные, марги-
налы, диссиденты  — подвергаются дискрими-
нации. Гуманизм, основой которого выступает 
центрированный субъект, порождает много-
численные институты подавления, а  буржуаз-
ный либерализм плодит тоталитарные режи-
мы. При этом сам «гуманизм» тавтологичен, 
ведь он «годен лишь для того, чтобы приукра-
шивать и оправдывать те представления о че-
ловеке, к  помощи которых он вынужден при-
бегать»  10.

На самом же деле любые суждения о «лично-
сти» подчинены конкретным дискурсам: «лич-
ность» античности — совсем не то же самое, что 
«личность» Средневековья, а та, в свою очередь, 
не имеет ничего общего с «личностями» Ново-
го и Новейшего времени. Всё это — конструкты, 
рождающиеся в  определённом дискурсивном 
пространстве. В этом смысле и можно говорить 
о «смерти человека» или «смерти субъекта» как 
конструкта модерна. Это не означает, что Фуко 
отрицает за человеком реальное существование. 
Мы, говорит он, попадаем в сети дискурса: «че-
ловек», «личность», «субъект», «субстанция», 
«реальное», «существование» — те конструкты, 
которые возникли на определённом этапе че-
ловеческой истории. «Человек», порождённый 
ими, «умер», перестал существовать в результа-
те общественных трансформаций, но дал воз-
можность существованию нового «человека», 
других субъектов, других «Я». Субъект не имеет 

10 Фуко М. Что такое Просвещение? / Интеллектуалы 
и  власть: Избранные политические статьи, выступления 
и интервью. М., 2002. Ч. 1. С. 351.

никакого субстанциального содержания и про-
тивостоит любой сущности. Мы можем сделать 
вывод, что критика Фуко не направлена против 
идеи субъекта, она только способствует исклю-
чению всех пострелигиозных обращений к сущ-
ностям, естественным законам, постоянным 
ценностям, абсолютной истине. «Смерть субъ-
екта» — это методологическая позиция, которая 
позволяет взглянуть на человека под новым уг-
лом зрения.

Таким образом, постмодернистская фи-
лософия двинулась новым путём, отказыва-
ясь от старого понимания человека, личности, 
«Я». Она делает попытку осмысления современ-
ных глобализационных процессов, в результате 
чего рождается новое понимание человека. Она 
предлагает осмыслить идентичность современ-
ного человека как рассеянную, номадическую, 
ризоматическую, связанную с  особенностями 
организации его ментальности, и пытается обо-
значить структуры идентичности этой множе-
ственной расщеплённой личности.

Постмодернизм отвергает шизофрению 
пассивную, приветствуя и  поощряя шизофре-
нию активную — ту, которая сознательно отвер-
гает репрессивные каноны культуры, ускольза-
ет от «определённостей», открыто заявляя об 
импульсах и желаниях, идущих из глубины че-
ловеческого существа. Доверившись собствен-
ному желанию, психическому и телесному про-
дуцированию того, что действительно хочется, 
человек учится жить в  согласии, гармонии, со-
причастности с  природой, обществом и  самим 
собой. Главной характеристикой человеческого 
существования выступает свобода. В  условиях 
постмодернистского общества, сделавшего игру 
принципом своей жизни, она становится резер-
вуаром неопределённости и  творческого мно-
гообразия, демонстрируя свою безосновность, 
произвольность и самодетерминированность — 
в контексте коммуникативно-игрового социаль-
ного бытия. Постмодернистский шизофрениче-
ский процесс — это прорыв, но не распад, «ста-
новящееся», но не «ставшее». Шизоопыт есть 
опыт путешествия на край возможностей чело-
века, опыт мышления и  действия у  границ, на 
пределе. «Постмодернистский шизопроцесс, — 
замечает исследователь Гречко П. К., — это, есте-
ственно, не клиника, не нечто патологически 
расстроенное и потому необратимое, а попытка 
вырваться из смирительной, или нормализующей 
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рубашки социальных кодов, которые делают 
жизнь человека жёстко регламентированной, 
безликой и  репродуктивной. Цель у  шизоана-
лиза и  шизопроцесса одна  — сделать социаль-
ную нормативность, а  через неё и  социальную 
среду в целом более гибкой, человечески подат-
ливой, а человеческого индивида (“дивида”) — 
предельно раскованным, ситуационно пластич-
ным, творчески инициативным и самостоятель-
ным»  11.

Постмодернистская «дивидность» выво-
дит человека за границы, полагаемые про-
странственным положением его тела. Деление 
на внутреннее и внешнее, по сути, исчезает, че-
ловек шагает вовне, детерриториализуется. Пе-
ред нами всегда «индивид-в-некотором-кон-
тексте», в  социально-культурном окружении. 
В терминологии Фуко и Делеза, внутренне-че-
ловеческое предстаёт как складка внешне-со-
циального. Складывается не человек как био-
логическое существо, а  его «метафизическое», 
человеческое измерение. Человеческое в чело-
веке в том, что связывает людей друг с другом, 
во взаимодействии, в коммуникации и взаимо-
понимании.

Для домодернистской эпохи характерен со-
циальный полимеризм (множество повторяю-
щихся звеньев, индивидов). В таком традицио-
налистском обществе человек выступает в  ка-
честве коллективиста, жизнь которого жёстко 
детерминирована. Для традиционалиста свой-
ственна конкретика индивидуального и  кол-
лективного мышления; погруженный в миф, он 
оперирует не понятийными категориями все-
общего, а  конкретной семантикой единичного; 
иначе говоря, он переживает явление конкрет-
но-образно, не осмысливая его сущность. Ран-
неиндустриальная ментальность задаёт нераз-
рывную связь идентификации с  исторической 
памятью, с  возрождением и  повторением про-
шлого, что часто растворяет её в мемориально-
сти и монументальности.

Модерну, индустриализму как историче-
ской эпохе свойствен индивидуализм. Он ато-
мизирует историческую реальность, социаль-
ную ткань бытия. В эту эпоху индивидуалист — 
социальный атом общества. Классический мо-

11 Гречко П. К. Идентичность  — постмодернистская 
перспектива // Вопросы социальной теории: научный аль-
манах. 2010. М., 2010. Т. IV. Человек в поисках идентично-
сти. С. 175–176.

дерн, пришедший на смену традиционному 
обществу, провозгласил приоритет динамиче-
ских ценностей — развития и совершенствова-
ния, движения вперёд — к разуму и свету. От-
воёванное у  Средневековья право на динами-
ку, движение, безусловно, увеличивало свобо-
ду, но само движение осуществлялось в строго 
установленном направлении. Модерн тоже 
строился на жёсткой дисциплине: вырабаты-
вая новые «дисциплинарные практики», он, по 
сути, заменил «старый порядок» на другой, бо-
лее соответствующий реалиям. Однако нужно 
признать, что классическое общество модерна, 
воспитанное на Просвещении и  научно-тех-
нической революции, ушло в историю. Сейчас 
люди живут в совершенно другом мире, кото-
рый нуждается в новом подходе и новых интер-
претациях.

В постиндустриальную эпоху акцент дела-
ется на самовыражении и  самоутверждении, 
на собственной значимости. Культурные смыс-
лы и  ценности переводятся в  индивидуальные 
способы осмысления личностного существо-
вания. Постмодернизм предостерегает инди-
вида от опасностей зависимости от социализа-
ции и поглощения массой, его дух идентичности 
чужд отождествлению и уподоблению, недовер-
чив к целому, единому, привилегиям, авторите-
ту, власти.

Постмодернизм претендует на выявление 
комбинаторной беспредельности конечного че-
ловеческого бытия (ведь вариантов построе-
ния и проживания человеческой жизни бесчис-
ленное множество), но при этом он лишён опо-
ры на трансцендентное, потустороннее, вечное, 
ибо не существует не только иного мира, Бога, 
Коллективного Разума, абсолютных ценностей, 
но и личного бессмертия, как и бессмертия на-
ции, этноса, семьи, государства, мира. Постмо-
дернистская трактовка бытия личности уклады-
вается в определение, данное Делезом и Гватта-
ри: «У нас нет никакой причины полагать, будто 
способы существования нуждаются в  транс-
цендентных ценностях, которые позволяли бы 
их сравнивать, отбирать и определять, какой из 
них “лучше” другого. Напротив, критерии быва-
ют только имманентными, и  та или иная жиз-
ненная возможность оценивается сама по себе 
по движениям, которые прочерчивает, и по ин-
тенсивностям, которые создаёт в  плане имма-
ненции; отбрасывается то, что ничего не про-
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черчивает и не создаёт. Способ существования 
бывает хорошим или плохим, благородным или 
вульгарным, полным или пустым независимо от 
Добра и  Зла, вообще от всякой трансцендент-
ной ценности; всегда бывает только один кри-
терий — экзистенциальная ёмкость, интенсифи-
кация жизни»  12.

В эпоху модерна субъект — это автономная, 
самодостаточная инстанция, сама для себя яв-
ляющаяся основанием существования. В  эпоху 
постмодерна индивидуальность человека ско-
рее есть коллаж, чем субстанция, — она мозаич-
на, подвижна, текуча, мобильна и фрагментар-
на. Постмодернистский «дивид» не распадает-
ся — он просто переходит от одного жизненного 
проекта к  другому, делая это как под давлени-
ем жизненных обстоятельств, так и  из эстети-
ческого наслаждения игрой своих физических 
и интеллектуальных сил. Интерсубъективность 
в применении к идентичности означает призна-
ние и уважение в другом его личности. Другой 
в условиях постмодерна и социального молеку-
ляризма является выражением никакими барь-
ерами не прерываемой коммуникации  13. Чело-
век постмодерна исходит из того, что у каждого 
человека в  жизни свой индивидуальный, огра-
ниченный потенциал, развивать который нуж-
но по собственному усмотрению, отвечая на им-

12 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 
1998. С. 97.

13 Коммуникация в условиях постмодерна приобретает 
своеобразные формы. Мир постмодерна  — это мир 
одиночек. Развитие интернета и  сотовой связи приводит 
к тому, что людям проще общаться по скайпу, мобильному 
телефону или через социальную сеть, чем «вживую».

манентные потребности снизу, а не на команды, 
идущие сверху.

Жизнь человека разворачивается в  пло-
скости имманентного, ибо для него не суще-
ствует больше трансцендентного. Дух и  ду-
ховное в  их прежнем значении не пользуются 
большой популярностью и  потому оказыва-
ются невостребованными. Стремление к  но-
визне ограничивается новизной потребитель-
ской корзины — новыми брендами, ощущения-
ми, впечатлениями, переживаниями, товарами. 
Полнота раскрытия потенциала индивида из-
меряется не близостью или отдалённостью от 
идеала, а  ситуативной реализацией наличных 
сил и возможностей. Жизнь не воспринимает-
ся всерьёз, потому что она лишена какого-ли-
бо трансцендентного смысла. Возникает мода 
на свою индивидуальность, на свою прожитую 
жизнь, на свой жизненный проект, на «забо-
ту о себе». Однако «забота о себе» часто огра-
ничивается заботой о  собственном здоровье 
и стремлением не отстать, быть в русле, гуще, 
мейнстриме.

В итоге получается некая полнота отдель-
ных жизненных проектов, реализовать кото-
рые можно в социуме, настроенном на постмо-
дернистскую игру и эстетическое наслаждение. 
Главное — дойти до своего собственного преде-
ла, даже если этот предел и не содержит особой 
новизны. Эта задача в раскрытии своих потен-
циальных сил делает людей равными друг другу 
в их человеческом достоинстве и созидает новое 
сообщество. Каким оно будет, мы пока не зна-
ем и знать не можем, ибо нам не дано заглянуть 
в будущее.
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Вопрос о  политике  — это вопрос о  свобо-
де. Именно такая постановка вопроса характер-
на для европейской и  русской философии XX 
века. Именно из такого понимания политики — 
как ответа на «вызовы свободы» — исходит со-
временная гуманитарная мысль, стремящаяся 
обосновать различные формы политической ак-
тивности «антропологическими константами» 
и  «социальными закономерностями», — и,  вме-
сте с  тем, не утратить здравый смысл, который 
подсказывает: политическая деятельность не сво-
дима к  схемам и  константам; хотя, несомненно, 
включает в себя «устойчивые и повторяющиеся» 
динамические связи, делающие развитие собы-
тий в определённой мере предсказуемым. Пред-
сказуемым до той черты, переход через которую 
в  своё время был обозначен туманным терми-
ном «роль личности в истории», и которая по сей 
день скрывает загадку социального творчества 
как реализации человеческой свободы в  одной 

из наиболее «труднопроходимых» сфер — сфере 
«массового поведения» индивидуумов.

В самом деле, «точка бифуркации», прой-
денная тем или иным социальным организмом 
в  ходе своего развития, далеко не всегда одно-
значно «вычислима» из знания его предше-
ствующего состояния и доминирующих тенден-
ций развития внутреннего и  внешнего поряд-
ка. Нередко «некий Х»  — фактор, ранее вооб-
ще не просматривавшийся даже «на горизонте», 
оказывается решающим для политически зна-
чимого «поворота», радикально изменяющего 
прежнюю траекторию развития событий, зада-
вая принципиально новую стратегию и тактику 
массового поведения, — ориентированного, ка-
залось бы, на очевидные и  довольно медленно 
меняющиеся системы предпочтений и до поры 
до времени довольно точно укладывающегося 
в  чётко фиксируемые образцы конструирова-
ния социальной динамики.
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аннотация
В статье рассмотрен вопрос о сущности политики как своеобразного ответа на «вызовы 

свободы». Анализируется соотношение организационно-управленческой работы в  области 
внутренней политики и  идеологических симуляций, полностью переключающих внимание 
политических акторов на решение внешнеполитических задач. Обсуждаются перспективы 
функционирования социальных организмов, имеющих высокий уровень политизации цен-
ностных баз (например, в сфере нравственности и религии) при низком уровне созидатель-
ной гражданской активности.
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Опасность радикализации отечественных 
политических течений по всему их спектру, от 
так называемых «православных активистов» до 
националистов, стремящихся в  различных ре-
гионах страны спекулировать неоязыческой 
идеологией, — с одной стороны; и риск раство-
рения политических субъектов в  инертности 
политического недоверия и  «недооформленно-
сти» гражданского общества под лозунгами дис-
кредитации самого политического действия как 
«неморального»  — с  другой. Таковы риски по-
литической системы нашей страны, которые за-
ставляют серьёзным образом не просто вклю-
чаться в немедленное политическое действие, но 
внимательно и  последовательно разбирать его 
возможные сценарии. При этом ориентируясь, 
в  том числе, и  на культурное наследие России, 
вбирающее в себя — едва ли не со «Слова» ми-
трополита Илариона и  уж конечно «Моления» 
Даниила Заточника — философскую проблема-
тику политического действия в его социальном, 
культурном и нравственном измерениях.

XX век дал множество примеров, позво-
ляющих, с  одной стороны, удостовериться 
в  неизменности алчной и  себялюбивой при-
роды человека, концентрированно выражен-
ной в описаниях природы тоталитарной власти 
и  через эту категорию с  лёгкостью переноси-
мой на объяснение оснований динамики функ-
ционирования социальных сообществ. С  дру-
гой стороны, этот век стал временем раскры-
тия неожиданных черт поведения социумов, 
времени некумулятивных, эмерджентных про-
рывов и, как следствие, радикальных сомнений 
в точности предсказаний, основанных на бук-
вальном прочтении социологических и  фило-
софских описаний «вычислимых» закономер-
ностей социальной динамики  1.

Не посягая на прерогативы точного социо-
логического подхода, можно, тем не менее, про-
следить некоторые значимые условия социаль-
ной динамики, учитывающие её нелинейный ха-
рактер и связь с глубинными интенциями лич-
ностей, составляющих социум (в свою очередь, 
не сводимых исключительно к  «социальным 
атомам» либо «психическим автоматам»). Соб-
ственно, в  этом и  состоит суть попытки выде-
лить «элемент свободы» в рамках жёстких зако-

1 Глаголев В. С. Вербально-понятийные аспекты ме-
тодологического дискурса VII Конвента РАМИ // Вестник 
МГИМО. 2012. № 6. С. 216–219.

номерностей, которым подчинён социально-по-
литический процесс  2.

Духовное наследие России, наряду с богат-
ством художественной культуры и выдающими-
ся достижениями в различных областях творче-
ства, включает в  себя, как известно, интерес-
нейшие наработки философской мысли. Вопрос 
о  политике и  свободе  — одна из постоянных 
тем философских поисков русских мыслителей, 
в частности, XX века, стремившихся разобрать-
ся с  причинами и  сущностью тех социальных 
потрясений — войн, революций и реформ, сви-
детелями которых они стали. В числе значимых 
исследований событий такого рода  — фило-
софский персонализм Н. А. Бердяева, предста-
вителя русской религиозной философии, при-
нявшего участие не только в духовных искани-
ях серебряного века, но также пережившего обе 
мировых войны, две русских революции и даже 
успевшего высказаться о  ядерном оружии… 
Обращение к наследию этого философа видит-
ся актуальным ещё и  потому, что «философия 
свободы», которую он развивал, только сегодня 
оказывается в полной мере услышана и востре-
бована представителями политической и соци-
альной мысли, стремящимися учесть тот самый 
«Х-фактор», не позволяющий считать социаль-
но-политические события однозначно предска-
зуемыми.

Кратко позиция Бердяева может быть из-
ложена следующим образом. Общественная 
жизнь представляет собой проекцию личности 
«вовне». «Идеалистическая» формулировка дан-
ного положения не должна обманывать: чело-
век, по Бердяеву, не просто воспроизводит сло-
жившуюся систему отношений, «встраиваясь» 
в  ритм современной ему культуры, личность 
проецирует, т. е. активно реализует, собствен-
ные (прежде всего смысловые и  ценностные) 
установки, «пересоздавая заново» среду своего 
существования.

Вместе с тем, сознание личности несамодо-
статочно. Во-первых, оно модулируется способ-
ностью воспринимать смысловые доминанты, 
явно несводимые к «самостийной» спонтанной 
работе сознания самого по себе. Во-вторых, су-
щественную роль в процессе «пересоздания ре-
альности» имеет координация, взаимное соот-

2 См., например: Кравченко С. А. «Нормальная аномия»: 
контуры концепции // Социологические исследования, 
2014. № 8. С. 3–10.
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ветствие тех импульсов, которые исходят «от» 
сознания всех личностей, включённых в данный 
социум. Причём включённых не только «живым 
присутствием» в  психофизическом плане, но 
также «присутствующих» в  качестве «создате-
лей» (или, по крайней мере, выразителей) значи-
мых духовных явлений, становящихся источни-
ками принятия тех или иных решений, — даже 
если срок их жизни на земле к тому времени уже 
закончился.

Итак, общество, согласно Бердяеву, «есть 
проекция личности». Но значит ли это, что оно 
может быть рассмотрено как некая «мега-лич-
ность», подобно платоновскому государству по-
строенная по принципу составной души «соци-
ального организма»? Вопрос для Бердяева прин-
ципиальный. Прежде всего, потому, что в  за-
висимости от ответа на него можно различить 
отношение к человеку как части (индивидуума) 
некоторого исходного целого, — либо как к  са-
мостоятельному (но  не обязательно «от всего 
отдельному»!) целому. Понимание соборности, 
предложенное русским философом, позволяет 
уверенно утверждать, что его персонализм пред-
почтительно опирается на понимание лично-
сти второго рода. Сама соборность в этом слу-
чае  — не «слившиеся в  монолит» души, но их 
«созвездие». И  хотя социальная проекция бы-
тия тяготеет к  упрощению отношений между 
людьми, часто сводя их к  «объективирован-
ным» (искажённым) формам, связанным с  на-
силием (прежде всего духовным) и следующим 
за ним рабством  3, — преображение социально-
го пространства возможно и даже требуется: без 
такого преображения не состоится преображе-
ние личности как таковой.

Политика в определённом смысле тоже ока-
зывается образом рабства человека у  объекти-
вированного, т. е. извращённого, раздвоенно-
го, мира. «Бесы революции» прорываются в ма-
териально-объективную проекцию личности 
и делают её также объективированной, связан-
ной с насилием и жестокостью. В работе «Духи 
русской революции» Бердяев чётко определил 
«тёмный» источник революционных событий: 
жажда преобразований со стороны группы лю-
дей, не готовых к политической деятельности ни 
духовно, ни интеллектуально; и, главное, гото-
вых безоглядно и «до конца» идти по пути аван-

3 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Париж, 
1939. С. 78, 184 и др.

тюристических проекций собственных непро-
работанных духовных состояний  4. Сочетание 
почти мистически-религиозной жертвенности 
с духовным невежеством, научной малограмот-
ностью и  «активной жизненной позицией»  — 
вероятно, худшее из возможного, — действи-
тельно воплотилось в российской действитель-
ности в  разрушительные катаклизмы, потряс-
шие в XX веке основы не только отечественной, 
но и мировой культуры.

Рассмотренная сквозь призму преображён-
ного существования человека, политика пред-
полагает «относительную правду социализма»: 
голодных надо кормить, и для этого необходимо 
приложить совершенно конкретные, в том чис-
ле и политические, усилия. Идея, согласно кото-
рой бедный «сам виноват» в своём жалком по-
ложении и потому достоин «вымирания», с точ-
ки зрения Бердяева, представляет собой один из 
способов существования «гордыни» буквально 
адского разлива: «Что это за добрые, которые 
спокойно согласны на погибель злых?!», — вос-
клицает он. Замыкание политической активно-
сти на способах навязывания непроработан-
ных само-манифестаций, по Бердяеву, прямо 
связано с  «замыканием на себя» деятельности 
«управляющего сословия». Это  — социальный 
тупик, разрушительно влияющий на бытие лич-
ности во всех планах.

Ещё Аристотель, как известно, называл че-
ловека «политическим существом»  5. И  прежде 
всего потому, что, пользуясь терминологией Бер-
дяева, «социальная проекция» человека неотде-
лима от коммуникативно-личностного ядра, «ан-
тропологической сущности» как сущности соци-
альной. Именно поэтому уместно заключить, что 
политика как общественно-значимая деятель-
ность ещё со времён Аристотеля входила в «опе-
рационализацию» понятия «социальность»: мы 
настолько люди, насколько способны организо-
вать свою жизнь в  соответствии с  требования-
ми разума, дианоэтическими (а следом и этиче-
скими) добродетелями. Именно в этом, в способ-
ности людей сделать жизнь полиса «космичной», 
т. е. «благоукрашенной» и  «ладной», видел гени-
альный ученик Платона их свободу. Ведь имен-
но свобода, в  своё время описанная Платоном 

4 Бердяев Н. А. Духи русской революции // Из 
глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990. 
С. 51, 90 и др.

5 Аристотель. Политика. I, 9 // Аристотель. Сочине-
ния: в 4-х т. М., 1983. Т. 4. С. 378.
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как хроническая неспособность человека (и, 
как следствие, «макрочеловека»  — обществен-
ного целого  6) автоматически соответствовать 
своей идее — в отличие от всех остальных «ве-
щей», — и  становится основанием необходимо-
сти управления; наличия политического усилия 
и политической воли. Так же, как по Аристотелю 
отсутствие только у  человека своего собствен-
ного гарантированного извне «топос ноэтос» де-
лает связь человека и его формальной причины 
(сущности) опосредованной причиной целевой 
и  причиной движущей лишь при наличии соб-
ственного решения по поводу «разрешения себе» 
движения к той или иной цели. Именно в этом, 
по Аристотелю, основание морали, которая в слу-
чае «экзистенциального автоматизма» была бы 
просто не нужна. В этом же — в негарантирован-
ности бытия человека, только теперь уже в рам-
ках сообществ, — необходимость политики. На-
помним: в  отличие от Платона, Аристотель не 
считает государство «макрочеловеком»: для него 
оно представляет собой констелляцию отдель-
ных личностей (в современном понимании дан-
ного термина!) и  когерентную реализацию их 
резонансной свободы, переводящей неопреде-
лённость  — в  определённость разумно-предпо-
чтительного типа. Оговоримся: при всей спорно-
сти употребления понятия «личность» в данном 
контексте, оно, тем не менее, имеет право на су-
ществование, поскольку соответствует трактов-
ке «свободного лица, неизбежно находящегося 
в  системе сложных и  многоуровневых социаль-
ных связей».

Все эти очевидные вещи не стоило бы по-
вторять, если бы не странная ситуация, сложив-
шаяся в  русской культуре, где участие в  поли-
тике (как и работа, основанная на утверждении 
исполнения законности) связано в  народном 
сознании с явными негативными характеристи-
ками (прежде всего, этического плана). С  дру-
гой стороны, уход от политических вопросов 
и уклонение от участия в политике, «аполитич-

6 Напомним: согласно Платону, государство имеет со-
циальные страты в соответствии с «распределением» в нём 
уровней души (растительной, животной и  разумной). Та-
кое распределение заставляет предположить, что Платон 
был одним из первых известных сторонников «организ-
менной» теории государства, хорошо известной по рабо-
там Н. Я. Данилевского и других «органицистов». При этом 
Платон подчёркивает, что солидарность граждан, с помо-
щью «закона» преодолевающих «междоусобия», важнее 
для «побед» (в  том числе и  внешних) (Платон. Законы. I, 
628 b–с // Платон. Сочинения: в 4-х т. М., 1994. Т. 4. С. 75.)

ность», — по крайней мере за последние 60 лет — 
считались разумным и  одобряемым в  кругах 
интеллигенции (не  профессионалов-интеллек-
туалов, а  тех задумчивых «моралистов», к чис-
лу которых принадлежат выходцы из всех сло-
ёв русского общества, включая представителей 
«рабочего класса и  крестьянства», далёких от 
желания бороться с  властью либо «подлизы-
ваться» к ней)  7.

Примечательно, что описанная точка зре-
ния разделялась не только во времена совет-
ского диссиданса. Она сохранила своё значение 
и позже, когда, после бурь и потрясения (при по-
пытке создания в России парламентской респуб-
лики и  страстей по поводу телетрансляций за-
седаний Парламента — первого съезда Советов 
(1989–1990)), российские гражданские институ-
ты вступили в  полосу глубочайшей стагнации 
и депрессии со времён разгона парламента и по-
следовавших за ними мутаций политических 
институтов.

Политика и  сегодня для многих остаёт-
ся «грязным делом», поскольку национальный 
менталитет  8 упорно связывает её со всеми воз-
можными злоупотреблениями и беззакониями, 
противопоставляя ей «позитивную работу» воз-
делывания «своего сада», своего рода советскую 
и постсоветскую «теорию малых дел».

Жизнь культурных форм в  современной 
России, безусловно, не находит реализации по-
литического топоса, соразмерного задаче «вве-
дения в  социальную реальность» гражданской 
позиции, позиции «существа политического». 
Развалины Римской империи, на которых выра-
боталась эта позиция в трудах Августина («госу-
дарство — это шайка разбойников»), — видимо, 
прообраз любой земной империи и любого «Гра-
да Земного». Однако «кесарю» положено «отдать 
кесарево». Эта точка зрения не запрещает «по-
рядочному человеку»  — например, верующему 
христианину, — быть гражданином. Она лишь 
указывает на то, что необходимость исполнения 
гражданских обязанностей (!) не равнозначна 
исполнению обязанности спасения  9.

7 См.: Кучмаева И. К., Расторгуев В. Н. Природа само-
идентификации: русская культура, славянский мир и стра-
тегия непрерывного образования. М., 2004.

8 См.: Мунтян М. А. Национальный человеческий ка-
питал и будущее России // Вестник МГИМО-Университе-
та.  2013.  № 3. С. 147–149.

9 См.: Кучмаева И. К. Социальные закономерности и 
механизмы наследования культуры. М., 2006. С. 45–71.
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В строительстве нации по признаку рели-
гиозности  10, всерьёз обсуждаемому сегодня не 
только в  научных, но и  в  политических кругах 
«правоцентристских консерваторов», на мой 
взгляд, «недоучтён» этот факт — факт «перпен-
дикулярности» Церкви и государства, их совпа-
дения в социальной ткани лишь по видимости, 
но никоим образом не по существу. Равно как, 
по всей вероятности, недостаточно проработан 
«вечный» (с  некоторых пор) «русский вопрос» 
о  «грехе» политической активности, которая 
«зазорна» («Но тщетно всё, я строю над прова-
лом», — слова Бориса Годунова в  одноимённой 
драме А. К. Толстого). Замена «реализации сво-
боды» через конкретную и максимально согла-
сованную организацию жизни общества раз-
ного рода идеологическими симуляциями, под-
меняющими сам процесс организации регуляр-
ными «декларациями о намерениях» — главная 
проблема «тормозящих» социумов  — сегодня 
выходит в России на передний план.

Однако инварианты жизни культурных 
форм, прослеживаемые по всему миру, исклю-
чают долговременное функционирование соци-
альных организмов, имеющих в своём арсенале 
такой высокий уровень политизации ценност-
ных баз (например, религии и морали) и столь 
низкий уровень «положительной» социально-
политической активности, требующей повы-
шения степени рациональности и  прозрачно-

10 Воденко К. В., Тихоновскова С. А. Социально-эконо-
мические институты и христианство: особенности взаимо-
отношений // Вестник Южно-Российского государственно-
го технического университета (Новочеркасского политех-
нического института). Серия «Социально-экономические 
науки». 2014. № 1. С. 167–177; Арзуманов И. А. Политико-
правовые и  методологические аспекты курса «Политика 
и религия». Ч. 1 // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2013. 
№ 1 (10). С. 123–131.

сти организации общественной жизни во вну-
триполитическом формате. Даже в рамках пле-
менных союзов, существующих в  современном 
мире, политика есть; и она имеет определённый 
(хотя и неоднозначный) смысл для обычных лю-
дей. Прежде всего, этот смысл состоит, как уже 
отмечалось, в  организации социальной жиз-
ни  11, и лишь затем отсылает к идеологическим 
усилиям, обеспечивающим манипулятивную 
часть такой организации.

Русский мир в  этом смысле сегодня плохо 
вписывается (за  исключением внешних рито-
рических практик) в  рамки «политической ин-
вариантности». Эта специфика русского мента-
литета, помноженная на годы политических ре-
прессий и хаоса постперестроечной социальной 
дезорганизации, и  даёт, по-видимому, эффект 
новейшей «российской аполитичности». Иссле-
дование этого феномена — важная задача кон-
кретных социологических и  политологических 
программ, поскольку «раздражённое инертное 
большинство», действительно, представляет со-
бой хорошую почву и  для превращения в  «аг-
рессивное» (например, под вывеской этнокуль-
турного национализма, чрезвычайно опасного 
в полиэтническом и далеко не монокультурном 
пространстве России), и для перехода в созида-
тельно-творческое состояние. Социальная ак-
тивность, развёрнутая по азимуту активности 
политической  — важная составляющая подоб-
ных процессов. Её условия и лимиты, разумеет-
ся, следует учитывать при выработке конкрет-
ных рекомендаций по определению возможно-
го «топоса» политики в жизни российских куль-
турных форм. Особенно сегодня, когда этот 
вопрос явно назрел.

11 Подберезкин А. И., Гебеков М. П. Национальный чело-
веческий капитал на перепутье. М., 2012. С. 123–222.
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Понятие возраста тесно связано с  сим-
волизмом в  культуре и  отражает систему 
представ лений и образов, в которых общество 
воспринимает, осмысливает и  легитимизиру-
ет жизненный путь индивида и  возрас тную 
стратификацию. Возрастной символизм как 
подсистема культу ры включает в себя следую-
щие взаимосвязанные элементы: нормативные 
критерии возраста, аскриптивные возрастные 
свойства, символические представления о воз-
расте, возрастные обряды, возрастные субкуль-
туры.

В традиционной культуре представления 
о  возрасте позволяют моделировать челове-
ческую жизнь и используются индивидом для 
пони мания и  объяснения различных ситуа-
ций собственного и  чужого раз вития, а  так-
же их ментального принятия или непринятия. 
Принятую современной культурой возраст-

ную терминологию характеризуют норматив-
ные критерии периодизации жизненного цик-
ла с  указанием дли тельности задач его основ-
ных этапов. В отличие от понятия «жизненный 
путь», фиксирующего открыто сть и вариатив-
ность жизнедеятельности человека, «жизнен-
ный цикл» отражает нечто повто ряющееся, 
обязательное и  нормативное. В  целом нор-
мативные критерии возраста соответствуют 
стадиям жизненного цикла и  структуре воз-
растных слоёв.

Аскриптивные (предписанные общепри-
нятым мнением) возрастные свойства или воз-
растные стереоти пы отражают черты и  свой-
ства, обусловленные конкретной культурой для 
лиц определённого возраста и  задаваемые об-
ществом через традиции. Индивидуальные воз-
растные различия в  каждой культуре отража-
ют соответствующие свойства возрастных слоёв 
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и имеют нормативные регуляторы (возрастные 
обряды). Возрастные обряды  — это ритуалы, 
посредством которых культура структурирует 
жизненный цикл и  оформляет взаимоотноше-
ния воз растных слоёв и групп.

Этнические представления о  том, как про-
текают или должны протекать рост, развитие 
и переход индиви да из одной возрастной стадии 
в другую конкретизируются, в основном, через 
символизацию возрастных процессов в культу-
ре. Человек может искусственно «затормажи-
вать» движение по жизненному пути, лично не 
принимая факт собственного возраста, что осо-
бенно характерно для периода старости. Одна-
ко как субъект культуры он всегда делит время 
жизни на периоды, конкретизирует представле-
ния об определённом возрасте.

Таким образом, символизация возрастных 
процессов и  возрастные обряды представляют 
не что иное, как отражение и легитимацию воз-
растных изменений и  социально-возрастных 
процессов.

Реальные взаимоотношения возрастных 
слоёв в обществе проявляются в виде возраст-
ной субкультуры. Возрастная субкультура ха-
рактеризует специфический набор признаков 
и  ценностей, по которым представители дан-
ного возрастного слоя или группы осознают 
и утверждают себя в качестве «мы», отличного 
от всех остальных возрастных общностей  1.

Проблемы старости всё чаще становятся 
предметом гуманитар ных исследований, в  том 
числе и  культурологии, основной задачей ко-
торой является объяснение феномена старо-
сти и старения с позиций изменения ценностей 
и  духовно-нравственных качеств стареюще-
го индивида. При этом феномен старости либо 
«отрывается» от субъек та-носителя и  рассма-
тривается как своеобразная среда, в  которую 
помеща ется человек, либо анализируется мен-
тальный (мыслительный) мир старости.

По мнению Елисеевой Ю. А., под менталь-
ным миром старости можно понимать систему 
прямо или косвенно связанных со старостью 
и  старением представлений, формирующих-
ся как в  индивидуальном, так и  в  коллектив-
ном сознании субъектов культуры. Структу-
рирование этих представлений может прово-
диться по различным основаниям: степени 

1 Бочаров В. В. Антропология возраста: учеб. пособие. 
СПб., 2000. С. 82.

детализации (представления о старости «вооб-
ще», об отдельных аспектах старения, напри-
мер, телесных изменениях, о собствен ной ста-
рости); сравнительному контексту (старость 
и  юность; молодость, ста рость и  детство; ста-
рость и смерть); доминированию тех или иных 
интеллектуальных форм (перцептов, образов, 
концептов); принятию / непринятию ста рости 
и т. п.  2

Для детального постижения старости «из-
нутри» необходимо создать её традиционную 
и  современную модели. Применительно к  на-
шей теме созвучны и  уместны идеи М. Вебе-
ра  3, т. к. нам не обойтись без «отнесения к цен-
ности». Реальная жизнь, по Веберу, состоит из 
человеческих действий, которые приобрета-
ют значимость с  осознанием ценно сти, смыс-
ла поступка, т. е. это сознательная, ценностно-
ориентированная деятель ность. Вместе с  тем, 
общественную жизнь нельзя представлять 
себе и  как «равнодействующую» индивиду-
альных воль, сознаний, интересов или систе-
му материальных отношений, складывающих-
ся независимо от сознания человека. Действия 
людей существуют в  нормативно-ценностных 
рамках, хотя ценности не образуют целостной 
системы.

Общество, согласно Веберу, нельзя по-
нять ни через объективное описание, ни пу-
тём субъективного «вчувствования». Но это 
можно сделать путём построения «идеального 
типа» — образа культуры, который как бы «на-
кладывается» на изучаемую реальность. Этот 
методологический посыл позволяет выявить 
своеобразную геронтологическую модель, ко-
торая апеллирует к внутреннему ми ру старею-
щего человека.

«Идеальный тип», по Веберу, создаётся ис-
следователем как теоретическая смысловая кон-
струкция путём усиления, заострения, логиче-
ского связывания элементов, встречающихся 
в  разных обществах и  в  разные эпохи. Тем са-
мым исследователь конструирует орудие, кото-
рое затем будет применено для решения соб-
ственно исследовательских задач: объяснения, 
систематизации, по нимания, прогнозирования, 
оценки. Автор придерживается идеи о том, что 

2 См.: Елисеева Ю. А. Возраст в культурном сознании: 
опыт системного моделиро вания. Саранск, 2008.

3 См.: Вебер А. Избранное: Кризис европейской куль-
туры. СПб., 1998.
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геронтологическая модель в этнической культу-
ре может выстраиваться на конкретных базисах: 
субстрата, пространства, времени, энергии, ин-
формации, — при этом фактор принятия или не-
принятия определённых оснований модели яв-
ляется ведущим.

М. Вебер обращал внимание на то, что «иде-
альные типы» заведомо «утопичны». Однако та-
кие мыслительные конструкции, которые мало 
встречаются в  действительности, могут быть 
основой обратных связей или возмущающим 
фактором в точке бифуркации. Более того, как 
справедливо предполагал М. Вебер, средством 
объяснения (и  условием) неиз бежного движе-
ния общества от традиции к «рациональности». 
Вместе с  тем, неразрешимым остаётся вопрос: 
как культуре удаётся выделить наиболее важ-
ные процессы и факторы? Ответ даёт синергети-
ка. Он состоит в том, что во множестве случа ев 
происходит самоорганизация, связанная с  вы-
делением параметров порядка, которые можно 
связать с понятием рациона лизации. В процес-
се рациона лизации происходит вытеснение слу-
чайных, аффективных или рутинных действий 
или мотивов, преодоление от клонений (и  про-
тиворечий) от основной линии действия и пове-
дения и последовательное упорядочивание дей-
ствий, их плани рование и накопление результа-
тов  4.

Анализ геронтологической традиционной 
и  современной модели с  этих позиций разви-
тия культуры позволяет выявить сущностные 
черты феномена старости по указанным осно-
ваниям. Остановимся подробнее на каждом из 
них.

По базису субстрата, означающего сомато-
психическую целостность индивида, старость 
соотносится с категориями «жизнь» / «смерть». 
При пониженной значимости иных ценностей 
утрата психотелесных преимуществ часто ста-
новится экзистенциальной трагедией для ста-
реющего человека. При этом концепт «ста-
рость-смерть» не обязательно явно фигурирует 
в сознании, но эмоционально окрашивает ин-
дивидуальные представления о старости, гене-
рируя чувство «начала конца». Такие явления 
наиболее характерны для современной культу-

4 Овсянников В. П. Некоторые направления культуро-
логических исследований региональной культуры с  ис-
пользованием постнеклассических методов // Этносоциум 
и межнациональная культура. 2013. № 3 (57). С. 19.

ры и  отчётливо выражают феномен неприня-
тия старости в  формах борьбы, игнорирова-
ния или бегства от неё. Лейтмотивом борь бы 
с возрастом выступает идея консервации вре-
мени человеческой жизни или даже поворачи-
вания его вспять. Игнорирование старости об-
условливает пролонгацию зрелости, акме ин-
дивида. В  традиционной культуре погранич-
ная сущность старости не отрицается, однако 
она осмысли вается не как «начало ухода», а как 
«конец пребывания» (старость-жизнь). Главное 
отличие старости от других возрастов — лишь 
в большем менталь ном «багаже», который ну-
ждается в  хранении и  упорядочении в  силу 
куль турной ценности для индивида и социума. 
Именно поэтому представители «третьего воз-
раста» чаще всего оказываются главными дей-
ствующими лицами народных традиций и об-
рядов.

По базису пространства старость соотно-
сится с  категориями «тупик» / «трансспекти-
ва» как способность сознания соединять в  на-
стоящем прошлое и будущее и тем самым сум-
мировать, интегрировать время своей жизни. 
Старость предстаёт как граничный отрезок, за 
которым либо ничего не следует, либо цикл на-
чинается заново. Разрушение пространствен-
ной модели старости предполагает менталь-
ное освоение движения не только в будущее, но 
и в прошлое, «местом хранения» которого явля-
ется человеческая память. Это позволяет ана-
лизировать, оценивать, а также повторно пере-
живать со бытия своего прошлого, как бы ещё 
раз прожить отрезок своей жизни. Для тради-
ционной культуры это состояние является есте-
ственным и проявляется в вербальной передаче 
общественного опыта, традиций из поколения 
в  поколение, поддерживающей высокий статус 
пожилого человека. В  современной культуре, 
одним из лейтмотивов которой является: «живи 
здесь и  сейчас», общественный опыт и  тради-
ции обесцениваются, тем самым происходит 
и десакрализация старости.

По базису времени старость соотносится 
с  категориями «проигрыш» / «приобретение». 
Все возрасты жизни номинально имеют вре-
менной резерв, и только старость — это возраст 
свершившегося, реализованного, ис чезновения 
времени будущего, без которого мно гие жиз-
ненные проекты теряют смысл. Однако по-
стижение сущности времени, осознание своей 
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мудрости может стать одним из главных куль-
туроментальных приобретений индивида в ста-
рости. В  традиционной культуре именно муд-
рость определяла уникальный статус пожилого 
человека, его особую роль в жизнедеятельности 
крестьянской общины. В современной культуре, 
актуализирующей массовые потоки постоянно 
обновляющейся информации, концепт мудро-
сти продолжает доминировать в пределах быто-
вой культуры (в семье и ближнем окружении). 
Во многих этнических культурах наличие в се-
мье пожилого родственника престижно, а  его 
прошлое, жизненный опыт являются предме-
том гордости родственников.

По базису энергии старость соотносит-
ся с  категориями «дефицит» / «запас». Хрони-
ческая нехватка жиз ненных сил является мощ-
ным фактором негативизации образов старо-
сти, поскольку энергетический дефицит по-
рождает у  стареющего или старого человека 
тяжело переживаемое чувство зависимости от 
других, более молодых и сильных людей. В пер-
спективе дефицит жизненных сил может приво-
дить к мен тальному дефициту, у индивида раз-
вивается синдром «выученной беспомощно-
сти», происходит деградация личности. Дефи-
цит жизненной энергии стареющего человека 
может быть преодолён только в  случае особой 
энер гетической организации, когда аккумуля-
ция жизненной энергии происходит в про цессе 
её отдачи: чем чаще индивид становится энерге-
тическим «донором», тем больше каналов полу-
чения этого вида энер гии перед ним открывает-
ся и  тем реже ощущается её дефицит. Сегодня 
во всём мире возникает уникальная ситуация, 
когда в один временной период живут не толь-
ко поколения детей  — отцов, матерей  — бабу-
шек, дедушек, но и  прабабушек, прадедушек. 
Это создаёт условия для особого межпоколен-
ного взаимодействия, значительно сокращаю-
щего конфликты «отцов и детей».

По базису информации старость соотно-
сится с категориями «монолог» / «диалог». Ос-
новной проблемой возраста старости явля-
ется не собственно информационный голод, 
а естественное размывание «возрас тного брат-
ства», социальных связей в  целом. Так основ-
ными опасностями старости становятся: оди-
ночество, апатия, жалость к  себе, безнадёж-
ность, социальное исключение. Для благопо-
лучного старения пожилой человек должен из 

многообразия окружающего мира создать оп-
тимальные условия своей жизнедеятельности 
и развития. Информационная открытость, не-
реализованные потребности духовно-позна-
вательного и  творческого плана, способность 
и  желание к  изменению, необходимость в  со-
циальных контактах могут стать ресурсом по-
жилых людей. В традиционной культуре имен-
но межпоколенный диалог внуков с  бабушка-
ми и дедушками снимал или нивелировал кон-
фликт «отцов и детей». Современная культура 
и СМИ предоставляют огромные возможности 
для коммуникации и саморазвития в пожилом 
возрасте.

Непринятие себя в старости, её отторжение 
как чего-то «внешнего», «чужеродного» предпо-
лагает своеобразное ментальное «примерива-
ние». Его результаты напрямую зависят от воз-
растного потен циала: что можно и чего нельзя 
осуществить в  рамках данного возраста, каков 
спектр и горизонт возможностей индивида. Не-
принятие старости  — это результат неудовле-
творительной «примерки» возраста, вместо ко-
торого индивид дол жен определить замести-
тельный возраст, например, пролонгированную 
молодость или зрелость. При этом условный ха-
рактер этой ментальной операции, безусловно, 
осознаётся, но телесные маркеры старости пол-
ностью не уст раняются. Противостояние возра-
сту старости вовлекает индивида в  своеобраз-
ную игру-соревнование (агон) с возрастом, в ко-
торой значимой становится не победа, а  уча-
стие  5.

Личностные изменения человека, проис-
ходящие в пожилом и старческом возрасте, на-
правлены на то, чтобы актуализировать потен-
циальные, резервные возможности, накоплен-
ные в организме в другие возрастные периоды. 
При этом участие личности в  сохранности ин-
дивидной организации и регуляции её дальней-
шего развития в  период становления старости 
должно только усиливаться.

При прохождении каждого возрастно-
го этапа человек решает определённые задачи 
развития: естественно-культурные, социаль-
но-культурные и  социально-психологические 
задачи. Естественно-культурные задачи вклю-
чают в себя достижение определённого уровня 
физического и сексуального развития. Приме-
нительно к  пожилому возрасту, решение этих 

5 Елисеева Ю. А. Указ. соч. С. 18.
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задач направлено главным образом на сохране-
ние достигнутого уровня физического разви-
тия при адекватном восприятии старения ор-
ганизма.

Социально-культурные задачи охватыва-
ют познавательную, морально-нравственную, 
ценностно-смысловую сферу. Такая широта 
охвата связана с тем, что пожилой человек при-
спосабливается к новым для себя ролям. В это 
время происходит трансформация от стату-
са зрелого, работающего человека к  положе-
нию пенсионера. Пожилой человек, как прави-
ло, перестаёт быть родителем (потому что дети 
уже выросли), но принимает роль прародителя 
(бабушки, дедушки). Ему необходимо перерас-
пределить своё время, переструктурировать 
сферу собственной занятости, перестроить от-
ношения с  супругой (супругом), либо прими-
риться с потерей. Человек делает выбор, разви-
ваться ли ему дальше интеллектуально и куль-
турно, или основательно «отдохнуть», плыть 
по течению.

Социально-психологические задачи связа-
ны с  самосознанием личности, её самоопреде-
ление в актуальной жизни и на перспективу, са-
мореализацию и самоутверждение. Для «треть-
его возраста» особенно необходимо сохранение 
согласованности с собственной идентичностью, 
которая требует опоры на прошлое и,  в  тоже 
время, своевременной перестройки Я-концеп-
ции и  стиля поведения в  соответствии с  изме-
нившимися условиями жизни  6. Кроме того, 

6 Альперович В. Д. Геронтология. Старость. Социокуль-
турный портрет: учеб. пособие. М., 1998. С. 46.

у  пожилых людей возникает острая потреб-
ность нахождения обновлённого смысла жизни, 
которая напрямую связана с оценкой собствен-
ного прошлого.

Решение этих и  других возрастных задач 
может быть облегчено при использовании по-
жилым человеком внутренних ресурсов, таких 
как: мудрость, нереализованные потребности 
духовно-познавательного, творческого плана, 
способность и  желание к  изменению, способ-
ность к  социальным контактам и  необходи-
мость в них.

Таким образом, геронтологическая модель 
позволяет выявить ментальные отвержения 
старости. Доминирующие негативные образы 
старости фиксируют затухание человеческих 
потенций именно для того, чтобы под влияни-
ем страха «края» жизни люди острее чувство-
вали её ценность в  самом процессе развёрты-
вания. Непринятие старости в  современной 
культуре носит условный характер, так как ста-
рение пока неотвратимо. Поэтому так зна чим 
в традиционной и современной культуре про-
цесс противостояния психотелесным «огра-
ничителям» «третьего возраста», ментальным 
условием которого и  выступает непринятие 
старости. Ментальное укоренение позитивных 
модусов в индивиду альном и коллективном со-
знании способствует принятию старости в ка-
честве закономерного и  необходимого перио-
да человеческой жизни. Культурный потенциал 
ментального нестарения заключается в  акти-
визации всех жизненных потенций «человека 
культуры».
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духОВНОЕ НасЛЕдиЕ 
и куЛьтуРа

Сегодня можно много рассуждать о  том, 
что такое культура, культурный человек, что он 
должен и не должен делать. Наши рассуждения 
нас ни к чему не приведут, если мы не обратим-
ся к жизни великих пастырей. Отец Митрофан 
Сребрянский, канонизированный как Препо-
добный Сергий Исповедник, — высший обра-
зец служения людям. Именно его внутренняя 
духовная культура позволила ему вознестись 
над мелочной суетой повседневности и  полно-
стью отдать себя служению людям. Путь пасты-
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Духовная культура личности в статье понимается как самоотверженное служение людям. 

Православная культура и духовность в России породили немало ярких фигур, которые явля-
ются высшими образцами духовной культуры. Одной из них является священник Митрофан 
Сребрянский, канонизированный как Преподобный Сергий Исповедник. Его жизнь — посто-
янный подвиг служения людям.
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ря чрезвычайно сложен и тернист. О. Митрофан 
писал: «В себе самом священник должен вопло-
тить идеал христианский и показать достойный 
пример христианской жизни, семейной, личной 
и  общественной; пример кротости, смирения, 
терпения, деятельной любви; благородства вне-
шнего и  внутреннего и  все добродетели Бого-
подобной души! Должен в жизнь пронести убе-
ждение, что жизнь земная не есть сама по себе 
цель, а только средство для достижения той выс-
шей цели — вечной жизни и Бога, что она есть 
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испытательный период до общего восстания, 
для истинной жизни; есть борьба между духом 
и ничтожной материей, и что истинно счастлив 
в этой борьбе только духовный герой, победив-
ший тело»  1.

Жизнь о. Митрофана была образцом служе-
ния Богу, Православной церкви и людям.

Небольшое село Лизиновка Острогожского 
уезда Воронежской губернии — начало славного 
пути великого пастыря. Этот путь он прошёл до-
стойно, поднимаясь по трудной дороге всё выше 
к Богу и одновременно всё ближе к людям. Каж-
дый этап его пастырской жизни — это ступень, 
на которую можно подняться только путём само-
отречения и полной отдачи себя Богу и людям.

После служения в Лизиновке о. Митрофан 
начинает свой долгий и героический путь пол-
кового священника.

1  марта 1894 г. о. Митрофан был назначен 
диаконом 47 Драгунского Татарского полка, 
вскоре был рукоположён в сан священника, слу-
жил там до 12 февраля 1896 г. Это было в г. Ры-
пин Полоцкой губернии. В 1896 г. о. Митрофан 
был перемещён на вакансию второго священ-
ника в  Двинский военно-крепостной собор 
и 1 сентября того же года вступил в должность 
законоучителя Двинской начальной школы.

Из газет того времени мы узнаём, что уже 
тогда в  начале своего пути молодой отец Ми-
трофан проявил себя как незаурядный пастырь 
и добрейший отзывчивый человек. Вот что пи-
сали рыпинские газеты о  своём батюшке при 
прощании с ним перед назначением в Двинск:

«12 февраля 47 Драгунский Татарский полк 
провожал своего духовного пастыря о. Сребян-
ского. Назначенный 2 года тому назад священ-
ником в полк, о. Митрофан начал свою скром-
ную деятельность. Бессребреник, он всегда от-
давал все свои деньги на церковь, говоря, что 
это пожертвование от неизвестных, а  в  полку 
хорошо знали, что это были деньги о. Митро-
фана, собранные за требы в  городе. Его труда-
ми были собраны деньги на иконостас для вновь 
строящегося храма при казармах 47 Драгунско-
го Татарского полка. Он первый пожертвовал 
100 рублей, будучи совершенно бедным челове-
ком. В его подъезде всегда могли встретить ста-
риков, старух и детей, которые молились на ко-
ленях, ожидая его появления. И эти нищие были 

1 Документ из семейного архива Сребрянских.

католики (полк стоит на окраине России в По-
лоцкой губернии).

<…> Явления высшего порядка в жизни лю-
дей — это святая святых нравственно-высокой 
жизни; в отношении хотя бы нашего юного пас-
тыря они, по нашему крайнему разумению, та-
ковы, что неумытыми руками касаться их греш-
но и дерзко. Ведь для современного меркантиль-
ного века тип таких людей, как о. Митрофан 
Сребрянский, непонятен и даже странен.

И в самом деле, юный пастырь, в первый же 
год своего священства, приобретает себе имя 
бессребреника, утешителя, друга и  помощника 
бедных, не только православных, но и  католи-
ков и даже евреев. Здесь он своими руками по-
даёт помощь еврейке, заболевшей холерой, не-
далеко от его квартиры, там он отдаёт посиль-
ную лепту неимущему в заграничном немецком 
городке, дерзости и  насмешки мальчишек над 
его костюмом магически останавливает одним 
только благословением. Очевидно, мы имеем 
здесь дело с силой, неизмеримой никакими ме-
трами и  весами современной меркантильной 
жизни. Очевидно, эта сила действеннее всяких 
миллиардов и не нуждается ни в каких подмост-
ках и  декорациях. Это, словом, свет, который 
невозможно скрыть под спудом и мы убеждены, 
что и г. Двинск скоро также заговорит об имени 
нашего скромного пастыря, как и Рыпин, опла-
кивавший его отъезд».

Эти строки представляют для нас чрезвы-
чайный интерес, т. к. дают нам представление 
о  ежедневном подвиге о. Митрофана. И  далее 
строки, которые актуальны и сегодня: 

«Как часто в  современной жизни явления, 
не имеющие никакой цены, никакого особенно-
го значения для общественной жизни, для вну-
треннего духовного роста общества, отмечает-
ся яркими и сильными штрихами и как, в то же 
время, часто среди мусора обыденности не заме-
чают крупных алмазов только потому, что ныне-
шняя практическая жизнь заслоняет собою всё 
высокое, духовное и  дельное… Почему же это 
так? Потому, нам кажется, что в нынешнем веке 
мы склонны более восхищаться мишурой, чем 
силой духа и любви»  2.

1 сентября 1897 г. он был перемещён в город 
Орёл и назначен настоятелем Покровского хра-
ма 51-го драгунского Черниговского полка, ше-

2 Разведчик: газета. Рыпин, 1896. № 289.
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фом которого была Её Императорское Высоче-
ство Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Орёл — это особый этап жизни о. Митро-
фана.

Молодой священник сразу завоевал любовь 
прихожан. Он обладал большим обаянием, кра-
сивой внешностью, ласковым голосом, прият-
ными манерами. Он был очень красноречив, его 
слова доходили до сердца каждого человека. Го-
ворили, что после его проповедей безбожники 
становились верующими. Люди тянулись к нему. 
В храм на его проповеди собирались толпы на-
рода. Речи отца Митрофана были настолько яр-
кими и  волнующими, что к  нему в  храм ехали 
люди из других губерний. В  1904 г. император 
Николай II, будучи проездом в  Орле, посещал 
Покровский храм и слушал проповедь молодо-
го священника. Великая княгиня Елизавета Фё-
доровна, посещая свой подшефный полк, тоже 
всегда присутствовала на службе в полковом со-
боре.

После службы к  о. Мтрофану выстраива-
лась очередь прихожан, желающих получить от 
него благословение, совет и поддержку. Беседуя 
с людьми, священник забывал и про усталость, 
и про чувство голода. Домой он приходил к ве-
черу. А  матушка Ольга, приготовив днём обед, 
не садилась одна за трапезу, ждала его. Обедали 
они поздно вечером.

В Орле о. Мтрофан продолжал и  умножал 
свою благотворительную деятельность. Вот ис-
торические факты: 

«При церкви была церковно-приходская 
школа в  каменном здании на 90 человек. По-
строена в  1902 г. протоиереем М. Сребрянским 
и пожертвована Покровской церкви 17 октября 
1902 г., что зафиксировано у нотариуса Жедрин-
ского. С 1 декабря при школе открылась библио-
тека, в  которую иерей М. Сребрянский приоб-
рёл 1800 книг исторического, религиозно-нрав-
ственного и  описательного содержания. <…> 
Отец Митрофан принимал горячее участие 
в  деле построения железнодорожной церкви 
в г. Орле путём сбора пожертвований, служения 
молебнов по городу»  3.

Епархиальная газета «Добрый пастырь» пи-
сала о нём следующее: 

«В местной газете было объявление, что “то-
гда-то было освящение храма (построенного 

3 Мищенко А. К. Духовник и  наставник. Орёл, 2008. 
С. 65.

трудом о. Митрофана в течение 1 года и 3 мес.). 
Тогда-то пожертвован им церковный дом, при-
обретённый им своими личными средствами. 
Тогда-то было освящение школы и  библиоте-
ки, сооружённых его же трудами”. А ведь какая 
масса людей пользуется его трудами, молитвой, 
учением! И всё это безвозмездно и всегда с лю-
бовью, терпением и кротостью! Человек этот не 
знает себе покоя, забывает о себе для других. Он 
воистину, идёт по стопам Спасителя. Он верный 
“образ и подобие Божие”» 4.

О. Митрофан умом знал и сердцем чувство-
вал, каков идеал священника, и усердно трудил-
ся, чтобы приблизиться к нему. Из его письмен-
ного наследия мы снова узнаём, что для него 
идеал священника  — это служение Богу и  лю-
дям до полной самоотдачи. Эти строки расска-
зывают об отношении молодого священника 
к своему делу, которое он воспринимал и как по-
вседневный труд, и как великую миссию: 

«Велико бремя пастырства, кто может снес-
ти его? Общество очень требовательно к  свя-
щеннику и совершенно справедливо, ведь с кого 
же требовать примера в  христианской жизни, 
как не со священника, защитника и  служите-
ля христианства, — продолжателя дела Господа 
Христа на земле, носителя человеческого сча-
стья? Видя в  священнике человека убеждён-
ного, верующего, общество, часто потерявшее 
или теряющее веру, а  с  ним и  счастье, — нерв-
но бросается к священнику за молитвою, нази-
данием и утешением, и открывает ему свою ис-
терзанную сомнениями и  грехами душу и  жи-
вёт его верой… О, какое тогда открывается ши-
рокое поле для пастырской деятельности, какая 
великая жатва! И вот тогда жатель священник, 
самоотверженно служа делу Христа, должен на 
себе самом, на своей жизни (слове и деле) пока-
зать обществу, изнемогающему и погибающему 
в  погоне за ложным счастьем, что требования 
христианской религии не есть что-то недости-
жимое и противное природе человека, а вполне 
возможное к осуществлению и приносит людям 
действительное счастье (мир душевный, созна-
ние исполняемого посильно назначения, опре-
делённый план и цель жизни, смысл жизни).

<...> Падение, жизнь страсти и только тела 
заманчива только для слабых и  есть кажущее-
ся счастье, ибо поистине нет человека, который 
бы испытавши разного рода суетные счастья, 

4 Добрый пастырь: газета. 1903.
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не разочаровался и не погиб (аксиома ведь, что 
страсти и грех разрушают и тело, и душу). О, то-
гда священник, несомненно, приобрёл бы не-
ограниченное доверие общества христиан, а при 
доверии, конечно, имел бы неотразимое влия-
ние на их нравственную жизнь. И зная, что Гос-
подь повелел отвечать вопрошающим и “учить 
блюсти вся”, священник смело, но кротко обли-
чает людей в извращении идеалов, в животной 
жизни, в потере Богоподобия.

Общество слушает его смиренно и  не от-
вергает, уважает его, гордится им. Он не тя-
гостный, но желанный гость в  домах, так как 
все знают, что священник не отрицает, а  даже 
признаёт необходимое общение людей между 
собою для обмена мнений, впечатлений, даже 
для невинного веселья; но он и  здесь умерен 
и скромен, ища и здесь принести пользу, пока-
зывая собой, что верно слово Апостола Павла 
(Посл. к Коринф., 6, 12 “Всё мне позволительно 
и т. д.”). В молитве частной и общественной свя-
щенник искренне усерден; смотря на людей как 
на братьев в Боге и духовных детей, он сливает 
свою душу с ними и с горюющими и плачущими 
горюет, утешая и умеряя скорбь их и ограждая 
от отчаяния; с радующимися радуется и умеря-
ет радость, научая Богу Единому воздавать бла-
годарность и славу за всё! С бедными, голодны-
ми делит кусок хлеба и других словом и делом 
располагает к тому же. Вот вкратце идеал свя-
щенника, который я ношу в душе своей. Я, ко-
нечно, и сотой доли не выполняю из этого, но 
всё-таки стремлюсь. И отклик прихожан пока-
зал мне, что я не ошибся в определении назна-
чения священника» 5.

Эти строки можно рассматривать как кре-
до человека, решившего посвятить свою жизнь 
служению Богу и людям.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, тру-
дившаяся над созданием обители милосердия 
в Москве, разглядела в о. Митрофане скромно-
го, но самоотверженного пастыря. Она выбрала 
именно его проект устройства обители под име-
нами Марфы и Марии, где усердная молитва со-
вмещалась бы с беззаветным трудом.

Усилиями Великой княгини и о. Митрофа-
на при Марфо-Мариинской обители были со-
зданы больница и поликлиника для неимущих, 
приют для девочек-сирот, столовая для бедных, 
где ежедневно готовили около 300 обедов для 

5 Документ из семейного архива Сребрянских.

голодных людей. Они определили и уклад оби-
тельской жизни, цель и смысл которой были — 
помощь нуждающимся. Между сёстрами были 
чётко распределены обязанности: больше все-
го сестёр работало в  госпитале, поликлинике 
и  по фармацевтической части, многие работа-
ли при храме: пекли просфоры в пекарне, пели 
в хоре, убирали храмы, кто-то работал в мастер-
ских; были девушки с обязанностями на кухне, 
в саду, в приюте для девочек-сирот, в столовой 
для нищих, в прачечной обители и др. Руково-
дила всеми работами Великая княгиня, ей помо-
гали староста, секретарь, старшая сестра мило-
сердия. Великая княгиня была душой обители 
и её стержнем. Духовником обители был о. Ми-
трофан.

В поликлинике и  больнице сёстры помо-
гали врачам делать обходы, готовили инстру-
менты для операций и процедур, делали уколы 
и  массаж по назначениям врачей. В  больнице 
имелась операционная, где регулярно проводи-
лись операции. Нередко в них участвовала Ве-
ликая княгиня для облегчения страдания боль-
ных и их утешения. Обительская больница име-
ла вначале 22 койки. Практиковались так назы-
ваемые «именные кровати». Это означало, что 
некий меценат оплачивает лечение больного, 
занимающего данную койку, больной же в бла-
годарность молится о  своём благодетеле. Таб-
личка с именем благодетеля висела на стене над 
кроватью. Таким образом, богатые люди опла-
чивали лечение больных и  страждущих за их 
молитвы.

Вылечивали абсолютно всех. Не было ни 
одного случая смерти больного во время опера-
ции. Уход за больными был безупречный, раны 
заживали быстро. Нередко в обительскую боль-
ницу направляли самых тяжёлых и  безнадёж-
ных больных из других клиник Москвы.

В лучшие годы в амбулатории обители при-
нимали 34 врача. Всех больных принимали бес-
платно. Великая княгиня приглашала для ра-
боты лучших врачей Москвы. Для врача была 
большая честь быть приглашённым Великой 
княгиней в  обитель. Среди сестёр милосердия 
были представители княжеских семей.

Обительский приют воспитывал девочек-
сирот, они учились в  обительской школе. Пре-
подавали в  школе образованнейшие люди Мо-
сквы, были княгини. Девочкам давали медицин-
ское образование.
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Два раза в неделю о. Митрофан читал лек-
ции, на которые приходили очень многие мо-
сквичи, чтобы получить новые духовные знания 
и послушать красноречивого священника.

После революции о. Митрофан претерпел 
гонения, ссылки, тюрьмы. После одной из ссы-
лок власти запретили ему жить в больших горо-
дах, и пожилой священник провёл последние 20 
с лишним лет своей жизни в с. Владычня Кали-
нинской, ныне Тверской области. С ним приеха-
ли несколько сестёр Марфо-Мариинской обите-
ли. Они жили общиной, трудились по обустрой-
ству своего скромного быта и молились. В селе 
все его ласково звали Батюшкой.

Последние годы о. Митрофана отмечены 
старчеством. Все, кто знал Батюшку, говори-
ли, что это был истинный старец. Вокруг него 
концентрировалась духовная жизнь, к нему тя-
нулись верующие и  страждущие, рядом с  ним 
жили до конца своих дней обительские сёстры, 
и, вероятно, именно он постригал обительских 
сестёр милосердия в монашество в с. Владычня. 
Он ежедневно наставлял и окормлял не только 
обительских сестёр во Владычне, но всех жите-
лей окрестных сёл. Слава о Владыченском стар-
це достигла и Москвы, и Твери, и других горо-
дов. К нему ехали и шли пешком.

Батюшка Митрофан стяжал особое распо-
ложение Господа, Благодать Духа Святого. За 
его веру и иноческий подвиг Господь наградил 
Батюшку высшими дарами. В  зрелом возрасте 
наиболее ярко раскрылись его духовные дарова-
ния, которых удостоил его Господь — дарования 
молитвы и  сострадания, дарования мудрости 
и добрoты, дарования рассуждения и совета, но 
более всего — утешения страждущих.

Он был наделён благодатными дарами про-
видения и исцеления. Господь удостоил Батюш-
ку и  дара прозорливости. По милости Божьей 
старцу Митрофану было открыто прошлое и бу-
дущее приходящих к нему людей. И советы каж-
дому старец давал, зная волю Божью об этом че-
ловеке.

После окончания войны, когда потеплели 
отношения между церковью и  государством, 
о. Митрофану предлагали возглавить Воро-
нежскую епархию, но он отказался, т. к. в этом 
случае он должен был оставить тяжело боль-
ную матушку Ольгу. Тот факт, что Батюшке 
было предложено место Воронежского архие-
рея, свидетельствует о том, что он был хорошо 

известен и духовенству, и советской власти; его 
ценили.

Достоверно известно, что Батюшка поддер-
живал переписку со многими духовными лица-
ми православной Церкви в СССР. К сожалению, 
никаких сведений о том, с кем он переписывал-
ся, не сохранилось. Скорее всего, потому, что 
он сам об этом не говорил: время такое было — 
были люди, которые регулярно о нём доклады-
вали в  «органы». Но сохранились фотографии, 
которые очень многозначны и красноречивы.

На одной из них — нелегальный съезд свя-
щенников во Владычне. Фотография сделана до 
1939 г., в  разгар репрессий. Это исторический 
снимок! В годы советской власти и гонений на 
Церковь Батюшка сумел собрать у  себя пред-
ставителей духовенства! Это отважные люди, 
решившиеся в  страшные годы преследования 
Церкви собраться вместе и  обсуждать волно-
вавшие их проблемы. Судя по тому, что к  Ба-
тюшке приезжали многие духовные лица, стар-
цы решились на съезд духовенства во Владычне 
в период репрессий. На основании этого факта 
можно сделать вывод, что в Батюшке они видели 
наставника, пастыря, кормчего.

Старческое духовное водительство о. Ми-
трофана выражалось и  в  руководстве духов-
ной жизнью монашеской общины, монахинь 
Марфо-Мариинской обители: матери Елисаве-
ты (Ольги Владимировны Сребрянской), мо-
нахини Надежды (Зинаиды Александровны 
Бреннер), монахини Любови (Ефросиньи Ни-
китичны Журило), монахини Милицы (Марии 
Петровны Замориной), монахини Магдалины 
(Елены Михайловны Пашкевич); приезжала мо-
нахиня Пелагия (Платонида Лукьянова). Оби-
тельские сёстры–монахини жили во Владычне 
с  Батюшкой и  его матушкой, помогали им по 
хозяйству, ухаживали во время болезни и, ко-
нечно, совершали молитвы вместе с Батюшкой 
в  его доме. Батюшка был им учителем, духов-
ником, наставником. Руководство и  наставни-
чество старца Митрофана выражалось в духов-
ном союзе старца и монахинь, в его попечении 
о спасении их душ.

К Батюшке Митрофану шло огромное ко-
личество народа. Не только шли из окрестных 
сёл, но и  ехали издалека. Слава молитвенника 
и помощника летела всё дальше и дальше. Люди 
рассказывали друг другу о  том, что есть такой 
старец, который молитвой лечит неизлечимые 
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болезни, добрым советом помогает разрешить 
трудные ситуации, подсказывает, как посту-
пить, какое решение принять. Каждый день 
к  нему приходило очень много людей и  у  Ба-
тюшки для всех находилось время, ласковое сло-
во и молитва.

В своём доме он проводил церковную служ-
бу. Левый угол дома представлял собой иконо-
стас. У  входящих гостей было ощущение, что 
иконостас освещал комнату каким-то таин-
ственным светом и теплом. Батюшка Митрофан 
ежедневно совершал молебен. По праздникам 
и выходным он надевал облачение, митру и со-
вершал литургию и молебен. Многие из гостей 
Батюшки приходили просто, чтобы помолиться. 
У людей была потребность в церкви и в молит-
ве. Для пожилых людей, которые с детства были 
воспитаны в вере, это была часть их жизни. Ка-
кое счастье они испытывали, совершая молитву 
в доме Батюшки вместе с ним! Молебен закан-
чивался проповедью. Проповеди были убеди-
тельны и утешительны. В этих проповедях мно-
гие люди находили ответы на свои вопросы, по-
нимали, как надо жить, как поступать.

Всех гостей и странников Батюшка выходил 
встречать на крыльцо. Как он узнавал о  при-
шельце — одному Богу известно, но только ко-
гда гость подходил к Батюшкиному дому, то ви-
дел встречающего его ласкового и гостеприим-
ного хозяина. Бывали случаи, что Батюшка не 
выходил на крыльцо. Люди уже знали, что если 
Батюшка не встречает, то он не может в этот раз 
принять гостей, и уходили обратно.

Около крыльца он всегда заботливо ставил 
ведро со свежей водой из колодца и кружку. Лю-
бой гость или странник могли всегда напиться 
воды и вымыть руки около дома Батюшки.

Слово Батюшки было непререкаемым. Для 
каждого у  него находилось ласковое напут-
ственное слово, он всегда знал, что нужно де-
лать, чтобы разрешить проблему. Все ходили 
к  нему тайком за советом. Взрослые побаива-
лись властей, стеснялись к нему ходить. Но про-
блемы случаются в жизни каждого человека, так 
что тайком всё-таки к  нему приходили очень 
и очень многие жители Владычни и других де-
ревень. Иногда прибегали к  хитрости: посыла-
ли к Батюшке детей. Мать, посылая ребёнка, го-
ворила: «Иди к Батюшке, расскажи ему всё про 
нас, внимательно выслушай, что он скажет, за-
помни и  потом перескажешь в  точности мне». 

Дети так и делали. Исполняли в точности, как он 
говорил. Одна пожилая женщина соседнего села 
рассказывала: «Нужен был совет — мать призы-
вала меня к себе и велела идти к Батюшке и всё 
рассказывать. Подхожу. Такой трепет в душе пе-
ред Батюшкой! А он ласковый, как будто знает, 
что у меня в душе. Внимательно выслушает, по-
том скажет, что делать. Я запомню и всё расска-
жу матери».

Другой случай. Во время войны женщина 
получила похоронку. Убитая горем, в отчаянии 
она пошла к  Батюшке: «Как мне дальше жить, 
трое детей, мать слепая! Что делать!? Как жить!?» 
Батюшка ответил: «Как жила, так и живи даль-
ше. Благословляю тебя». Эта женщина прожила 
более 90 лет, успешно преодолев все трудности 
и невзгоды, до последнего дня с благодарностью 
вспоминая благословение Батюшки.

Таким образом, к Батюшке за советом обра-
щались очень многие люди. Когда Батюшка пре-
ставился, то выяснилось, что к нему ходила вся 
деревня, обращались абсолютно все. Все духов-
ные дети Батюшки прожили долгую, успешную 
жизнь; они как будто находились под защитой 
Батюшкиного благословения. Их хранил Господь.

В заключение хотелось бы привести настав-
ление Батюшки молодому человеку о важности 
служения людям.

Летом 1947 г., т. е. менее чем за год до кончи-
ны Батюшки, во Владычню к нему приехал его 
младший брат, священник Василий с  внуками. 
Батюшка уделил много времени беседам с моло-
дыми людьми; он всегда очень любил беседовать 
с детьми и подростками. Он спрашивал у одно-
го из своих внучатых племянников — Анатолия 
о  его учёбе и  спортивных достижениях; поин-
тересовался, кем он собирается стать в  жизни: 
ведь на следующий год он кончает школу. Ана-
толий заявил, что хочет стать кораблестроите-
лем, будет поступать в  ленинградский кораб-
лестроительный институт. Батюшка удивился, 
почему именно кораблестроительный. Юно-
ша ответил просто: «Пётр I начал строить ко-
рабельный флот в Воронеже. И я хочу строить 
корабли». Батюшка не стал отговаривать вну-
ка, что-то разъяснять, но он сказал очень важ-
ную вещь, о  чём раньше Анатолий никогда не 
задумывался: «А  ты знаешь нашу родослов-
ную? В  семье Сребрянских по мужской линии 
все были священниками, начиная с 1747 г. За ис-
ключением двух человек. Один из них стал ди-
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ректором гимназии, второй — врачом. Осталь-
ные были священниками. Если бы были сейчас 
у нас в стране другие времена, я бы тебе обяза-
тельно посоветовал продолжить династию свя-
щенников Сребрянских и  пойти учиться в  ду-
ховную семинарию. Но сейчас в советское время 

это невозможно. Тем не менее, есть выход. Ведь 
самое главное в  жизни человека  — служить 
людям, помогать им в их скорбях, направлять, 
утешать. Есть ещё два пути служения людям: 
это стать врачом или педагогом. служение лю-
дям — высшая цель и смысл жизни человека».
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Фигура Елизаветы Фёдоровны, появившая-
ся на русском небосклоне в последние годы ис-
торического существования империи, предше-
ствующие национально-государственной ка-
тастрофе, требует всестороннего и  глубокого 
осмысления. Будучи по происхождению чуже-
странкой, она удивительным образом почув-
ствовала и  впитала в  себя дух России, храня-
щийся под спудом времён. В ней было что-то от 
древнерусских княгинь, покоящихся в  Возне-
сенском монастыре Московского Кремля. Как 
пишет Е. Трубецкой, в  конце XIX  в. под напла-
стованиями всяческих духовных искажений 
и неправд, связанных с петровским переустрой-
ством общества по западному образцу, оно ста-
ло открывать для себя идеалы древней свято-
сти  1. Это была творческая альтернатива надви-
гающемуся социально-экономическому кризи-
су. Для современного российского общества, 
истерзанного за прошедшее столетие войнами 
и репрессиями, ожесточённого, слабого и боль-

1 См.: Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. Но-
восибирск, 1991.

ного, данные образцы также являются актуаль-
ными.

Приступая к  разговору о  судьбе Великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны необходимо по-
мнить, что мы переходим от биографическо-
го жанра к  агиологии. В  своей работе «Святые 
древней Руси» Г. Фёдоров отмечает педагогиче-
скую значимость канонизации  2. Из-за скудо-
сти исторических сведений о  мирской жизни 
многих святых древности они известны только 
лишь как церковные светочи. Напротив, о  по-
движниках последнего времени имеется очень 
много частной информации, порой затрудняю-
щей восприятие данного человека как свято-
го. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна была 
широко известна и  горячо любима в  Москве, 
России и  за её пределами. В  своём обществен-
ном служении она находилась постоянно на 
виду, что делает анализ её жизни весьма показа-
тельным для возможного рассмотрения соотно-
шения божественного и человеческого в творче-
ском преображении личности.

2 См.: Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1991.
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Обозначенная проблема требует определён-
ной методологической платформы, в  качестве 
которой может выступать святоотеческая тра-
диция. Как сообщает Григорий Нисский в своём 
труде «О жизни Моисея законодателя», в исто-
рии для того даётся образ великих людей, что-
бы подражать их высокой жизни и стремлению 
к добру. Поскольку история не повторяется, по-
дражать великим людям в  полной мере невоз-
можно. Необходимо использовать их жизнь как 
пособие для осуществления своей собственной 
жизни, такой уже по дару  3, и качество которой, 
по словам Иоанна Златоуста, не зависит от бо-
гатств, состояния здоровья, социального поло-
жения  4.

В христианском богословии вся полно-
та человеческого и  Божественного соединяет-
ся в  лице Иисуса Христа. При разделённости 
грехом человеческой природы в  иных случаях 
следует говорить об индивидуальном. Челове-
ческая индивидуальность становится времен-
ной основой преображения человеческой при-
роды и форматом встречи человека и Бога. Ин-
дивидуальность может пониматься не только 
как природная особенность, но и как осознание 
несовершенства и неполноты собственного бы-
тия. Разрешение последнего в  духовном твор-
честве личности нередко сокрыто от внешнего 
наблюдения. По свидетельству отцов Церкви, 
описательный метод истории не раскрывает 
сущности событий, тем более в духовной жиз-
ни человека. По мысли Григория Нисского, ло-
гикой внутреннего пути, ведущего к  святости, 
служит восхождение в  добродетели  5. Душа не 
может выразить того, отмечает Иисак Сирин, 
что совершается в  безмолвии  6. Если внешняя 
добродетель Марфы, когда только начинает-
ся приуготовление души Богу, заметна, то, если 
Гость уже в доме души человека, покой и тиши-
на Марии окружает тайну. Очень символично, 
что тронные венценосцы России в переломный 
момент её истории обрели и венцы победителей 
смерти.

В православном мировоззрении добро-
детель рассматривается как вид религиозной 
энергии, направленной как на внутреннего че-

3 Нисский Григорий. Экзегетические сочинения. 
Краснодар, 2009. С. 49.

4 Златоуст Иоанн. Беседы на Псалмы. М., 2005. С. 84–87.
5 Нисский Григорий. Указ. соч. С. 162, 180.
6 Сирин Исаак. Слова духовно-подвижнические. М., 

2006. С. 26–27.

ловека, так и  на внешний мир. Чтобы видеть 
в  другом действие веры, наблюдателю самому 
необходимо стоять на почве Церковной жизни, 
поскольку страсть не чутка к благородству. Жа-
жда духовного света и очищения служат преде-
лом природного подражания святому. За этим 
пределом следует Божественный дар и  красо-
та избранничества. Сами по себе любовь к бе-
лым цветам, музыкальность, изысканность вку-
са и  многое другое, что было свойственно для 
творческой натуры Великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны, Небесного гражданства не при-
несут.

Говоря об индивидуальной особенности ду-
ховного подвига Елизаветы Фёдоровны, мож-
но выделить её происхождение, женское нача-
ло и  социальное положение. Святоотеческая 
мысль не видит возможным саморазвития че-
ловеческой природы без добра, или Божествен-
ной благодати. Распад собственного естества де-
лает жизнь личности трагичной. Неудержан-
ные минуты земного счастья резко контрасти-
руют с неизменностью блаженств. В библейском 
сознании человеческая природа не имеет соб-
ственной сущности. Развитие её направлено 
либо к преодолению собственных границ в по-
двиге преображения, либо к  саморазрушению 
во времени. Григорий Палама отмечает, что Бо-
говоплощение оправдывает нас как личностей, 
а  не как природу  7. В  духовном подвиге умень-
шается земное, индивидуальное и  возрастает 
вселенское, универсальное.

На жизненном пути Великой княгини ме-
жду Дармштадтом и  Иерусалимом лежала Мо-
сква, сыгравшая в  её жизни решающую роль. 
Русские церковные писатели нередко отмеча-
ли высокие природные добродетели людей гер-
манского воспитания: их добросовестность, до-
мовитость, стремление к  порядку, организо-
ванность. Пышная брачная церемония, Екате-
рининская карета, царские почести и раритеты 
царской семьи содействовали тому, что Елиза-
вета Фёдоровна оказалась в  культурной среде, 
значительно отличающейся от той, к  которой 
она привыкла на своей родине. Определённое 
расхождение было связано и с догматическими, 
литургическими и даже психологическими осо-
бенностями православия.

7 Палама Григорий. Гомилии: в 3 кн. М., 1993. Кн. 1. 
С. 58.
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По воспитанию своему она была утверждена 
в лютеранской вере, защищена любовью Сергея 
Александровича и  общественным положением 
царской семьи. Великая княгиня могла свобод-
но и ненасильственно взирать на русскую цер-
ковную жизнь как бы со стороны, глазами заин-
тересованного иностранца. В  этом можно уви-
деть схожесть с  выбором веры послами князя 
Владимира. Для вселенской религии националь-
ных границ не существует. Много людей из гер-
манских земель в поисках своей доли приходили 
в Россию, обретая в ней пути и смыслы духов-
ной жизни. В качестве примера можно назвать 
хотя бы Исидора Ростовского, известного своим 
подвигом юродства.

Принятие Елизаветой Фёдоровной пра-
вославия и, тем самым, фактически основ но-
вой национальной культуры произошло через 
шесть лет замужества. В  человеческой жизни 
оказывается нелёгким делом перерасти своё до-
машнее прошлое. Но ещё долго будет оставать-
ся у неё тоска по Дармштадту, желание помочь 
раненным немецким солдатам, что очень напо-
минало положение Николая Японского. Но не-
желание уехать из России, когда из неё убегали 

природные подданные, а страна катилась в про-
пасть, — это означало любовь к русским людям, 
как больным детям, и нечто большее, сверхпри-
родное  — готовность к  мученическому концу. 
В этом отношении отказ покинуть в заточении 
свою настоятельницу делает подвиг инокини 
Варвары (Яковлевой) равночестным.

Россию Елизавета Фёдоровна полюбила с са-
мого начала за её равнинную безбрежность, про-
стоту уклада, за православные храмы и монасты-
ри. Она много путешествовала по древним горо-
дам: была в Ярославле, Ростове, Угличе. В её ду-
ховном становлении оказались значимы святыни 
Московского Кремля, Сергиева лавра, Саров, 
Оптина Пустынь. Позже она говорила, что сущ-
ность христианской веры лучше всего выражена 
в православии, что Святая Россия никогда не по-
гибнет, хотя Великой России больше нет. Нужно 
быть добросовестным иностранцем, чтобы по-
чувствовать хранящуюся благодать русской зем-
ли. Не случайно ненависть разрушителей была 
направлена не только против всего дома Романо-
вых, но и храмов, несмотря на их выдающуюся 
архитектуру. Главным стратегическим ресурсом 
России было и остаётся «золото духа». В жизни 
Елизаветы Фёдоровны в России стало происхо-
дить много чудесного и случайного.

По словам Григория Палмы, стать ближе 
к Богу можно, став выше себя  8. Индивидуаль-
ное полностью неизгладимо как в памяти чело-
века, так и Бога в Его домостроительстве лич-
ности. С одной стороны, это следы борьбы с са-
мим собой, с обстоятельствами жизни, а с дру-
гой  — воля случая. Исаак Сирин отмечал, что 
случайное  — это добавление к  человеческой 
сущности, творческое воздействие Бога на че-
ловека. За случайным всегда следует измене-
ние  9. Человеческой воле лишь остаётся принять 
его или не принять. Мера подвига всегда инди-
видуальна, говорит Игнатий Брянчанинов  10. 
Действие жизненных обстоятельств отрезвля-
ет человека, даёт понять, что в  ограниченных 
условиях земного существования его жизнь не 
может состояться. В его свободной воле стрях-
нуть с  себя ветхость природных одежд, прой-
дя сквозь узкие врата жизни. Индивидуальное 
подчёркивает важность осознания многообра-

8 Там же. Кн. 3. С. 116.
9 Сирин Исаак. Указ. соч. С. 33.
10 Брянчанинов Игнатий. Аскетическая проповедь. 

Минск, 2002. С. 91.

Великая княгиня Елизавета Федоровна 
и Великий князь Сергей Александрович
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зия путей спасения. «В  доме Отца Моего оби-
телей много», — записано в Евангелии. По сло-
вам апостола Павла, Бог избрал нас для спасе-
ния. В индивидуальном заложена и идея спасе-
ния и идея избранничества.

В лице Великой княгини Елизаветы Фё-
доровны раскрылись духовные возможности 
женщины в  православии, далёкие от эманси-
пированности и  излишней чувственности. Ка-
залось бы, предназначенная для обеспеченно-
го семейного счастья, она предпочла стать «ли-
лией духовного поля», показав, что во Христе 
нет ни мужеского пола, ни женского. Под муже-
ством святые отцы понимали свободный выбор 
в  пользу добра с  самыми невыносимыми для 
личного эгоизма последствиями. Она пошла за 
Христом без оглядки, как жены-мироносицы, 
как Мария Магдалина, святое имя которой об-
рамляет её жизненный путь от Дармштадта до 
Иерусалима.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна го-
ворила: «нам женщинам всё можно». Она была 
чутка ко всем, помогала нуждающимся, обра-
щалась к царю с просьбами, хлопотала о госу-
дарственных делах, когда даже министры не ре-
шались это делать. Трагедия 18 февраля 1905 г., 
разыгравшаяся на площади Николаевского 
дворца, положила конец её семейному счастью. 
Произошедшее могло выбить из седла любую 

сильную натуру. Что ей пришлось пережить 
в  тот день у  останков мужа, трудно поддаёт-
ся сравнению. Откуда взялись неженские силы 
в те дни и ночи, снисхождение к убийце, отняв-
шей у неё всё. Одинокая фигура настоятельни-
цы у  незапиравшихся ворот Марфо-Мариин-
ской обители в революционные дни, усмиряю-
щая ворвавшуюся бесчинствующую толпу, на-
поминает картину раннего христианства, когда 
сияние Божественной благодати в  облачённом 
епископе удерживало руку варвара или языч-
ника. Благотворительное посещение притонов 
Хитрова рынка говорит о её удивительном му-
жестве и бесстрашии.

Иоанн Златоуст отмечал, что повреждённая 
грехом человеческая природа, лишённая вну-
треннего источника развития, пытается разви-
ваться при помощи разного рода пособий: на-
град, социальных рангов, богатств  11. Великая 
княгиня Елизавета относилась к высшей россий-
ской знати с фактически неограниченными воз-
можностями действий. Мнимые преимущества 
нередко увеличивают страдания. По словам Гри-
гория Нисского, смирение и кротость являются 
пределами развития человеческого естества  12. 
Не царское это дело выхаживать тяжелоболь-
ных, перевязывать гниющие раны хулиганам. 

11 Златоуст Иоанн. Указ. соч. С. 318–321.
12 Нисский Григорий. Указ. соч. С. 421.

Марфо-Мариинская обитель (дореволюционная фотография)

Основательница Марфо-Мариинской обители 
Великая княгиня Елизавета Федоровна в монашеском облачении 
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Напольная школа в  Алапаевске окончательно 
раскрыла её характер. Здесь мы не увидим сен-
тиментально-ностальгической картины «коро-
лей в изгнании». Лишённая законных почестей, 
обкраденная и униженная она сохранила честь 
свою, не подчинившись людям в их злобе  13. Ни 
капли уныния, признаков разрушенных надежд. 
Возделанный своими руками огород, ухоженная 
территория.

Таким образом, даже видимая жизнь Елиза-
веты Фёдоровны может служить для современ-
ников уроком и  образцом высокого служения 
России и людям. Плод её земной жизни и стра-
даний принёс ей святость. Веру она превратила 
в личную веру. У неё, словами Игнатия Брянча-
нинова, не было «сочинённого лица»  14. Видимое 
и тайное в ней совпадали  15. Может быть, её не-
удачные фотографии были предзнаменованием 
лучшего изображения в лике.

Главное, что нужно помнить, говоря о Ели-
завете Фёдоровне, что самый нерв её жизни со-
стоит в монашеском кресте. Ещё в юности она 
много говорила о Боге и творила дела милосер-
дия. Святые отцы пишут о важности внешней 
добродетели, потому что в  Евангелии сказа-
но: «Я был наг и вы одели меня; я был голоден 
и  вы накормили меня». Но значительно выше 
подвиг внутренней добродетели, когда человек 
не подаёт от избытка, а ограничивает свои по-
требности. В  этом явственнее проступает ду-
ховная жертва Богу. Как пишет Григорий Нис-
ский, не только человек питается Богом в таин-
стве Евхаристии, но и Бог человеком, и одевает 
Иисуса Христа в доме души своей чистой сове-
сти  16.

Путь духовного восхождения Елизаветы 
Фёдоровны был от внешнего к  внутреннему. 

13 Сирин Исаак. Указ. соч. С. 443.
14 Брянчанинов Игнатий. Указ. соч. С. 24.
15 Нисский Григорий. Указ. соч. С. 455.
16 Там же. С. 433.

В нестяжательности своей она вернула казне по-
дарки и на свои средства устроила Марфо-Ма-
риинскую обитель. В  арестантском же вагоне 
у неё не было даже чашки для воды.

Почти сразу же после принятия правосла-
вия она практиковала Иисусову молитву, о чём 
писала своему брату Эрнесту. Идя от внешне-
го к  духовному созерцанию, от Марфы к  Ма-
рии, планировала по укреплению обители вести 
уединённую жизнь. В последнее время она была 
чрезвычайно спокойна и  молчалива. В  молча-
нии она выслушивала людей, утешая их одним 
взглядом. Отличаясь сильной волей и  реши-
тельностью, как высшими свойствами лично-
сти, Елизавета Фёдоровна честно и бескомпро-
миссно шла за Христом в заповедях Евангелия. 
Гонимая, она молилась за убийц: «Боже прости 
им, не ведают что творят». Из шахты, во страх 
злодеям, над дымом гранаты слышался её мо-
литвенный голос. В  прямое подражание себе 
Господь сподобил её мученических венцов.

«Блаженны изгнанные правды ради: яко тех 
есть царство Небесное» (Мф.  5:10). Мучители, 
находим мы у Григория Нисского изгоняют му-
чеников Христа ради из тёмного мира греха  17. 
Творящий грех есть раб греха (Ин. 8:34). Отсту-
пающий от греха свободен по достоинству. Вы-
сочайшим видом свободы является самовла-
стие. Чуждый греха  — самодержец. Изгнание 
из мира зла доставляет ему царское достоин-
ство. Победившая смерть Елизавета Фёдоровна 
стала воистину Великой княгиней, святой, пре-
подобномученицей, молящейся за Россию, за 
мир. Святой — явление не только вселенское, но 
и космическое. Масштаб личности Великой кня-
гини Елизаветы, жившей совсем недавно, уди-
вительно велик.

17 Там же. С. 456–460.
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аннотация
Эволюционное преодоление идей утилитарного марксизма в  советском государстве 

в 1930–1970-е гг. возвращало в общественное бытие безусловные нравственные категории — 
патриотизм, статус семьи, качество труда. Процесс был прерван новым революционным скач-
ком в 1990-е гг., когда вновь возобладал утилитаризм. Исторический опыт России ярко свиде-
тельствует о бесперспективности социального утилитаризма, отрицающего качественные ду-
ховно-культурные характеристики общественного развития. Для определения исторической 
перспективы нации-государства, цивилизации жизненно важно развивать государственную 
стратегию реализации творческого потенциала нации.
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Российская цивилизация, культурная политика, качество, социальное развитие, исто-

рическая перспектива локальных цивилизаций, нация, ведущий национальный культурный 
слой, И. А. Ильин.

«Русскому народу есть только один исход и одно спасение 
— возвращение к качеству и его культуре»

Ильин И. А. Спасение в качестве

Вопрос о  социальном государстве, сохра-
няющем и  развивающем национальный орга-
низм, у  И. А. Ильина всегда связан с  пробле-
мой культуры, ибо в культуре мыслитель видит 
смысл национального бытия. Культура же на-
прямую связана с  проблемой качества  — каче-
ства личности, качества жизни, качества бытия 
цивилизации в целом.

Ильин считал, что революция подорва-
ла «качественные силы» России, тем не менее, 
он понимал, что жизнь заставит Советское го-
сударство с  целью самосохранения опереть-
ся на здоровые силы нации. Мыслитель все-
гда верил в здоровые творческие силы русского 
народа и  потому в  1929 г. он писал: «В  России 

эволюционирует качественно не коммунизм, 
а русский народ… В страданиях своих он “вы-
страдывает” кривые пути своего прошлого; ре-
лигиозно очищается и  углубляется его душа; 
здоровеет его инстинкт национального самосо-
хранения»  1.

Ильин предупреждал: «Из хаоса, из оску-
дения, из упрощения, из растраты и  разложе-
ния — есть один только путь: к сосредоточенной 
концентрации, к интенсивному труду, к волевой 
дисциплине, к подъёму уровня, к отбору и вы-
движению лучших сил. Чтобы возродить Рос-

1 Ильин И. А. Эволюционируют ли коммунисты? // 
Ильин И. А. Собрание сочинений. Русский колокол. Жур-
нал волевой идеи. М., 2008. С. 628.
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сию  — мало “сбросить большевиков”; это эле-
ментарно и бесспорно; но это близоруко и безы-
дейно. Надо творчески развязать качественные 
силы России»  2.

По глубокому убеждению автора статьи, 
процесс эволюционного возвращения к  каче-
ственным характеристикам общества, о  кото-
ром писал Ильин, был прерван именно в 1990-е 
гг., и качественная эволюция нации до сего дня 
не восстановлена: потребительское отношение 
к  обществу и  государству со стороны опреде-
лённых кругов остаётся прежним. Формальная 
государственная принадлежность этих кругов, 
«не наполненная живой любовью гражданина 
к своей родине и к его народу», приводит к по-
явлению «целых слоёв мнимых граждан», чу-
ждых или даже враждебных национальному го-
сударству. При отсутствии солидарности нации 
как единой семьи с общими интересами, общей 
культурой и общей судьбой, разрастается «мера 
отсутствия правосознания, безнравственности, 
безразличия к  родине, продажности и  трусо-
сти», когда «государство не может более суще-
ствовать,.. оно оказывается не в состоянии под-
держивать и ограждать культуру в мирное вре-
мя, ни оборонять родину во время войны»  3.

Из вышесказанного должно быть предельно 
ясно, почему в  социальной концепции Ильина 
так много внимания уделяется проблеме качества 
национальной культуры. Заполонившие власт-
ные структуры люди без национальной культу-
ры не чувствуют себя связанными с «этим наро-
дом» и видят в «этой стране» только полигон для 
реализации своих амбиций и материальных ин-
тересов. Потому они никогда не поймут непрехо-
дящей ценности и глубины такого явления, как 
национальная солидарность и духовное родство 
сплочённого единой исторической судьбой на-
рода. Из понятия «социальное государство» ими 
всегда будут вымываться качественные смысло-
образующие понятия национальной культурной 
жизни, придающей этой жизни творческий оп-
тимизм и историческую перспективу.

При отсутствии укоренённого в националь-
ной культуре ведущего слоя, при формальном 
устроении демократии, устранении государства 
от культурного воспитания нации  — творче-
ская личность растворяется в массе. Поэтому-то 

2 Ильин И. А. Спасение в  качестве // Ильин И. А. Со-
брание сочинений. Русский колокол. С. 298–299.

3 Ильин И. А. Путь духовного обновления // Иль-
ин И. А. Собрание сочинений. М., 1993. Т. I. С. 237, 238.

в строительстве социального государства важно 
не только обеспечение внешней свободы и ком-
фортного проживания граждан, но и  их соли-
даризация в  общенациональном творческом 
процессе. Государство же формальной демо-
кратии, не защищающее творческую жизнь на-
ции от произвола и насилия, теряет свой смысл. 
Поэтому проблеме качественного отбора веду-
щего культурного слоя нации в условиях пост-
советского кризиса, следуя философии Ильи-
на, важно уделять особое внимание. Ему каза-
лось, что национальная деструкция революци-
онных и  послереволюционных экспериментов 
поставит Россию в  самое плачевное культур-
ное и  нравственное состояние. В  трудах учё-
ного о  переустройстве послереволюционного 
российского общества беспрестанно слышится 
призыв к волевому настрою центральной госу-
дарственной власти. Воля для чего? Для строи-
тельства социального государства высокой 
культуры, дающего возможность нации обрести 
историческую перспективу.

В трудах Ильина вопрос качества всегда вы-
двигался на первое место, исходя из высших це-
лей человеческого индивидуального и  обще-
ственного бытия, высоких задач истории. По его 
мнению, социально-правовое государство, как 
идеал земной самоорганизации общества, не-
обходимо для обеспечения свободы и комфор-
та граждан. Но свобода и комфорт — не могут 
быть самоцелью общества. Государство, «госу-
дарственная власть есть лишь средство и  ору-
дие, призванное служить некой высшей цели»  4 
общества, нации. Социальное правовое госу-
дарство необходимо именно для качественной 
эволюции, хотя, прежде всего, оно и  должно 
обеспечивать внешние условия качественного 
развития общества.

Ильин писал: «Свобода есть нечто для духа 
и ради духа… Вне духа и против духа она теряет 
свой смысл и своё священное значение»  5. Обес-
печиваемые социальным государством внешняя 
свобода и комфорт, считал философ, развратят 
общество и разрушат государство, если из поля 
зрения выпадет главная задача социального го-
сударства, заботящегося о  долгосрочных пер-
спективах творческого развития нации. Свобо-
да и комфорт нужны человеку для того, чтобы 

4 Ильин И. А. Путь к  очевидности // Ильин И. А. Со-
брание сочинений. М., 1994. Т. III. С. 199.

5 Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 109.
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тот мог быть независимым духовным центром, 
для творческого саморазвития.

Безусловно, проблема качества начинает-
ся с  личности, в  том числе, в  государственном 
управлении. И  важнейшее условие того, чтобы 
государство и нация эволюционировали — «к го-
сударственной власти должны восходить лучшие 
люди»  6. Качество личности в  составе властных 
структур имеет важнейшее значение, ибо имен-
но оттуда исходит волевое целеуказание. Потому 
«каждое государство призвано к отбору лучших 
людей» и «народ, которому такой отбор не удаёт-
ся, идёт навстречу смутам и бедствиям»  7.

По точному утверждению Н. А. Бердяева: «Не 
в политике и не в экономике, а в культуре осуще-
ствляются цели общества. И высоким качествен-
ным уровнем культуры измеряется ценность 
и качество общественности»  8. В этом точки зре-
ния Ильина и  Бердяева совпадают. Где утилита-
ризм в  сознании ведущего национального слоя 
(а, значит, в  национальном масштабе) начинает 
превалировать над этическими и эстетическими 
идеалами, т. е. над культурой в  широком смысле 
слова, там происходит упадок культуры, а за ним 
и  тех народов, которые увлеклись утилитариз-
мом. В истории человечества не было более ути-
литарной социальной доктрины, чем марксизм, 
который смысл социального прогресса видел 
в организации системы распределения комфорта. 
Оговорюсь: классический марксизм в  советском 
государстве уже в  1920-е гг. начал давать круп-
ные осечки, и потому в 1930–1970-е гг. в политике 
восторжествовала именно та доктрина социализ-
ма, которая возвращала в общественное сознание 
и бытие безусловные нравственные категории — 
чувство патриотизма, социальный статус семьи, 
уважение к квалифицированному труду и т. д.

История ясно показала, что чисто экономи-
ческие выкладки при разработке доктрины со-
циального государства и социальной стратегии 
являются лишь небольшой частью великой за-
дачи формирования перспективной стратегии 
творческой жизни нации и государства. Наряду 
с  разработкой количественных факторов жиз-
необеспечения нации, важно развивать госу-
дарственную программу реализации творческо-
го потенциала нации, т. е. её качества.

6 Ильин И. А. О власти и смерти // Ильин И. А. Собра-
ние сочинений. Русский колокол. С. 315.

7 Ильин И. А. Путь к очевидности. С. 490.
8 Бердяев Н. А. Философия неравенства. Письмо 13. 

М., 1990. С. 247.

Как указывал Ильин, «получающий власть 
(безразлично, в каком объёме) получает в своё 
распоряжение часть драгоценнейшего всена-
родного достояния, выношенного и выстрадан-
ного веками. Возможность творить и ограждать, 
организовывать и строить авторитетными веле-
ниями  — есть общенародное сокровище, плод 
многих страданий и  долгой культуры… Про-
матывая авторитет вверенной ему власти, вла-
ствующий совершает подлинную растрату на-
ционального достояния, всё равно — подрывает 
ли он этот авторитет сам, своею пассивностью 
и  своими злоупотреблениями или позволяет 
другим захватывать и расхищать вверенную ему 
власть. История взыщет с  него, как с  неради-
вого часового»  9. «Пролганное государство, по-
строенное на насилии, страхе и притворстве — 
есть организованная порочность: …оно лишает 
человеческую жизнь её божественного смысла 
и её творческой свободы»  10.

Ильин разоблачает недостаток националь-
ного самосознания: «где-то в глубине души рус-
ского человека живёт смутная, но твёрдая уве-
ренность, что качество ему “не нужно”; что это — 
“заморская выдумка”; что при “нашем” обилии 
и  при “нашей” даровитости  — мы без учения 
и без старания, без уменья и без навыка “по-сво-
ему” “справимся”»  11. Мыслитель был уверен: 
«Россия восстанет из распада и унижения и на-
чнёт эпоху нового расцвета и  нового величия. 
Но возродится она и расцветёт лишь после того, 
как русские люди поймут, что спасения надо ис-
кать в качестве»! Но мало «верить в русское на-
циональное возрождение», каждому необходи-
мо «готовить себя самого к качественному слу-
жению родине: готовить свой характер, своё ра-
зумение, своё чувство, свою волевую идею. Имя 
этой волевой идеи — русское качество»  12.

Так что качество  — не отвлечённое поня-
тие, и  даже не техническое, а  духовное, куль-
турное, социально-правовое, и  дать шанс на-
ции выйти из глубокого кризиса можно только 
на путях качества именно в  этом его понима-
нии. И тогда задачей Российской цивилизации 
будет уже не формирование общества парази-
тирующих потребителей, а  общество творче-
ских личностей.

9 Ильин И. А. О власти и смерти. С. 317.
10 Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерца-

ний // Ильин И. А. Собрание сочинений. Т. III. С. 374.
11 Ильин И. А. Спасение в качестве. С. 296.
12 Там же. С. 299–300.



39

Духовное наследие и культура

the interpretation of the teachinGS of i.a. ilyin 
about the place of culture in the theory  

of the Social State
Sharipov alexander mikhaylovich

PhD in History,
Co-Chair of the International Ilyin Committee,

e-mail: alexshariff@mail.ru

abstract
Evolutionary overcoming of ideas of utilitarian Marxism in Soviet the states in the 1930–1970th 

returned in social being unconditional moral categories — patriotism, the family status, quality of 
work. Process was interrupted with new revolutionary jump in the 1990th when the utilitarian policy 
again prevailed. Historical experience of Russia in the XX century brightly opened hopelessness of the 
utilitarian policy denying qualitative spiritual and cultural characteristics of social development. For 
definition of historical prospect of the nation state, a civilization is vital to develop the state strategy 
of realization of creative potential of the nation

Keywords
Russian civilization, cultural policy, historical prospect, nation, social development, the nation’s 

leading cultural layer, qualitative cultural characteristics, Ivan Il’yin

список литературы
1. Бердяев Н. А. Философия неравенства. Письмо 13. М., 1990. С. 247.
2. Ильин И. А. О власти и смерти // Ильин И. А. Собрание сочинений. Русский Колокол. Журнал 

волевой идеи. М., 2008. С. 315, 317.
3. Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 

1994. Т. III. С. 374.
4. Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1993. Т. I. 

С. 109, 237–238.
5. Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1994. Т. III. С. 199, 

490.
6. Ильин И. А. Спасение в качестве // Ильин И. А. Собрание сочинений. Русский Колокол. Жур-

нал волевой идеи. М., 2008. С. 296, 298–300.
7. Ильин И. А. Эволюционируют ли коммунисты? // Ильин И. А. Собрание сочинений. Русский 

Колокол. Журнал волевой идеи. М., 2008. С. 628.



40

куЛьтуРа и искусстВО: 
истОРиЯ и сОВРЕМЕННОсть

УДК 75; 73.03
ББК 85.14; 86.37

дРЕВНЕВОстОчНыЕ сЮжЕты  
В тВОРчЕстВЕ худОжНика  

М.М. пОтапОВа  
(1904–2007)

Волгирева Галина павловна,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры новейшей истории России
Историко-Политологического факультета,

Пермский государственный национальный
исследовательский университет,

ул. Букирева, д. 15, г. Пермь, Россия, 614990,
e-mail: modrus@psu.ru

аннотация
Рассматривается творчество русского церковного художника М. М. Потапова (1904–2007) 

в культурном контексте древнеегипетской истории и русского искусства.
ключевые слова
Церковный художник, иконопись, образ, древний Египет, эпоха Эхнатона.

Михаил Михайлович Потапов родился в се-
мье московского дворянина, генерала-майора, 
военного врача в 1904 г. в Варшаве, когда Поль-
ша была ещё Царством Польским и  входила 
в  состав Российской Империи. Прожил он 103 
года (!). Умер в 2007 г. и похоронен на северном 
Урале в городе Соликамске в Пермском крае. Его 
юность и молодость прошли в Крыму в Севасто-
поле. В 1929 г. он работал в Ленинграде в Эрми-
таже, с 1932 г. — в Москве в Дарвиновском музее, 
с 1935 по 1940 гг. провёл в ГУЛАГЕ на Кольском 
полуострове в Медвежьегорске. В период Вели-
кой Отечественной войны он, будучи в Крыму, 
оказался в  фашистской оккупации. После вой-

ны служил протодьяконом и  работал иконо-
писцем в Закарпатье в городах Хуст, Мукачево, 
а также расписывал храмы в Одессе, Севастопо-
ле, Евпатории и других городах и сёлах Украи-
ны. По приглашению городской администрации 
Соликамска в 1982 г. он приехал на Урал и пора-
зил местных жителей своей неординарностью, 
а  более всего своим творчеством: иконописью 
в византийском стиле и египетской серией «Эх-
натонианой».

Свою неоконченную и  неопубликованную 
автобиографию он начинает словами, взяты-
ми из книги Иова: «Человек рождается на стра-
дание, чтобы как искра устремиться вверх». 
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Далее он поясняет: «И  цитата из книги Иова, 
и моя подпись — имя, отчество, фамилия — на-
писаны по старой русской орфографии не без 
умысла: ведь родился я в царской России. В ней 
прошло моё детство, лучшая пора моей жизни. 
В 1917 году мне было уже 13 лет. Я родился полу-
живым, и был так слаб, что крестить меня смог-
ли лишь в ноябре, на пятом месяце моей жизни. 
Родился я по старому стилю 10-го июня. С ран-
него детства страдал жестокими головными бо-
лями, мигренями, самым лучшим средством от 
которых было вынесение меня на свежий воз-
дух, на солнце (разумеется, летом). Я лежал с за-
крытыми глазами и  чувствовал, как солнечное 
тепло ослабляло и постепенно совсем изгоняло 
мучительную головную боль. Очевидно, поэто-
му у  меня ещё с  младенчества появилось осо-
бое, благоговейное отношение к Солнцу, подго-
товившее впоследствии моё горячее увлечение 
солнцепоклонничеством фараона Эхнатона». 
Также в  автобиографии он пишет: «С  самого 
раннего детства, рисовал я одно и то же: синий 
овал воды, жёлтый песок и  на берегу  — паль-
ма. Мне смутно мерещилось, что я когда-то жил 
в  стране, где много солнца, жёлтые пески, си-
няя вода и пальмы…  В первом классе гимназии, 
раскрыв учебник по Древнему Востоку, я  был 
просто потрясён иллюстрациями по Древнему 
Египту. И Большой Сфинкс, и пирамиды, и пи-
лоны древнеегипетского храма, и мумия в сар-
кофаге, и богиня Баст с головою кошки, всё это 
показалось мне бесконечно близким, родным, 
дорогим, где-то когда-то виденным уже мною, 
и  не на картинках, а  в  жизни. Но где же и  ко-
гда?! Мне казалось, что я  схожу с  ума. На моё 
счастье, у нас была знакомая теософка Евгения 
Адольфовна Пеньковская, родственница пред-
седательницы киевского отдела теософического 
общества Радзевич. Она заинтересовалась этой 
внезапно вспыхнувшей во мне любовью к Древ-
нему Египту и, внимательно меня выслушав, 
объяснила мне этот феномен. Она успокоила 
меня, сказав, что если я учусь на пятёрки, то зна-
чит я не сумасшедший. А означает это вот что: 
когда-то, тысячи лет тому назад душа моя жила 
в Древнем Египте, и там были у меня настолько 
сильные и глубокие переживания, что достаточ-
но было мне теперь, девятилетнему мальчику, 
увидеть в  учебнике иллюстрации по Древнему 
Египту, чтобы из глубины моего подсознания 
всплыло смутное воспоминание об этом. По-

путно она вкратце познакомила меня с учением 
о перевоплощении душ, а затем начала снабжать 
меня теософической литературой…»

Всю жизнь М. М. Потапов мечтал стать 
профессиональным египтологом. Но из-за дво-
рянского происхождения не был принят в уни-
верситет. Тем не менее, благодаря самообра-
зованию, он стал уникальным специалистом 
«художником  — египтологом», создал серию 
портретов выдающихся деятелей Древнего 
Египта, которые теперь находятся в Каире. Из-
учив египетскую письменность, М. М. Потапов 
приступил к чтению древнеегипетских свитков, 
из которых узнавал историю Древнего Египта. 
Фрагменты из неё он использовал при описа-
нии жизни древнего народа в своих литератур-
ных произведениях. В  Екатеринбурге в  2004 г. 
была опубликована его повесть о  фараоне Эх-
натоне «Солнечный мессия Древнего Египта». 
В  ней М. М. Потапов с  удивительной прони-
цательностью показал отношение древнееги-
петских жрецов к  реформаторским начинани-
ям Эхнатона, почитание ими крокодилоголо-
вого бога Себека, совершение магических об-
рядов и погружение в сферу вербальной магии, 

Потапов М.М. 
Автопортрет в древнеегипетском стиле. 1946 г.
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стремление жрецов бороться с Эхнатоном: «Он 
[Себек  — Г.В.]  — образ всепожирающего вре-
мени, а борьбу с ним (Эхнатоном) придётся ве-
сти не год и не два. И много твёрдости нужно, 
чтобы не упасть духом в течение столь долгого 
времени, много терпения надо, чтобы вынести 
столь длительное испытание. Он (жрец Мерип-
тах) подошёл к  нише с  крокодилоголовым Се-
беком, подбросил на жертвенник ладана, мо-
литвенно поднял руки к  статуе. Окружавшие 
его жрецы сделали то же. Мериптах произнёс: 
“Клянёмся тобою, всепожирающее время, что 
все силы наши и саму жизнь нашу не пощадим 
мы в смертельной борьбе с безумным богобор-
цем. Изгладь имя его из книги жизни! Сокруши 
его зубами своими! Поглоти память о  нём так, 
чтобы никто и  никогда не вспомнил его! Сде-
лай его несуществующим! Если же кто-нибудь 
из нас ослабнет в борьбе или поддастся на обо-
льщения врага, то да падут на его голову все эти 
проклятья, и да разделит он участь врага божия! 
Клянёмся в этом! Клянёмся! Клянёмся!”, — тор-
жественно подтвердили жрецы. Крокодилого-
ловый Себек со зловеще оскаленной пастью хо-
лодно смотрел на них, и узкие глаза его угрюмо 
поблёскивали»  1.

Художник, объясняя понимание древними 
египтянами феномена времени, смог показать 
в своём литературном творчестве, что Древний 
Египет при всём многообразии богов и  куль-
те Амона поклонялся и  рептилиям, крокоди-
лам, змеям. Он считал, что крокодилы и репти-
лии являлись олицетворением «всепожирающе-
го времени», трактуя его как зло.

То же можно наблюдать и  в  практике хри-
стианской иконографии, возникшей много поз-
же, в  которой образы рептилий–змей служили 
олицетворением зла. Зло — это то, что сокраща-
ет время жизни человека. М. М. Потапов обра-
щает внимание на формулировку «всепожираю-
щего времени», т. е. «конечного времени», кото-
рое тождественно злу.

Тема змей встречается в  древнеегипетском 
искусстве III в. до н. э. также на рельефах целеб-
ных стел, имеющих особое магическое значение. 
На них, как правило, изображён бог-младенец 
Харпократ, который держит в руках змей и скор-
пионов, а  опорой ног ему служат рептилии  — 
крокодилы. Подобный иконографический при-

1 Потапов М. М. Солнечный мессия Древнего Египта. 
Екатеринбург, 2004. С. 78.

ём — изображение животного в виде опоры под 
ногами, является достаточно древним.

Таким образом, проникновение М. М. Пота-
повым в семантику египетского искусства, в ми-
росозерцание и  культы древних египтян, от-
крыло понимание ими «точки невозвращения» 
через иконографию образа зла. Вместе с  тем, 
он показал, что в истории нашей цивилизации 
именно Эхнатон начал отстаивать простые ис-
тины: «Свет» как «Любовь», «Свет» как истин-
ная и высшая добродетель.

Среди произведений, созданных в  иконо-
писи М. М. Потаповым под влиянием древне-
египтского стиля, особое место занимает образ 
Архангела Михаила, его патронального святого. 
Архангел Михаил представлен как апокалипти-
ческий образ, побеждающий дракона–«репти-
лию». Архангел Михаил в одеждах римского ле-
гионера, в ярко красном плаще, с поднятым над 
головой мечом побеждает змия, древнего дра-
кона, попирая его ногами. Достаточно сильный 
и экспрессивный образ. Такой образ Архангела 
Михаила появился в  творчестве М. М. Потапо-
ва в  1950–1951 гг., когда он расписывал иконо-
стас местной церкви в Закарпатье в селе Малая 
Уголька. Однако тремя годами ранее, находясь 
в Херсонской области в селе Преображенка, он 
написал портретную серию местных жителей 
к  своим будущим образам отцов церкви, анге-
лам, образам Спаса и  Богородицы. Позже для 
образа Архангела Михаила он использовал свой 
рисунок местного молодого цыгана, созданный 
в этот период. Портрет цыгана исполнен техни-
чески совершенно. Поражает соединение мяг-
кой улыбки и жгучего взгляда молодого краси-
вого человека. Именно с помощью этого «горя-
щего огнём» взгляда художник усиливает образ 
Архангела Михаила и, практически, создаёт но-
вый для православной традиции иконографиче-
ский тип Архангела Михаила.

Известно, что Архангел Михаил переводит-
ся «Кто как Бог» в  значении «Никто не равен 
Богу». Упоминание Архангела Михаила встре-
чается в пророчествах Даниила (X, 13; XII, 1), ко-
торый считается «одним из первых князей» или 
«великим князем, стоящим за сынов народа сво-
его». В «Откровении Иоанна Богослова» (XII, 7) 
описывается брань на небе, в которой «Архангел 
Михаил и ангелы воевали против дракона и дра-
кон с ангелами воевали против него». В посла-
нии апостола Иуды читаем: «Михаил Архангел, 
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когда говорил с  дьяволом, споря о  Моисеевом 
теле, не смел произнести укоризненного суда, 
но сказал: “Да запретит тебе Господь”» (Иуд. 1, 
9). Это единственное место в канонических тек-
стах, где Михаил назван архангелом. Апостол 
заимствует свой рассказ из «Сказания о  споре 
Архангела Михаила с дьяволом о теле Моисея», 
в котором сообщается, что дьявол пытался до-
казать свою власть над телом Моисея за убий-
ство им египтянина. Данная история известна из 
иудейского апокрифа «Успение Моисея». Позд-
нее он вошёл в христианскую апокрифическую 
традицию под названием «Восхождение или 
Вознесение Моисея». Об этом свидетельствова-
ли Климент Александрийский, Ориген и Афана-
сий Великий. При этом византийская и  синай-
ская иконописные традиции XII–XIII  вв., а  за-
тем и древнерусская традиция представляют со-
вершенно иную иконографию Михаила. Образ 

Архангела Михаила достаточно 
мягкий и  одухотворённый. Он 
не в воинской одежде, на нём нет 
шлема, в  руках не меч, а  копьё. 
Он побеждает «словом  — мо-
литвой». В русской традиции он 
также — страж Рая. В народных 
лицевых Апокалипсисах, в част-
ности, уральских старообрядче-
ских, Архангел Михаил показан 
не только как страж Рая, но и как 
спокойный победитель Семигла-
вого Дракона.

Иконография Архангела Ми-
хаила у М. М. Потапова — подня-
тый над головой меч и попирае-
мый ногами дьявол — являются 
следствием западного влияния: 
итальянского раннего и  высо-
кого Возрождения XIV–XVI  вв., 
проникших на Русь с  польским 
и  украинским барокко. Барокко 
как стиль утверждается на Руси 
в XVIII в. Относительно изобра-
жения дракона следует сказать, 
что в  русской древней иконопис-
ной иконографии образ зла  — 
дьявола, точнее апокалиптиче-
ского дракона, встречается ред-
ко. Если и изображали его в ико-
нах «Страшного Суда», то как 
человекоподобное существо в Ге-

енне Огненной и прорисью, чтобы практически 
его не было видно. В западной традиции его все-
гда откровенно показывали как одноголового 
дракона. У М. М. Потапова дьявол–дракон изо-
бражён в  виде одноголовой чёрной рептилии, 
т. е. так, как это можно наблюдать на египет-
ских магических стелах. М. М. Потапов трактует 
победу Архангела Михаила над драконом–реп-
тилией как победу над злом.

Возвращаясь к  образу Солнца, небесному 
свету, следует обратить внимание на особенное 
изображение художником своих любимых геро-
ев: фараона Эхнатона и его окружения, живших 
во второй половине XIV в. до н. э. Они поклоня-
лись «Свету», а,  точнее, образу Солнца в  виде 
диска с  лучами. Лучи в  египетской изобрази-
тельной традиции заканчивались «ладошками» 
или символами вечной жизни — «анх». Посколь-
ку М. М. Потапов был православным церковным 

Потапов М.М. Архангел Михаил со змеемПотапов М.М. Харпократ

Потапов М.М. 
Портрет молодого цыгана
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художником, то в его творчестве особое значе-
ние имело христианское понимание роли боже-
ственного света, связанного с мировоззрением, 
древней традицией духовной практики, состав-
ляющей основу православного аскетизма-«иси-
хазма», которое также имело египетские корни.

Слово «исихазм» происходит от греческого 
«исихия»  — «молчание», «безмолвие». Для до-
стижения необходимого состояния духа иси-
хасты практиковали длительную уединённую 
«умную» молитву, т. е. в  уме, без слов. Именно 
это состояние позволяло перейти к созерцанию 
Личного Бога. Своё завершение учение исиха-
стов получило в творчестве Григория Паламы  2.

Описание техники исихазма даёт в XI в. Си-
меон Новый Богослов: «Затвори двери твоей ке-
льи, сядь в углу и отвлеки мысль твою от всего 
земного, телесного и скоропреходящего. Потом 
склони подбородок твой на грудь свою и устре-
ми чувственное и  душевное око твоё на пупок 
свой; далее сожми обе ноздри свои так, чтобы 
едва можно было дышать, и  отыщи глазами, 
приблизительно, то место сердца, где сосредото-
чены все способности души. Сначала ты ниче-
го не увидишь сквозь тело твоё. Но, когда про-
ведёшь в  таком положении день и  ночь, тогда, 
о чудо, увидишь то, чего никогда не видал, уви-
дишь весьма ясно, что вокруг сердца твоего рас-
пространяется божественный свет»  3. Достой-
ным Бог подаёт боготворящую благодать, ко-
торая и  есть самобытный свет. Её (благотво-
рящую благодать) можно видеть телесными 
очами  4. Тема божественного света нашла отра-
жение в  творчестве М. М. Потапова благодаря 
воплощению идеи исихазма.

Русь восприняла учение об исихазме в тра-
диции его становления, т. е. через египетскую 
раннюю христианскую практику III в. н.э. На ру-
беже XV–XVI  вв. в  русских монастырях актив-
но переписывались произведения ранних иси-
хастов, особенно Макария Египетского. Как 
считал о. Иоанн Мейендорф, исихазм никогда 
не был течением эзотерической мистики и  не-
здоровой экзальтации. Так, например, Симе-
он Новый Богослов не был отшельником, он 

2 Волгирева Г. П. Исихазм в старообрядчестве (по ма-
териалам рукописных источников Прикамья XV–XIX  вв.) 
// Источниковедение и историография в мире гуманитар-
ного знания. М., 2002. С. 147.

3 Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. 
Т. 1. С. 652.

4 Там же.

жил в Ксерокерском общежительном монасты-
ре в центре Константинополя и «умной» молит-
ве он учил мирян. Другой известный исследова-
тель исихазма о. Иоанн Экономцев замечал, что 
практика «обожания» не являлась чрезвычайно 
сложной и  состояла из конкретных определён-
ных действий: пост, уединение, покаяние и  со-
средоточенность (безмолвие или непрестанная 
молитва)  5.

Подчеркнём, русское православие легко вос-
приняло исихазм в  его ранней египетской тра-
диции, так как «обожание света» лежит в осно-
ве русской ментальности. После раскола русской 
православной церкви в XVII в. эта традиция со-
хранилась лишь у  старообрядцев. Ортодоксаль-
ная церковь вновь открыла исихазм лишь в кон-
це XVIII в. после того, как в одном из молдавских 
монастырей монах Паисий Величковский нашёл 
рукопись XV в., и со второй половины XIX в. иси-
хастские тексты вновь получили заметное рас-
пространение, особенно в православных сборни-
ках «Добротолюбие».

В своей живописной и  графической порт-
ретной серии «Эхнатониана» М. М. Потапов 
удивительным образом отразил радостное ми-
роощущение эпохи солнцепоклонника Эхнато-
на или Аменхотепа IV, перекликающейся с  те-
мой света. В  произведениях М. М. Потапова 
лица фараона Эхнатона, царицы Нефертити, 
их дочери царевны Меритатон освещены ра-
достными улыбками, изливающимся счастьем 
и жизнелюбием.

Далее, необходимо сказать, что именно в пе-
риод Нового царства в древнеегипетской лите-
ратуре появляются новые литературные жан-
ры  — сказочные произведения, предназначен-
ные для развлечения: «Сказка о богине Аштар-
те», «Сказка о двух братьях», «Сказка о Правде 
и  Кривде», «Сказка об обречённом царевиче», 
«Сказка о приведении» и др. Именно в это вре-
мя появляется такой жанр, как любовная лири-
ка. Повышается культурный уровень египет-
ских писцов, и значительное их число обраща-
ется к  народному творчеству, записывает лю-
бовные песни.

Обратимся к любопытному факту истории 
Египта, зафиксированному в «Хронологии все-
общей и  русской истории», изданной в  1905 г. 
в  Санкт-Петербурге знаменитой Типографией 
«Брокгауз — Эфрон». В разделе «Египет 1450 г. 

5 Волгирева Г. П. Указ. соч. С. 148–149.
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до Рождества Христова» читаем: «Аменофис 
[Аменхотеп] IV вводит культ Солнца. По смерти 
его восстанавливается прежняя религия». Перед 
этой записью читаем следующее сообщение по 
истории Египта, относящееся к 1500 г. до Р. Хр.: 
«Отражено нападение многочисленной орды го-
лубоглазых “тамагу” (очевидно, арийцев) на за-
падную границу Египта»  6.

Известно, что религия ариев (арии в пер. — 
«благой род») имела в основании обожание све-
та и  связана была, как считали исследователи, 
с культом природы. Не случайно историки еги-
петской литературы, в  частности, М. А. Коро-
стовцев, замечают, что период Нового Царства, 
во время которого появился жанр «сказки», яв-
ляется временем интенсивного религиозного 
синкретизма, приведшего к  распространению 
египетских культов в Азии, а азиатских — в Егип-
те. Более того, «Сказка о  богине Аштарт» есть 
ни что иное, по словам М. А. Коростовцева, как 
культ иноземной гостьи в  египетском пантео-
не, а  именно культ арийской богини Арштат. 
Арштат персонифицирует «честь» и  «достоин-
ство», «правдивость», «прямоту» в мыслях, сло-
вах и  делах. Именно влияние «иноземной» ре-

6 Хронология всеобщей и  русской истории. СПб., 
1905. С. 1.

лигии может объяснить такие факты, как появ-
ление в эпоху Эхнатона и нового культа Атона, 
как поклонение солнечному диску, и  появле-
ние 125-й главы в «Книге мёртвых» с её высоко-
нравственными темами. Возможно, что дан-
ная, распространившаяся на египетской почве, 
«иноземная» традиция позже вновь проявилась 
в учении исихастов среди египетских, а точнее, 
«синайских» отшельников в  период раннего 
христианства.

Таким образом, благодаря абсолютной вере 
в  Бога, будучи православным протодьяконом, 
учёным и художником, М. М. Потапов смог осу-
ществить удивительное проникновение в  ду-
ховную жизнь эпохи Нового Царства далёкого 
Египта.

Есть и  ещё один уникальный аспект твор-
чества М. М. Потапова. Он создал специальный 
изобразительный язык для объяснения окру-
жающему миру понятой им истины. Передача 
Божественного Света в его иконописном твор-
честве происходит через частое использование 
цвета Преображения  — «фаворского света», 
а  именно  — фиолетового цвета. Христианские 
и православные персонажи в иконописи и фре-
сках М. М. Потапова часто представлены в обла-
чениях и одеждах фиолетового цвета.

Потапов М.М. Меритатон

Потапов М.М. Эхнатон в кругу семьи
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В связи с этим, сообщим интересный факт 
об одной ясновидящей на Урале — Татьяне Пан-
телеевне Сосниной, 1953 года рождения, из ста-
рообрядческого рода крестьян Верещагинского 
района Пермского края. Даром ясновидения она 
обладает с  детства. Самые интересные беседы 
с ней у автора данной статьи происходят о про-
шлом нашей Земли. Татьяна Пантелеевна рас-
сказала, как «видит» Творение Земли. Но, пред-
варительно скажем, что однажды на вопрос: 
«Что в центре Земли?» Она, закрыв глаза, отве-
тила просто: «Фиолетовый Свет (!)». Творение 
же Земли, как она увидела, описала так: «Бог со 
стражами времени собрал пространство, обле-
пил его звёздами, а затем в центр направил Фио-
летовое пламя». На сегодня это звучит как сказ-
ка. Но главное, именно фиолетовый свет или 
цвет этой энергии ещё в  древности называли 
«благодатью».

В работе Ю. Францова «К  эволюции древ-
неегипетских представлений о  Земле», опуб-
ликованной в  журнале «Вестник древней ис-
тории» в 1940 г. в № 1, сообщается об изданиях 
В. В. Струве и  Дж. Г. Брестэда математических 
папирусов, которые показывают египетское на-
учное мировоззрение с  новой стороны. Из ав-
тобиографии М. М. Потапова известно, что 
художник находился под большим влияни-
ем работ Дж. Г. Брестэда, вёл с  ним переписку, 

а с академиком В. В. Струве он был 
лично знаком, когда работал под 
его началом в  Эрмитаже в  1929 г. 
Ю. Францов писал: «Представле-
ния древних египтян о Земле изме-
нялись на протяжении истории». 
Автор подчёркивал, что особен-
но «древние представления начи-
нают меняться с того времени, как 
получает распространение учение 
об океане, хаосе Нун. Это учение 
сводится к  следующим основным 
чертам. Нун  — океан, хаос нахо-
дится под землёй, он является как 
бы “вторым небом”; в текстах хра-
ма Эдфу о боге воздуха говорится: 
“находящийся между двумя небе-
сами”. Второе небо помещается 
под землёй и  ещё в  текстах пира-
мид Нун детерминируется знаком 
перевёрнутого в обратную сторо-
ну небесного свода»  7. 

Далее, автор статьи рассуждает о  других 
древнеегипетских источниках: «“Лейденский де-
мотический папирус”, изданный В. Шпигельбер-
гом и со держащий драматические тексты к мифу 
о  солнечном глазе, нам кажется, вносит суще-
ственную поправку в  эти сведения. Демотиче-
ский папирус содержит различные версии тек-
стов, читавшихся на празднике прихода солнеч-
ной богини в  Египет. Богиня солнца величается 
как дочь бога Солнца. “Не говорят: «дочь вели-
кого» ни о ком другом, кроме меня. После того, 
как он [Бог Солнца] сделал меня владычицей над 
владыками, сделал он меня владычицей Земли 
всей. Смотри, Земля предо мной, как коробка, это 
значит, Земли бога предо мной, как круглый мяч”. 
Этот образ в устах солнечной богини заставляет 
остановить на нём наше внимание. Для первого 
образа употреблено слово ‘fti-t, древнее ‘fd-t, что 
значит “коробка, ларец, ящик”. В  демотическом 
папирусе, как указывает Шпигельберг, оно зна-
чит иной раз и саркофаг. Для следующего обра-
за употреблены слова kti — “округлый” и второе 
слово, по догадке Шпигельберга, мяч из кожи»  8. 

Ю. Францов задаётся вопросом: «Как тол-
ковать этот образ, почему перед богиней солн-
ца Земля лежит в  виде ларца, “Земля Бога”  — 

7 Францов Ю. К  эволюции древнеегипетских пред-
ставлений о  Земле // Вестник древней истории. М., 1940. 
№ 1. С. 46.

8 Там же. С. 47.

Потапов М.М. Сошествие Святого Духа
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в  виде круглого мяча?» Как видим из древ-
неегипетских источников и  ларец, и  мяч со-
держат внутреннее пространство, которое 
должно быть явно заполненным. Думается, что 

М. М. Потапов, так превосходно чувствуя еги-
петское миросозерцание, знал, чем заполнено 
внутреннее пространство Земли  — «фиолето-
вым пламенем» — «благодатью». Он верил в эту 
истину в силу внутреннего убеждения, доказа-
тельства которому он обрёл в  египетском ми-
ровоззрении. Это было его ценностным зна-
нием, как христианская «надежда» и «любовь». 
Это и  было его воссоединением с  Богом. Если 
в византийском искусстве передача Божествен-
ного Света передавалась светоносными блика-
ми на ликах святых или золотистыми ассистами 
на одеждах, то М. М. Потапов, художник XX–
XXI вв., нашёл свой приём передачи божествен-
ной благодати — внутренний свет самой плане-
ты Земля. Тогда Земля понимается как высший 
дар Бога, подателя всех благ. Именно поэтому 
в его церковном творчестве так любим и акти-
вен фиолетовый цвет.

Художник М. М. Потапов, прожив удиви-
тельную и  долгую жизнь, явил собою и  своим 
творчеством озарение планетарного масштаба 
и  значения. Современная западная цивилиза-
ция берёт своё начало в Египте. М. М. Потапов, 
будучи горячим поклонником гениального Эх-
натона, сумел по-новому «прочитать» его эсте-
тику и мировоззрение.

Потапов М.М.
Богоматерь с Младенцем

Потапов М.М.
Архангел Михаил
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Если рассматривать формирование худо-
жественно-культурного потенциала любого 
современного города, то нельзя не отметить, 
что формируется он на пересечении тради-
ций и  современности. Это становится более 
очевидным, если рассматривать культурную 
жизнь тех городов, которые вырастали на но-
вых территориях. Именно к таким городам от-
носится город Автоград-Тольятти. Со строи-
тельства малых городов и  рабочих посёлков 
начиналось индустриальное освоение огром-
ной территории нашей страны в  советское 
время.
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аннотация
В статье рассматривается исторический ход становления культуры города Тольятти, по-

нимание которого необходимо для переосмысления и оценки культурного наследия совре-
менных городов. Для понимания хода развития городской культуры необходимо проанали-
зировать этапы её формирования и развития, прежде всего в области культурного наследия, 
которое и является источником его зарождения.

ключевые слова
Современный город, традиции и современность, развитие культурных процессов, сохра-

нение культурного наследия.

История Тольятти вобрала в  себя события 
последних четырёх столетий жизни нашей Ро-
дины. Этот город ведёт свою историю от горо-
да Ставрополь-на-Волге, основанного в  1737 г. 
по инициативе правительства Российской им-
перии и лично императрицы Анны Иоанновны. 
По замыслу город и окружающие его земли дол-
жны были стать убежищем для калмыков–хри-
стиан, кочевавших в Нижнем Поволжье и под-
вергавшихся преследованиям со стороны своих 
соплеменников–буддистов. В  обмен на покро-
вительство и  защиту крещёные калмыки дол-
жны были нести военную службу. В  результа-
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те такого решения стало возможным построить 
небольшую крепость в  одном из красивейших 
мест Поволжья, напротив Жигулёвских гор. 
Каждое из четырёх столетий существования го-
рода вписало в его историческую летопись свои 
страницы. Однако переломным для истории го-
рода оказался ХХ в., высокие темпы индустриа-
лизации которого привели к коренным измене-
ниям в его жизни.

Так, в  связи с  необходимостью строитель-
ства Куйбышевской ГЭС им. В. И. Ленина в по-
слевоенное время (1949–1958 гг.) историческая 
часть города Ставрополь-на-Волге была затоп-
лена. В начале 50-х гг. Ставрополь потерял своё 
первоначальное местонахождение. Более 2,5 ты-
сячи домов пришлось переносить из зоны за-
топления. Поэтому, фактически, новый город 
вырос из посёлка городского типа построенного 
в предместье Ставрополя-на-Волге.

Возведение завода–гиганта по производ-
ству легковых автомобилей (в  настоящее вре-
мя — ОАО «АвтоВАЗ»), пришедшееся на 1970-е 
гг., удвоило промышленный потенциал города 
и создало предпосылки для формирования но-
вых социально-культурных условий его разви-
тия. На не попавших в зону затопления окраинах 
города появились новые жилые и  обществен-
ные постройки. Поэтому история формирова-
ния художественно-культурного потенциала го-
рода исторически началась раньше, чем заро-
дился и окреп Тольятти.

27  августа 1964 г. умер лидер итальянских 
коммунистов Пальмиро Тольятти. Уже на сле-
дующий день указом Президиума РСФСР Став-

рополю-на-Волге было присвоено имя лидера 
итальянских коммунистов, активно поддержи-
вавших нашу страну и боровшихся с фашизмом 
в годы Второй мировой войны.

Для истории молодого индустриального 
города всегда крайне ценны любые свидетель-
ства его духовного развития. Сохранившиеся 
документы повествуют о  том, что для первых 
послереволюционных лет были характерны 
новые формы агитационного, открыто публи-
цистического, политического по содержанию 
искусства. 28  ноября 1918 г. Ставропольский 
уездный исполнительный комитет постановил 
открыть в  городе советский городской театр, 
переименованный позднее в  театр им. Лени-
на. Для пьес, поставленных на сцене театра, ха-
рактерны возникшие в годы гражданской вой-
ны формы массового действа. Руководитель 
театра стремился к освоению материала новой 
действительности и  выражению идей револю-
ции. Репертуар театра определял политотдел 
Ставропольского уисполкома. Работа проле-
тарского театра рассматривалась «как должен-
ствующая художественными образами лучших 
произведений искусства поддерживать рево-
люционный энтузиазм масс». Программа уве-
селительных зрелищ утверждалась репертуар-
ной комиссией, «дабы путём небрежного от-
ношения к  делу не отбить у  масс стремления 
к театру и не компрометировать имени проле-
тарского театра»  1.

1 Лобанова Н. Из истории ставропольских театров //
Вестник департамента культуры мэрии города Тольятти. 
2005. № 4. C. 11.

Тольятти. 
Памятник основателю 
города В. Н. Татищеву
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В 1941–1943 гг. в  Ставрополь был эвакуи-
рован Военный институт иностранных языков 
Красной Армии (ВИИЯКА). В институте функ-
ционировал специальный факультет для пре-
подавателей военных академий (военфак). Его 
возглавлял генерал-майор Н. Н. Биязи, в  про-
шлом — военный атташе в Италии, владевший 
14 иностранными языками.

Институт располагал учебной типографи-
ей, различным спортивным снаряжением, му-
зыкальными инструментами. В  непростое для 
страны время в  институте работали кружки 
художественной самодеятельности, был орга-
низован свой джаз под управлением Г. Изак-
сона, в работе секции силовых акробатов при-
нимали участие слушатели-пограничники, а на 
концертах художественной самодеятельности 
моряки лихо отплясывали «Яблочко». Здесь, 
в  Ставрополе-на-Волге готовились не только 
военные переводчики для фронта, но и  науч-
но-педагогические кадры, выпускались моно-
графии, пособия для практических работни-
ков. Преподавательский состав подбирал сам 
Н. Н. Биязи. Это были лучшие специалисты 
в области языкознания, яркие личности, худо-
жественно одарённые люди. Среди них такие, 
как З. М. Цветкова, акварели которой до сего-
дняшнего времени хранятся в городском крае-
ведческом музее. Многие выпускники инсти-
тута позже стали известными в стране и за её 
пределами людьми: Б. Этуш стал народным 
артистом СССР, А. Эшпай  — композитором, 
Е. Ржевская и Э. Левин — писателями.

В числе преподавателей института был 
профессор А. М. Таубе. Его супруга-балерина 
Б. Ф. Нижинская (младшая сестра выдающегося 
танцовщика Вацлава Нижинского), в  прошлом 
солистка Мариинского театра, принимала ак-
тивное участие в художественной жизни города. 
Нижинская Б. Ф. вернулась в СССР из Америки, 
где имела свою балетную школу. В  Ставрополе 
она с неизменным успехом танцевала на сценах 
клуба института, санатория «Лесное», Народно-
го дома и районного Дома культуры. Среди раз-
личных хореографических произведений, ис-
полнявшихся ею, большим успехом пользовал-
ся «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-
Санса.

В феврале 1942 г. с инспекционной провер-
кой в Ставрополь в ВИИЯКА прибыл старший 
инспектор РККА по иностранным языкам ге-

нерал А. А. Игнатьев со своей женой артист-
кой балета Н. В. Труфановой, которая в  своё 
время танцевала в  труппе А. Павловой. Гене-
рал А. А. Игнатьев был одним из самых ува-
жаемых соратников И. В. Сталина, представи-
телем военного сословия Российской Империи. 
Н. В. Труфанова выступила в  Ставрополе пе-
ред преподавателями и адъюнктами института 
в «Лесном».

В Великую Отечественную войну город 
Ставрополь дал Родине 12 Героев Советского 
Союза.

В 1953 г. из Старого города на новую строи-
тельную площадку был в  числе и  ряда других 
зданий перенесён первый дом культуры.

Традиции народного театра в  Ставрополе 
были возрождены режиссёром Ю. М. Клавдие-
вым, выпускником режиссёрского факульте-
та Ленинградского государственного институ-
та театра, музыки и кинематографии, актёра по 
профессии (Саратовское театральное училище 
им. И. А. Слонова).

Театральный коллектив (1953–1973) под ру-
ководством Ю. М. Клавдиева продолжил луч-
шие традиции русского театра, сложившиеся 
при соприкосновении с  новой действительно-
стью. Героем спектаклей театра стал современ-
ный человек, строитель, созидатель нового  2.

Летом 1969 г. в Тольятти возник новый теа-
тральный коллектив — народный театр оперет-
ты. В  Тольятти был приглашён Ю. А. Чеверов, 
работавший в  Оренбургском государственном 
театре музыкальной комедии. В  1970 г. состоя-
лась премьера первого спектакля «Чёрный дра-
кон».

Открытие в 1973 г. первого профессиональ-
ного театра кукол стало значительным событи-
ем в культурной жизни города. Театр кукол был 
открыт по инициативе и  при непосредствен-
ном участии Р. Б. Ренца, народного артиста РФ, 
главного режиссёра Куйбышевского театра ку-
кол.

Особенности этого периода  — активное 
развитие инфраструктуры городской культуры, 
развитие её материально-технической базы, по-
явление ярких культурных традиций: театраль-
ное и  песенное движение, молодёжные клубы 
и дискотеки, празднование Дня города Тольят-
ти и др.

2 Город театральный. Ставрополь-Тольятти.Тольятти, 
1997.
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Создание Тольяттинского университета му-
зыкальной культуры было осуществлено в  со-
ответствии с договором Тольяттинского горис-
полкома с  Союзом композиторов СССР. Дого-
вор этот был активно поддержан легендарным 
Тихоном Хренниковым, что содействовало по-
явлению на площадках города и в заводских ак-
товых залах лучших музыкантов и  певцов Со-
ветского Союза  3.

Сегодня наиболее известным и  высоко це-
нимым тольяттинцами является профессио-
нальный творческий коллектив театра им. 
Г. Дроздова «Колесо». Второе место в ранжиро-
ванном ряду занимает театр кукол «Пилигрим», 
активно наращивает свой творческий потенци-
ал Молодёжный драматический театр (бывший 
ТЮЗ).

Временем основания художественного му-
зея «Тольяттинская картинная галерея» стал 
1987 г., когда Министерством культуры РСФСР 
было принято решение «открыть картинную 
галерею в  г. Тольятти на правах филиала Куй-
бышевского областного художественного му-
зея». В 1992 г. музей получил самостоятельность 
и стал муниципальным учреждением культуры 
г. Тольятти.

Основу собрания галереи составили ху-
дожественные произведения советских гра-
фиков, скульпторов и  живописцев 70–80-х гг. 
ХХ  в., переданных Республиканским центром 
художественных выставок и  пропаганды изо-
бразительного искусства Министерства куль-
туры РСФСР и  Дирекцией выставок Союза 
художников СССР. В  настоящее время гале-
рея располагает основным и вспомогательным 
фондом в объёме более восьми тысяч экспона-
тов.

Тольяттинская картинная галерея в  рам-
ках задач развития сферы культурного наследия 
не только сохраняет и  популяризирует произ-
ведения отечественного изобразительного ис-
кусства, но и  отвечает за внедрение ценностей 
мировой культуры в городскую среду, организу-
ет культурный диалог.

Зачатки литературного движения, суще-
ствующего в г. Тольятти на сегодняшний день, 
начали формироваться уже в  молодом городе 
на Волге в  конце 60–70-х годов ХХ  в. — прак-

3 Пахута Л. Культура Ставрополя-Тольятти: 1979–
1986 гг. // Вестник департамента культуры мэрии городско-
го округа Тольятти. Спецвыпуск. 2008. С. 42.

тически сразу после затопления старого Став-
рополя, начала строительства ВАЗа и притока 
в  город новых специалистов. Начиная с  это-
го периода, сотни людей прошли через систе-
му литобъединений и  литературных кружков, 
около 20 человек закончили Московский лите-
ратурный институт им. Горького, тольяттин-
ские литераторы участвовали в нескольких ты-
сячах городских, всесоюзных, всероссийских 
и  международных мероприятий. Произведе-
ния тольяттинских литераторов неоднократно 
издавались за рубежом, их книги хранятся во 
многих библиотечных коллекторах мира. Толь-
яттинская литература стала неотъемлемой ча-
стью городской истории, как и  имена многих 
представителей этого движения. В  настоящее 
время писательская организация (Региональ-
ное отделение Союза российских писателей) 
насчитывает в  своих рядах свыше пятидесяти 
человек, из них пятнадцать человек  — члены 
СП  4.

Начало 90-х гг. ХХ  в. круто изменило весь 
ход общественно-политических процессов 
и серьёзным образом отразилось на творческой 
деятельности литераторов Тольятти. Снятие за-
претов с  тематики творчества открыли широ-
кую возможность городским литераторам для 
самовыражения.

В городе реализованы уникальные проекты 
издания книг: «Четыре века Ставрополя-Толь-
ятти. Хроника городской жизни. 1737–2007», 
«Ставрополь-на-Волге в  воспоминаниях и  до-
кументах», подготовленной творческой группой 
ГМК «Наследие» (В. А. Казакова), исторические 
исследования на основе архивных материалов 
истории Ставрополя-Тольятти проводятся кол-
лективом архива мэрии городского округа Толь-
ятти. В  2003 г. работа историка-архивариуса 
Н. Г. Лобановой «К  роду отцов своих» удостое-
на медали «За вклад в  наследие народов Рос-
сии» Российского союза исторических городов 
и регионов. В презентации книги «К роду отцов 
своих» в 2001 г. участвовали 24 потомка ставро-
польских дворянских родов, приехавшие из 6 
стран мира  5. Весомый вклад в изучение истории 
города сделан профессором В. А. Овсянниковым; 
С. Мельник в  своих очерках «Улицы памяти» 

4 Смирнов В. Антология тольяттинской литературы. 
Тольятти: Литературное агентство Вячеслава Смирнова, 
2000. С. 3–4.

5 Четыре века Ставрополя-Тольятти. Хроника город-
ской жизни. 1737–2007. Самара, 2007. С. 235–238.
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сделал попытку «очеловечить» образы, увеко-
веченные в  камне и  бронзе, дополнив новыми 
подробностями биографии героев, на примерах 
которых воспитывалось несколько поколений 
тольяттинцев.

Исследование потенциала культурного на-
следия города в довоенный и послевоенный пе-
риоды истории позволяет формировать пред-
ставление об уровне и  характере городских 
культурных процессов того или иного времени, 
о  содержании культурной жизни, распределе-
нии и потреблении культурных ценностей насе-
лением.

Тольятти  — город многонациональный. 
В нём проживает несколько тысяч приверженцев 
ислама. Кроме представителей традиционных 
для города конфессий, в Тольятти осуществляют 
свою деятельность приверженцы католицизма, 
буддизма, новоапостольской церкви, церкви по-
стоянных духовных христиан молокан, адвенти-
стов седьмого дня, кришнаитов, Сахаджа-Йоги, 
других религиозных организаций и групп.

Неоднородность национального состава 
города была предопределена исторически  — 
обращением кочевых племён калмыков в пра-
вославную веру в  Ставрополе и  последую-
щим, стремительно развивающимся промыш-
ленным комплексом в  Тольятти, собравшем 
на строительство людей разных националь-
ностей. В  настоящее время в  Тольятти заре-
гистрировано 23 национальных центра, кото-
рые ярко представляют национальное худо-
жественное творчество на всех значимых ме-
роприятиях города. Национальная культура 
народностей, проживающих в  городе, значи-
тельно питает и  обогащает художественную 
культуру города.

Русские (или считающие себя таковыми) 
составляют 83,4% населения города. Мордва — 
3,6%, татары — 3,8%, украинцы — 2,5%, евреи — 
0,7%, другие национальности — 2,4%  6.

Национальные центры выполняют функ-
ции возрождения национального самосозна-
ния, пропаганды и  поддержки национальных 
культур, сохранения национальных связей. По 
данным социологических исследований МУ 
«Центр социальных технологий», каждый чет-

6 Гремин А. На десять девчонок по статистике девять 
ребят // Вестник департамента культуры мэрии городско-
го округа Тольятти. Спецвыпуск: «Тольятти: перспективы». 
2008. С. 38.

вёртый опрошенный горожанин полагает, что 
национальные центры призваны осуществлять 
поддержку национальных школ, языка, прессы, 
искусства.

Для такого молодого города, как Тольятти, 
чрезвычайно актуальной является задача под-
держки функций той территории, которая при-
звана выполнять роль исторического ядра, т. е. 
фактического центра города. Основой истори-
ческого ядра служат объекты общественного 
назначения, а также памятники истории и куль-
туры.

На территории городского округа находит-
ся 200 объектов культурного наследия, из них:

•	 памятники градостроительства — 20;
•	 градостроительные ансамбли (объеди-

нённые строения, сооружения)  — 6, 
в числе которых 86 зданий;

•	 монументальные памятники — 47;
•	 декоративные композиции на фасадах 

зданий — 11;
•	 мемориальные и  информационные до-

ски — 31;
•	 захоронения — 5.
Общее количество памятников истории 

и культуры, взятых под охрану в городе — 167. 
Стоит учитывать, что не все памятники, недав-
но появившиеся, официально зарегистрирова-
ны таковыми и  взяты под охрану из-за своей 
«молодости».

Серьёзной проблемой градостроительного 
развития Тольятти является сохранение памят-
ников как активных элементов культурной ин-
фраструктуры центра. Основным документом, 
регулирующим перечень памятников, их ис-
пользование, защиту, является постановление 
Думы городского округа Тольятти.

Если коротко охарактеризовать нынешнюю 
ситуацию в  городе, то она представляет собой 
противоречивое единство разнокачественных 
сторон, временных пластов. В городском бытии 
сочетаются традиционные и  новые черты, ста-
рое и нарождающееся.

Эти многогранные черты нуждаются в кон-
кретно-историческом осмыслении и  оценке. 
Изучение культурного наследия города Тольят-
ти приводит к выводу о наличии положитель-
ных черт в  прежней культуре горожан, цен-
ностей, накопленных в  многолетней истории, 
особенно в  годы социалистического строи-
тельства.
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аннотация
В тканевом фонде Белгородского государственного музея народной культуры хранятся 

двадцать четыре кролевецких рушника, которые на территории Белгородской области назы-
вали «королевскими».

Почему именно эти рушники называли «королевскими»? В чём выражалось значение 
этих рушников для наших предков? На эти и другие вопросы мы постарались ответить в дан-
ной работе.

ключевые слова 
Кролевец, рушник, полотенце, ткачество, мастера, Рындин, фабрика, цветы.

Старинную русскую избу просто невозмож-
но представить без тканых, узорных рушников. 
Глубокая связь времён запечатлена в этом уди-
вительном и  неповторимом наследии масте-
ров, которые оставили нам свои великолепные 
произведения искусства. Художественное бо-
гатство, декоративная выразительность, нацио-
нальный характер, выражающий творческие 
традиции народа  — всё это нашло своё отра-
жение в удивительном, и в тоже время простом 
предмете крестьянского быта.

Рушник сопровождает человека во всех 
важных этапах его долгого жизненного пути, 
начиная от самого рождения и заканчивая его 

уходом в мир иной. Женщина, ожидающая ре-
бёнка, сама ткала рушник из очень тонких 
«в  кленовый лист» конопляных нитей, на ко-
торый потом бабка-повитуха принимала но-
ворождённого. Этим же материнским рушни-
ком вытирали ребёнка после крещения в купе-
ли. Рушник на свадьбе являлся не только обе-
регом, но и началом, серединой и окончанием 
диалога двух семейств для зарождения новой 
жизни. До сих пор в сёлах рушниками украша-
ют жилища. Встречая самых дорогих гостей, 
каравай обязательно кладут на рушник. Руш-
ником накрывают гроб, и  опускают в  землю 
тоже на рушниках.

этНОкуЛьтуРы 
В пРОШЛОМ и НастОЯщЕМ
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Во время научно-исследовательских экс-
педиций научными сотрудниками музея были 
приобретены для фондовой коллекции красно-
белые тканые рушники. Опрашивая старожи-
лов, нам стало известно, что на территории Бел-
городской области их называли «королевски-
ми». В  тканевом фонде Белгородского государ-
ственного музея народной культуры хранится 
двадцать четыре «королевских» рушника, сре-
ди которых невозможно найти двух одинаковых 
«близнецов». Объединяет их лишь преобладание 
красного цвета и частое изображение в рисунке 
птицы  — орла. В  селе Почаево Грайворонского 
района была закуплена скатерть, на белом фоне 
которой алеют вытканные красными нитями 
орлы. Особый интерес вызвали три рушника, ко-
торые были куплены в сёлах Валуйского района. 
На них красными нитями густо вытканы «Дре-
ва жизни» или «Род и  Рожаницы». По словам 
Гладких Надежды Поликарповны, которая отда-
ла в дар музею один из таких рушников, он до-
стался ей от бабушки и хранился в доме в каче-
стве оберега. И назывался он, по её словам, тоже 
«королевским». Встретились нам рушники с ор-
лами, вытканными с добавлением нитей синего, 
зелёного и  фиолетового цветов. Приобретены 
они были в селе Поповка Корочанского района. 
Также в  этом селе были закуплены два рушни-
ка с орлами, на одном из краёв которых вытканы 
инициалы и фамилия «Рындин». А чуть позже, 
на одном из рушников, приобретённом в  селе 

Болховец Белгородского района обнаружили 
вытканное название города Кролевец.

Почему именно эти рушники называют «ко-
ролевскими» и как с этим названием связан го-
род Кролевец? В чём выражалось значение этих 
рушников для наших предков? Остались ли про-
должатели традиций данного вида ткачества?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, была 
совершена поездка в  город Сумы. В  Сумах мы 
посетили Областной краеведческий музей, по-
знакомились с  директором музея Терентьевым 
Владиславом Сергеевичем, расспросили его на 
интересующую нас тему. И вот, что мы узнали.

Оказывается, город Кролевец, основанный 
в XVII  столетии поляками, был назван в  честь 
польского короля Сигизмунда III, захватившего 
эти земли. В  оригинале название писалось как 
польское — Krolewac (Крулевац), а затем в укра-
инском языковом окружении ассимилирова-
лось и стало звучать как Кролевец. В то же вре-
мя существует второй вариант написания поль-
ского названия — польск. Krolewiec (королевич) 
или krol (король), т. е. «королевский город».

Так как город располагался на соединении 
двух больших путей к Москве, в 1646 г. была ос-
нована большая общая ярмарка. В то время важ-
ное место в торговле занимали тканые изделия, 
а  кролевецкие ткачи были известны далеко за 
пределами родного города. Особой популяр-
ностью пользовались кролевецкие полотенца, 
для которых было характерно использование 
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традиционной техники переборно-ремизного 
ткачества.

Кролевецким рушникам свойственно соеди-
нение белого и красного цветов. На белом фоне 
между густыми красными параллельными поло-
сами ткался богатый орнамент, каким ткачи пе-
редавали окружающий мир условными знаками. 
В  частности, прямая горизонталь означала зем-
лю, волнистая — воду, крест — огонь. На рушни-
ках часто изображались цветы, что в  народном 
представлении означало начало жизни. Одни 
рушники вытканы сплошными узорами, на дру-
гих они сгущаются по краям и редеют к середи-
не. А существовали и такие, которые были плот-
но вытканы исключительно красным цветом. 
Это был фон, а орнамент на нём оставляли не за-
тканными белыми прямоугольниками, размещая 
то цепочкой, то россыпью, то звёздочками, ров-
ными и  волнистыми параллельными линиями. 
Также в  орнаменте выдержаны геометрические 
формы. В  этом стиле изображались цветы, ли-
стья, колосья, звёзды, птицы, вода, небо. Преоб-
ладание красного цвета на рушниках символизи-
ровало, по народным поверьям, животворящую 
силу природы, которая способствовала усилению 
жизненных сил человека.

Позднее на рушниках стали появляться вы-
тканные царские орлы, церкви, монастыри. На 
кролевецких рушниках часто изображалась Бо-

гиня-Берегиня, которая была посредником ме-
жду солнцем и людьми. Изображали её с высо-
ко поднятыми руками. На старинных рушни-
ках пламенеют стилизованные цветочные мо-
тивы, восьмиконечные розетки, медальоны 
«журавли», цветут «древа жизни», вазы с цвета-
ми. Излюбленными были рисунки так называе-
мых «подсвечников», из которых как пламя под-
нимаются в  гору красные цветы, проникнутые 
творческой фантазией мастеров.

Рушники с двуглавыми орлами были широ-
ко распространены как на Украине, так и  за её 
пределами. Орнитоморфные образы, вытканные 
на рушниках, не раз привлекали внимание иссле-
дователей, пытавшихся раскрыть их значение. 
«Двуглавый орёл  — как символ государства  — 
гарантировал защиту богатства и  благополу-
чия». Наряду с  таким толкованием, существует 
и другое: орёл — это хозяин дома, который обес-
печивает благополучие в семье. Рушники с дву-
главыми орлами молодёжь могла дарить своим 
пожилым родственникам в знак уважения, так-
же рушник дарили братьям или любимому, ухо-
дившим на долгосрочную службу.

В начале XX  столетия появляются новше-
ства: распространяется вышивка крестом фаб-
ричными нитками, куда проникает полихро-
мия — многоцветность, появляются новые сю-
жеты, жанровые сцены.
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История оставила нам некоторые имена тка-
чей, каждый из которых имел свой стиль, свое-
образную манеру исполнения. Это Настя Ива-
ницкая, Петро Бедный, Лаврентий Рындин да 
его сын Евтихий, внуки Иван да Василий. Ока-
зывается два рушника, хранящихся в фондовой 
коллекции музея вытканы внуком Лаврентия 
Рындина — Иваном.

На сегодня в Кролевце около десятка масте-
ров, которые работают на дому. Также рушни-
ки изготавливает коммунальное предприятие 
«Кролевецкое художественное ткачество». Ис-
тория кролевецкой фабрики «Художественное 
ткачество» берёт своё начало с 1922 г., когда тка-
чи-надомники объединились в  артель декора-
тивно-художественного искусства «Возрожде-
ние». С  1960 г. артель стала именоваться «Фаб-
рика художественного ткачества». С  2001 г. эта 
фабрика называется открытое акционерное об-
щество «Кролевецкая фабрика “Художествен-
ное ткачество”». На фабрике есть комната-му-
зей, в которой хранятся изделия мастеров далё-
кого прошлого.

Современные кролевецкие мастера изготав-
ливают рушники к определённым знаменатель-
ным датам, с изображениями выдающихся лю-
дей Украины. Так, побывав в  Сумском област-
ном краеведческом музее, мы узнали, что самый 
старинный рушник, хранящийся в  фондовой 
коллекции, ведёт своё летоисчисление с  1839 г. 
Директор музея Терентьев Владислав Сергеевич 
поведал нам о  легенде, рассказывающей о  том, 
что известный писатель Т. Г. Шевченко заказы-

вал кролевецким мастерам свадебный рушник 
на своё собственное торжество. Также, со слов 
Владислава Сергеевича, мы узнали, что во вре-
мя похорон, гроб великого писателя был накрыт 
кролевецким рушником.

Именно для сохранения славы кролевецко-
го полотенца, с целью выявления художествен-
ных талантов, популяризации неисчерпаемых 
источников полесского края в 1995 г. было поло-
жено начало Всеукраинского литературно-худо-
жественного фестиваля «Кролевецкие полотен-
ца». В нём принимают участие не только люби-
тели сцены Кролевца, но и  представители Рос-
сии, Белоруссии, мастера украинского искусства 
и литературы.

Сегодня кролевецкие полотенца чрезвы-
чайно популярны, их заказывают в  качестве 
сувениров для встреч на различных уровнях, 
их дарят министрам и  бизнесменам, любимым 
и  близким людям, как в  Украине, так и  далеко 
за её пределами. Кролевецкий рушник  — это 
неповторимая задушевная песня, спетая раз-
нообразными способами ткачества, роскошной 
фантазией орнамента, в которую наши далёкие 
предки вкладывали свою богатейшую поэтиче-
скую палитру души!

По праву наш музей может гордиться, что 
сохраняет пусть небольшую, но очень ценную 
частичку истории — кролевецкие рушники, ко-
торые не перестают радовать глаз своими крас-
но-белыми цветами и каждый раз напоминают 
о тесной взаимосвязи и родстве славянских на-
родов.
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Twenty four Krolevets Towels are stored in the drapery fund of Belgorod State Museum of the 

Folk Culture. They were called in Belgorod region «royal».
Why were these towels called «royal»? What were the significance of these towels for our 

ancestors? We have tried to answer these and other questions in this work.
Keywords 
Krolevetc, towel, weaving, craftsmen, Ryndin, factory, flowers.



58

Важную роль в воспитании патриотических 
чувств, ознакомлении подрастающих поколений 
с военной историей страны играет музей. В чис-
ле многих музеев, имеющих в своей экспозиции 
военную технику, раритеты военных лет — Го-
сударственный военно-технический музей.

Специфика этого музея в том, что история 
развития военной техники представлена в раз-
личных действующих образцах технического 
творчества:
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деятельность музея.

— в  боевой технике (танки, пушки, авто-
мототехника, стрелковое оружие, различное во-
енное оборудование);

— в  образно-знаковых системах (в  образ-
цах опознавательных знаков, условных обозна-
чений, поясняющих текстах и т. п.);

— в  демонстрации реального простран-
ства военного быта, отражающего повседнев-
ную организацию труда и  отдыха военнослу-
жащих.
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Структура всего культурно-образователь-
ного пространства военно-технического музея 
призвана содействовать приобщению посетите-
лей музея к достижениям отечественной техни-
ческой культуры, к героической истории России 
и  воинским традициям. Это, по замыслам со-
здателей музея, должно способствовать воспи-
танию у молодых посетителей интереса к исто-
рии армии, к воинским профессиям, современ-
ной военной технике, социальному и  профес-
сиональному самоопределению, а, может быть, 
и выбору той или иной воинской профессии.

Разделы экспозиции музея позволяют каж-
дому посетителю включиться в освоение воен-
но-технического наследия от первых простых 
технических устройств до шедевров современ-
ной боевой техники, от самолёта АН-2 до «ле-
тающей тарелки», созданной в одном из отече-
ственных КБ.

Посетители музея имеют возможность по-
лучить самые полные сведения о  реальной во-
инской среде: ознакомиться с учебным классом 
в  воинской палатке, спортивной полосой пре-
пятствий, посетить полевую кухню, пообедать 
под открытым небом, пообщаться с  военными 
инструкторами, ветеранами военных конфлик-
тов и др. Посетители, при желании, могут при-
нять участие в военно-технических играх и со-
стязаниях, проводимых на территории музея.

Музей расположен в  живописной лесной 
местности на берегу озера. Большая часть экс-
понатов (танки, орудия, самолёты, прогулочный 
катер) размещена под навесами для свободно-
го обзора. Всего в музе представлено более двух 
тысяч образцов современной боевой техники 
и техники, участвовавшей в боях Великой Оте-
чественной войны. Здесь можно увидеть образ-
цы танков, начиная с первого советского танка 
до современного танка Т-90, образцы артилле-
рийских орудий времён Великой Отечественной 
войны, в  том числе самоходную артиллерий-
скую установку «Зверобой» уничтожавшую фа-
шистских «Тигров» и «Пантер» в танковом сра-
жении под Прохоровкой.

Гордостью музея является экспозиция, в ко-
торой представлено более двадцати образцов 
ретро-автомобилей, созданных в 20–30 и после-
дующие годы прошлого века. В специально обо-
рудованном ангаре выставлены образцы аме-
риканской, германской и отечественной боевой 
и пожарной техники.

Попадая в  военно-технический музей, лю-
бой посетитель становится полноправным 
участником диалога между прошлым, настоя-
щим и будущим военной техники.

Музейные работники считают своей глав-
ной миссией психолого-педагогическое обеспе-
чение процесса освоения информации, пред-
ставленной в  экспозиции музея. Это реализу-
ется в формах раскрытия историко-культурных 
смыслов и  ценностных значений предметных 
реалий разных экспозиций. В свою очередь, та-
кой подход позволяет:

— понять место того или иного экспоната 
в истории страны и её культуры;

— почувствовать свою причастность к тем 
или иным событиям через личное эмоциональ-
но-художественное восприятие;

— разбудить интерес к технике, людям-со-
здателям представленных шедевров научно-тех-
нического прогресса.

Осуществление всего перечисленного ста-
новится возможным благодаря тому, что музей 
располагает:

— фондом подлинных материалов (образ-
цов военной техники);

— библиотекой и  электронным тематиче-
ским фондом военно-технической литературы;

— сменными тематическими экспозиция-
ми;

— оборудованными помещениями (мастер-
скими) для более подробного изучения деталей 
экспонатов, заинтересовавших посетителей;

— партнёрскими связями с вузами и НИИ;
— квалифицированным составом научно-

методического Совета музея;
— наличием магазина сувениров и мастер-

ских с простейшим оборудованием. В них заин-
тересованный посетитель с  помощью инструк-
тора и  с  использованием оправок и  шаблонов, 
формочек для штамповки или отливки из пла-
стика может изготовить макет или деталь (узел) 
понравившегося ему экспоната, простейший су-
венир — подарок для близких ему людей на Но-
вый год, День защитника Отечества, День 8 мар-
та и т. п.

Важным условием успешной работы воен-
но-технического музея является учёт возраст-
ных особенностей посетителей музея.

Для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста военно-технический музей распо-
лагает:
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— наборами развивающих игр и  развлече-
ний, комплектами моделей с  дистанционным 
управлением;

— мастерскими для изготовления простей-
ших летающих, плавающих, бегающих игрушек 
из бумаги, природных материалов, из фольги по 
заранее заготовленным шаблонам и оправкам;

— методиками проведения состязаний с ис-
пользованием простейших летающих, плаваю-
щих и «бегающих» игрушек.

Для детей среднего школьного возраста 
предлагаются игры и  соревнования, которые 
позволяют померяться силой, ловкостью, сме-
калкой, пройти полосу препятствий, поуча-
ствовать в  стрельбе из электронного оружия, 
быть участниками военизированных игр «Ру-
беж» и «Зарница». Дети также могут запускать 
воздушных змеев и воздушные шары, участво-
вать в состязаниях по запуску пневматических 
ракет, участвовать в  конкурсах эрудитов, по-
свящённых истории Российской армии и воен-
ной техники.

Для детей старшего школьного возраста 
организуются состязания по скоростной сбор-
ке и  разборке боевого оружия, использова-
нию приборов и  устройств для ориентировки 
на местности. Школьники могут участвовать 
в  приёме и  передаче сигналов с  использовани-
ем азбуки Морзе, в реставрации боевой техни-
ки, найденной поисковиками на полях былых 
сражений, в конкурсах военной песни, «путеше-
ствиях» по звёздному небу и др.

Работники военно-технического музея ак-
тивно используют интерактивные формы рабо-
ты с  разными группами населения, постоянно 
расширяют круг образовательных услуг, предла-
гаемых посетителям музея, используют выезд-
ные формы работы агитбригад в соседние сель-
ские школы, устраивают передвижные мини-
выставки военной техники.

В дни народных празднеств и в традицион-
ные красные дни календаря специалисты музея 
готовят тематические шоу с участием действую-
щей боевой техники. Например, в День защит-
ника Отечества в  феврале 2013 г. на поле у  де-
ревни Ивановское состоялось театрализован-

ное представление по мотивам Сталинградской 
битвы. На поле грохотали взрывы гранат и вы-
стрелы из пушек, зрители наблюдали танко-
вую атаку. Театрализованная битва завершилась 
«соединением двух фронтов» с  последующим 
«окружением и  ликвидацией армии фельдмар-
шала Паулюса».

В таких представлениях обычно участвуют 
бойцы местного гарнизона, волонтёры из чис-
ла ветеранов Великой Отечественной войны 
и молодёжь из местных деревень. В заключение 
«битв» для всех участников предлагается угоще-
ние солдатской кашей с тушёнкой и чаем. Ужин 
сопровождают песни времён Великой Отече-
ственной войны.

В музее работает Координационный совет 
из числа местных ветеранов боевых действий 
в различных горячих точках, учёных наукогра-
да Черноголовки. По инициативе Координаци-
онного совета военно-технический музей на-
чал выпуск тематических сборников: «Танки 
России», «От каменного ядра до межконтинен-
тальной ракеты (история отечественной артил-
лерии)», «Автомобили Великой Отечественной 
войны и  современные вездеходы», «Авиация 
и воздухоплавание в России» и другие.

В планах музея  — расширение контактов 
музея со школами Подмосковья, пополнение 
фондов, реставрация и  систематизация мате-
риалов, предоставляемых гражданами ближай-
ших поселений, использование новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий, ор-
ганизация поисковых отрядов по местам былых 
сражений с  целью поиска и  сбора новых мате-
риалов, работа с литературными и картографи-
ческими источниками.

Планируется создание на базе военно-тех-
нического музея экспериментальной научно-ис-
следовательской площадки с привлечением спе-
циалистов Институтов Российской академии 
образования.

Военно-технический музей в  Черноголов-
ке — это уникальная среда, способствующая вы-
явлению и  развитию интереса юных посетите-
лей к  военной технике и  военно-техническим 
специальностям.
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Формирование инновационной культуры, 
адекватной условиям и требованиям информа-
ционного общества, является одной из самых 
актуальных и  глобальных проблем современ-
ности. Эта культура предполагает не только бо-
лее высокую степень компетентности человека 
в использовании новых средств компьютерных 
технологий, но, главным образом, развитие его 
разнообразных личностных качеств, таких, как, 
например, способность логически мыслить, 
культура речи, пространственно-образное ви-
дение мира, способность к  самообразованию, 
творчеству и  др. Подобные качества наиболее 
востребованы в  обществе знаний и  помогают 
человеку эффективно использовать возможно-
сти этого общества для достижения как своих 
личных, так и производственных целей. Однако 
формирование инновационной культуры лич-
ности и общества может быть достигнуто лишь 
объединёнными усилиями культуры и образо-
вания.

По мнению ряда исследователей развитие 
индивидов в  информационную эпоху зависит 
главным образом от того, как устроена социо-
культурная среда, и, в первую очередь, образо-

вательных учреждений. В этой связи становит-
ся всё более актуальным вопрос содержания той 
профессиональной культуры, которая должна 
быть культивирована в среде образовательного 
учреждения, так как именно в его стенах и про-
исходят процессы обучения, развития, воспи-
тания и  оздоровления (духовно-нравственно-
го и  физического) подрастающего поколения. 
Социум и  культура между собою органиче-
ски взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимо-
обусловлены. Социум является носителем куль-
туры. Современное педагогическое сообщество 
обеспокоено социокультурным образованием 
подрастающего поколения, так как данная кате-
гория населения в ближайшем будущем станет 
определять развитие общества. Именно через 
обобщающее и  интегрирующее понятие «обра-
зовательная среда» наилучшим образом можно 
спроектировать, задать ведущие управленче-
ские ориентиры социокультурной среды и скон-
струировать содержание социокультурного по-
тенциала.

Инновационный тип развития культу-
ры меняет форму передачи и  распростране-
ния знаний. На предыдущих стадиях развития 

УДК 008.009:3
ББК 70; 74.04

фуНкции иННОВациОННОЙ куЛьтуРы 
В сфЕРЕ ОБРазОВаНиЯ

цветкова ирина Викторовна,
доктор философских наук,

профессор кафедры «История и философия»,
Тольяттинский государственный университет (ТГУ),

ул. Белорусская, 14, г. Тольятти, Россия, 445667,
e-mail: aleksandr.kozlov@mail.ru

аннотация
Рассматривается взаимосвязь социальных и культурных факторов, которые определяют 

потенциал развития личности. В  условиях информационного общества меняются способы 
формирования знаний. Это создаёт предпосылки для инновационной культуры.

ключевые слова
Социальные и культурные факторы, социокультурный потенциал, инновационная куль-

тура, функции инновационной культуры.



63

Образование и воспитание

общества развитие знаний, а  также их транс-
лирование базировалось на субъект-объект-
ной парадигме. Знания передавались от учи-
теля к  ученику в  процессе обучения. Необ-
ходимым элементом данной схемы являлись 
тексты, созданные для объективации знаний. 
Т. Кун подчёркивал значение «нормальной на-
уки» при формировании научной парадигмы, 
которая включает обязательный комплекс зна-
ний, получивших признание в качестве истин-
ных. Этот комплекс знаний используется для 
написания учебников и применяется при под-
готовке новых поколений учёных и  специали-
стов. К. Поппер в  учение о  трёх мирах, опре-
деляющих развитие науки, также включал 
разно образные тексты, формирующие пред-
ставления об истине, духовном авторитете, 
традиции. Но такие тексты К. Поппер считал 
препятствием при развитии критического от-
ношения к тем знаниям, которые стимулируют 
развитие новых идей.

В условиях инновационного развития субъ-
ект-объектная схема передачи знания транс-
формируется, поскольку знания интегрированы 
в информационно-коммуникационную образо-
вательную среду (ИКОС). Это преобразует про-
цесс передачи и  освоения знаний. Изменения 
приобретают следующий характер.

1. Получение или передача знаний является 
процессом трансляции, освоения учебной ин-
формации посредством ИКОС. При этом роль 
преподавателя заключается в  преобразовании 
ИКОС, наделении её характеристиками, кото-
рые соответствуют определённой предметной 
сфере, нормативам и стандартам определённых 
актуальных компетенций.

2. Успешность освоения знаний связана 
с  формированием технологий обучения, по-
скольку они обеспечивают связь с  ИКОС. Тех-
нологии предусматривают временную и инфор-
мационную стандартизацию предметной сферы 
образовательных знаний. Они ориентированы 
на то, чтобы ознакомить учащихся с определён-
ным объёмом информации и  проконтролиро-
вать умение ориентироваться в ней.

3. Формируется симбиоз знаний и  инфор-
мации, который интегрирован с  ИКОС. Этот 
симбиоз повышает скорость процессов обуче-
ния, с  одной стороны, а  с  другой  — позволяет 
увеличивать объёмы освоения информации за 
единицы учебного времени.

4. Преимущества ИКОС заключаются в том, 
что эта система содействует формированию 
определённых модулей информации, учиты-
вающих график обучения, пространственные 
границы расположения учащегося и  препода-
вателя, индивидуальные особенности освое-
ния материала учащимися. ИКОС повышает на-
глядность обучения, т. к. позволяет использо-
вать средства компьютерной графики, создавать 
виртуальные обучающие тренажёры.

5. Результатом обучения в  данном случае 
выступают компетенции  — комплекс знаний, 
умений навыков, сформированных в  результа-
те обучающих технологий. Компетенции высту-
пают базисом трудового потенциала в условиях 
инновационной революции. Знания технологи-
зируются, поэтому их качество зависит от пара-
метров, характеристик, качественных особен-
ностей ИКОС.

6. В  отличие от прежних условий обуче-
ния, когда знания передавались непосредствен-
но в процессе общения от учителей к ученикам, 
чтения книг, выполнения заданий под непосред-
ственным контролем преподавателей, ИКОС не 
предполагает формирования непреложной си-
стемы ценностей. Симбиоз знаний и информа-
ционных процессов не базируется на стандарт-
ных ценностных основаниях, это даёт возмож-
ность, постоянно обновляя знания, переходить 
к новым ценностным системам.

7. Знания, полученные при помощи ИКОС, 
позволяют индивидам адаптироваться к  изме-
нениям в социально-экономический сфере. Од-
нако они не формируют стратегии поведения 
в обществе, поэтому перед индивидами возни-
кают проблемы, требующие принятия решений 
при выборе системы ценностей в ситуациях из-
меняющегося жизненного самоопределения.

Данные характеристики знаний в  услови-
ях инновационного типа развития формиру-
ют одно из противоречий, определяющих бы-
тие личности в  обновляющемся обществе. Это 
противоречие между необходимостью овла-
дения знаниями, интегрированными в  ИКОС, 
и  системами ценностей, определяющими взаи-
модействие индивидов с  обществом, с  его ду-
ховным миром. Данное противоречие являет-
ся следствием других видов противоречий, ко-
торые вызваны неравномерным развитием сфер 
науки, технологий, управления и  образования. 
Обновление знаний происходит быстрее, чем 
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преобразование системы ценностей, как в мас-
штабах общества, так и на уровне бытия отдель-
ных индивидов. Данное противоречие выража-
ется в  неоднозначных социальных явлениях, 
в частности, в дезинтеграции общества. Транс-
формация системы ценностей, на базе которой 
развивалось общество на прежнем этапе, ставит 
индивида перед проблемой выбора стратегии 
поведения в  быстро изменяющемся социуме. 
Далеко не все индивиды способны рациональ-
но и взвешенно сформировать собственную мо-
дель поведения, учитывающую интересы обще-
ства, отдельных индивидов, социальных групп. 
В обществе, вступившем в стадию инновацион-
ного развития немало факторов, которые явля-
ются источником стихийных, непредсказуемых 
социальных явлений. Это находит выражение 
в  кризисах, конфликтах, в  процессах маргина-
лизации и в стихийных протестах.

Инновационная культура общества обеспе-
чивает не только постоянное создание и внедре-
ние нового, но она включает механизмы, позво-
ляющие адаптировать индивида к  изменениям 
в различных сферах жизни.

Можно выделить следующие функции ин-
новационной культуры:

— Креативная: предполагает создание но-
вых знаний, технологий, способов управления, 
трансляции знаний, передачи опыта. Авторы 
монографии «Философия творчества» представ-
ляют инновационную культуру как знания, уме-
ния и опыт целенаправленной подготовки, ком-
плексного внедрения и всестороннего освоения 
новшеств в  различных областях человеческой 
жизнедеятельности при сохранении в  иннова-
ционной системе динамического единства ста-
рого, современного и  нового; иными словами, 
это свободное творение нового с  соблюдением 
принципа преемственности. Исследователи уде-
ляют особое внимание социальной задаче фор-
мирования инновационной культуры общества 
и  личности, приравнивая её к  культуре твор-
ческой деятельности. Развитая инновационная 
культура, по их мнению, является основой со-
временной инновационной экономики.

— Адаптационная: способствует эффек-
тивному разрешению противоречий между 
наукой, технологиями, управлением и  обра-
зованием, что обеспечивает высокую эффек-
тивность создания и  внедрения инноваций. 
Развивая анализ понятий в  данной области, 

профессор Ю. А. Карпова высказывается за раз-
деление понятий «инновационная культура об-
щества» и «инновационная культура отдельного 
человека». Определяя инновационную культуру 
общества как плод создания некой инноваци-
онной инфраструктуры института инноваци-
онной деятельности, она рассматривает инно-
вационную культуру личности через её умение 
приспосабливаться к постоянно изменяющему-
ся миру, умение творить новое, умение правиль-
но оценить и  принять новшество. Анализируя 
образовательные блоки инновационной культу-
ры, Карпова высказывает предложение о необ-
ходимости разработки соответствующего поня-
тийного аппарата и расширения международно-
го сотрудничества в сфере инновационных про-
цессов и  программ обучения инновационной 
деятельности.

— Аксиологическая: обеспечивает посто-
янное обновление знаний в сочетании с форми-
рованием гуманистических ценностей. По мне-
нию Н. Д. Василенко, инновационная культура 
представляет собой совокупность ценностей, 
созданных в  инновационном процессе и  пред-
ставленных инновационной продукцией, тех-
нологиями и  организационно хозяйственными 
решениями, которые имеют правовую, хозяй-
ственную или общественную ценность  1.

— Интегративная: формирует социальные 
связи между индивидами, социальными ин-
ститутами, социальной системой. «Двойствен-
ность» инновационной культуры подчёрки-
вается в  работах В. И. Долговой, выделяющей 
её, с одной стороны, как особый вид культуры, 
с другой стороны — как элемент, присутствую-
щий в каждом виде культуры. Она рассматрива-
ет инновационную культуру как некую область 
пересечения различных видов культур (органи-
зационной, правовой, политической, профес-
сиональной, личностной и т. д.), отражающую их 
поступательное развитие, прогрессивные тен-
денции, инновационный характер. Инноваци-
онная культура, с точки зрения Долговой, опре-
деляет всю жизнедеятельность общества и чело-
века, опираясь и  развивая существующие тра-
диции.

— Гуманистическая функция создаёт усло-
вия для наиболее эффективной самореализации 

1 Василенко Н. Д. Особенности инновационной куль-
туры в  неолиберальном обществе // Экономика и  право. 
XXI век. 2013. № 2. С. 171–178.
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индивидов в условиях трансформации социаль-
ных институтов. Директор Института страте-
гических инноваций А. И. Николаев, обсуждая 
проблемы инновационного развития и форми-
рования инновационной культуры, считает, что 
инновационная культура отражает целостную 
ориентацию человека, закреплённую в мотивах, 
знаниях, умениях и навыках, а также в образцах 
и  нормах поведения. Она показывает как уро-
вень деятельности соответствующих социаль-
ных институтов, так и степень удовлетворённо-
сти людей участием в них и результатами. Уро-
вень самой инновационной культуры лично-
сти напрямую зависит от отношения общества 
к инновациям и той работе, которая проводится 
в обществе по формированию и развитию инно-
вационной культуры  2.

— Мотивационная функция создаёт си-
стему стимулов для создания и  внедрения но-
вого в  условиях конкуренции. Инновационная 
культура помогает создать в обществе атмосфе-
ру, при которой новая идея воспринимается как 
ценность, принимаемая этим обществом и под-
держиваемая им.

— Стратифицирующая функция формиру-
ет новые способы дифференциации социальных 
субъектов (индивидов, организаций, регионов), 

2 Николаев А. И. Инновационное развитие и  иннова-
ционная культура [Электронный ресурс] // Международный 
журнал «Теория и  практика управления». http://vasilievaa.
narod.ru/ptpu/9_5_01.htm (дата обращения 25.09.2014).

например, по уровню разработки и  основания 
новых технологий. В. В. Зубенко указывает на 
инновационную культуру общества как исто-
рически сложившуюся систему представлений, 
стереотипов, ценностей, норм поведения и зна-
ний, направленных на совершенствование всех 
сфер жизнедеятельности. Характеризуя иннова-
ционную культуру как инновационную состав-
ляющую культуры общества, он не выделяет её 
как один из видов культуры, а  отводит место 
общего свойства, пронизывающего каждую из 
культур (хозяйственную, правовую и т. д.), «по-
скольку одним из характерных признаков лю-
бой культуры является её взаимообратное влия-
ние»  3.

Инновационная культура формируется 
в условиях модернизации общества, преобразо-
вания социальных институтов. Она характерна 
не только для обществ, которые создают новые 
знания и технологии, но также в тех типах об-
ществ, которые выступают в роли потребителей 
инновационных продуктов и  поставщиков сы-
рья. Инновационная культура необходима, что-
бы обеспечить эффективное освоение иннова-
ций, создать инфраструктуру для развития ин-
новаций в конкретном регионе.

3 Зубенко В. В. Инновационная культура общества  — 
основа инновационного развития государства // Вiсник 
Донецького унiверситету. Сер. В: Економiка i право. 2007. 
Вип. 1. С. 209–215.
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20 ноября, в день, объявленный Всемирным 
днём философии, на философском факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова состоялись XII Пана-
ринские чтения — ежегодный форум с междуна-
родным участием, посвящённый изучению на-
учного наследия Александра Сергеевича Пана-
рина — выдающего учёного, организатора кафе-
дры теоретической политологии философского 
факультета МГУ. Панарин стал основателем 
успешно развивающейся научной школы и ори-
гинального направления политической филосо-

фии, для которого характерен чётко прописан-
ный и  тщательно отрефлексированный циви-
лизационный подход, что было особенно ценно 
в  период становления отечественной полито-
логии — по преимуществу вторичной и подра-
жательной. Эта зависимость и внутренняя сла-
бость не должны никого удивлять, так как мы 
находимся на самых ранних ступенях институ-
ционализации политического знания, когда ещё 
не сложились, да и не могли сложиться сильные 
научные школы.

УДК 008.002
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аннотация
Краткий обзор докладов, представленных на XII Панаринских чтениях, которые состоя-

лись 19–20  ноября 2014 г. на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Особое 
внимание было уделено становлению научной школы, основанной А. С. Панариным. Тема 
чтений  — «Цивилизационный контекст и  экспертное обеспечение государственной поли-
тики России». В рамках чтений работали 4 секции. Одна из секций была посвящена памяти 
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О необходимости глубокого и  всесторонне-
го изучения наследия Панарина, которое вобрало 
в себя опыт философского познания добра и зла 
в приложении к политической жизни России, го-
ворил Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь 
к научному сообществу в момент, когда Предстоя-
телю присуждалась степень honoris causa Москов-
ского государственного университета (28  сентя-
бря 2012 г.). Его Святейшество особо отметил: 
«Как писал наш современник, а для многих из вас 
и  коллега  — замечательный философ, политолог 
и публицист Александр Сергеевич Панарин, иден-
тичность русских людей скреплял православный 
идеал священного царства, основанный на выс-
шей правде и жертвенном служении вере».

В книге «Православная цивилизация в  гло-
бальном мире», на которую ссылался в  данном 
случае Предстоятель Русской Православной Цер-
кви, Панарин акцентировал внимание на дилем-
ме, навязываемой радикалами прозападническо-
го толка. По их мнению, «либо России удастся 
стать западной страной, либо она недостойна су-
ществовать вообще, так как в своём традицион-
ном виде представляет вызов “цивилизованному 
человечеству”, а также, надо полагать, собствен-
ному “цивилизованному” меньшинству… Таким 
образом, вопрос о  цивилизационной идентич-
ности России, о её праве быть не похожей на За-
пад, иметь собственное призвание, судьбу и тра-

дицию, на наших глазах превращается в вопрос 
о  нашем праве на существование вообще, о  на-
циональном бытии как таковом»  1.

Важно напомнить, особенно сегодня, когда 
малая родина А. С. Панарина находится на гра-
ни полной катастрофы, что он родился 26 дека-
бря 1940 г. в шахтёрском городе Горловка Донец-
кой области. Этот трудовой город возник на ме-
сте села, созданного во второй половине XVIII в. 
для укрепления границ Российской империи. Ко-
гда-то именно здесь, после окончательного при-
соединения этих земель к  России, формирова-
лись славяно-сербские поселенческие полки. Для 
их обустройства возводились так называемые го-
сударственные воинские слободы, в  состав ко-
торых входили украинские и  русские крестьяне 
и казаки, а также сербы, хорваты и словенцы, вы-
нужденные бежать из родных городов и сёл, спа-
саясь от австрийского гнёта и  принудительного 
онемечивания. Это был образец славянского пра-
вославного братства…

Человек, не теряющий духовной связи со 
своей малой родиной, богат вдвойне. Впитан-
ный с детства дух независимости, память о кор-
нях и  природное свободолюбие стали главны-
ми чертами личности Александра Панарина, во 
многом предопределившими и  его жизненный 
путь, и творчество, и даже политические воззре-
ния, которые никогда не укладывались ни в «гиб-
кую логику» зигзагообразно эволюционирующей 
государственной политики, ни в  жёсткие рамки 
альтернативных идеологических схем. Свободо-
мыслие и верность духовным истокам своего на-
рода действительно не позволяют самостоятельно 
мыслящему человеку слиться с  каким-либо «ве-
ликим учением». Ни с российским либерализмом, 
любой последовательный адепт которого дошёл, 
по словам Ф. М. Достоевского, «до того, что отри-
цает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою 
мать», ни с  марксисткой логикой окончательной 
ломки традиций («Весь мир насилья мы разру-
шим До основанья, а затем…»). Внутренняя сво-
бода несовместима и с узко-национальным миро-
пониманием, разделяющим народы России, а тем 
более с психологией этнокультурной обособлен-
ности, самодостаточности и превосходства.

***
Напомню, что первые Панаринские чтения 

были организованы уже через год после кончи-
ны учёного по инициативе Изольды Констан-

1 Панарин А.С. Православная цивилизация. М., 2014. С. 41.

А.С. Панарин
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тиновны Кучмаевой, создателя, ректора, а позд-
нее президента Государственной академии сла-
вянской культуры, открытой при деятельном 
участии Панарина. В этом году одна из секций 
чтений («Цивилизационное наследие и культу-
ра наследования») была полностью посвящена 
памяти Изольды Константиновны, ушедшей из 
жизни в  начале 2014  г. Вели секцию О. В. Куч-
маева, зав. лаборатории проблем жизнедеятель-
ности семьи и  семейной политики Института 
семьи и  воспитания РАО, профессор кафедры 
статистических методов НИУ ВШЭ, и  профес-
сора ГАСК А. Г. Климов и И. Г. Страховская.

Научные интересы А. С. Панарина и И. К. Куч-
маевой во многом совпадали — это, прежде всего, 
судьба Православной цивилизации и её подвиж-
ников. Для того, чтобы подтвердить сказаное, до-
статочно вспомнить переизданную к XII чтениям 
монографию Панарина «Православная цивили-
зация» и серию книг Кучмаевой о жизни и подви-
ге святой преподобномученицы Великой княги-
ни Елисаветы. В этом же ряду общих проблем — 
отношение к культурному наследию Славянского 
мира, изучение глубинных механизмов межпо-
коленческой преемственности и  самого процес-
са культурного наследования. Благодаря значи-
тельному научному заделу и  духу подвижниче-
ства, Академия не только стала самым крупным 
научным и  образовательным центром, объеди-

няющим ученых-славистов из мноих стран, но 
и взяла на себя миссию межкультурной интегра-
ции в  Славянском мире. В  определённом смыс-
ле именно ГАСК в течение многих лет после кру-
шения СССР, демонтажа биполярной системы 
и  нового разделения славянских стран воспол-
няла пробелы в  «славянском направлении» вну-
тренней и внешней политики России — культур-
ной, образовательной, информационной. Чрез-
вычайно активная инновационная деятельность 
ГАСК на порядок снижала деструктивное влия-
ние антироссийских, а  иногда и  откровенно ру-
софобских образовательных и информационных 
стратегий, получивших распространение в  го-
сударствах, возникших на «постсоветском про-
странстве», а  также в  славянских государствах, 
вошедших в состав Европейского Союза и НАТО.

Одной из наиболее ярких фигур в  кругу 
блестящих учёных, составлявших ядро ГАСК, 
был А. С. Панарин. Живые и яркие воспомина-
ния о многолетней дружбе и совместной работе 
с ним, а также о замысле и об истории организа-
ции ежегодных Панаринских чтений содержат-
ся в последней книге И. К. Кучмаевой «Из суеты 
в суть. История Академии в лицах», посвящён-
ной подведению итогов её жизненнго пути…

И. К. Кучмаева пишет о  событиях, связан-
ных с замыслом чтений, просто и доверительно: 
«Когда мы в  2003 г. проводили нашего друга 

На заседании XII Панаринских чтений
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в последний путь, у нас с профессором В. Н. Рас-
торгуевым не было сомнения в  том, что есть 
безотлагательная задача подготовки и проведе-
ния регулярных Панаринских чтений. Но если 
раньше, создавая вначале школу, потом Акаде-
мию, мы всё обсуждали с Сашей — цель, задачи, 
структуру, пути развития молодых научно-об-
разовательных центров, то теперь нам приходи-
лось всё решать самим. Уже к 27 мая 2004 г. мы 
были готовы к  проведению Первых Панарин-
ских чтений возле Красной площади Москвы, 
в  Государственном историческом музее. По-
мню, как я созванивалась тогда с Александром 
Исаевичем Солженицыным, приглашая его вой-
ти в состав Оргкомитета Чтений. Он позвонил 
мне сам и сказал, что вот уже три дня пытался 
дозвониться. Да, он, конечно, согласен, посколь-
ку очень уважает Александра Сергеевича и при-
ветствует открытие Чтений, посвящённых чело-
веку, который стал одним из лауреатов премии 
его имени. Разговор был очень мягким и завер-
шился робким вопросом Александра Исаевича: 
“А Вы вводите меня в состав Оргкомитета толь-
ко первых чтений или навсегда?”  — “Конечно, 
навсегда!” — с радостью откликнулась я. Так, по-
лучив благословение Московского Патриархата 
и  мэтра русской литературы Александра Исае-
вича Солженицына, мы двинулись в путь»  2.

По словам Изольды Константиновны, «при-
тягательность трудов А. С. Панарина будет воз-
растать, поскольку его творчество  — это не 
только одна из вершин отечественной фило-
софии, политологии и культурологии, но и вы-
сокая планка подлинного патриотизма, нрав-
ственности и самоотверженного служения хри-
стианскому долгу, служения науке, не знающей 
границ, кроме одной — моральной ответствен-
ности учёного за каждое произнесённое им сло-
во. Многие острые проблемы, с которыми стал-
кивается общество, были ещё в зародыше точно 
названы и  продиагностированы А. С. Панари-
ным. Это предопределяет не только дальнейшее 
развитие научной школы, заложенной им в МГУ, 
ИФ РАН и ГАСК, и не только становление пана-
риноведения (так можно назвать изучение на-
следия А. С. Панарина), но и побуждает полити-
ков прибегать к разработанной им методологии 
глобального прогнозирования. Примером та-
кой связи теории и политической практики мо-

2 Кучмаева И. К.  Из суеты в суть. История Академии 
в лицах. М., 2013. С. 142-143.

жет служить широкое обсуждение Евразийско-
го проекта, в разработку которого Панарин вло-
жил много сил в последние годы своей жизни»  3.

***
Тема чтений 2014 года — «цивилизацион-

ный контекст и экспертное обеспечение госу-
дарственной политики России».

Главная проблема организаторов заклю-
чалась в  том, что интерес к  форуму превышал 
возможности устроителей: большая часть зала, 
рассчитанного на 100 человек, была заполнена 
докладчиками  — известными учёными, поли-
тиками, деятелями церкви. В  этом заключены 
и минусы, и плюсы подобных форумов. С одной 
стороны, нужна максимально широкая популя-
ризация идей, востребованных временем, и каж-
дому участнику хотелось услышать все доклады, 
поучаствовать во всех дискуссиях. С другой сто-
роны, в  силу необходимости расходясь по сек-
циям и сжимая время и, что самое важное, логи-
ку докладов до минимума, мы обираем себя, вы-
водя из регламента главное — вдумчивую и не-
торопливую речь, радость погружения в новые 
теории… По этой причине к удовлетворению от 
сделанного примешивается горечь: чем интерес-
нее идеи и сами люди, которые их представляли 
на форуме, тем обидней осознавать, что не хва-
тает времени дослушать, добраться до тонких 
обоснований. А  предмет обсуждения, согласи-
тесь, требует и деликатности, и точности, и мно-
гогранности, поскольку тема XII Панаринских 
чтений актуальна как никогда.

Понимаю не только участников форума, вы-
нужденных работать в режиме цейтнота, но и чи-
тателя этой статьи-обзора. Этот читатель, конеч-
но же, совершенно особый (такова тематика жур-
нала) — вдумчивый, заинтересованный судьбой 
культурного наследия России, но и  он живёт 
с  ощущением постоянного дефицита времени: 
всего не охватишь, всё не прочитаешь, к  тому 
же, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Поэтому специально для тех, 
кто хочет в сжатой и зримой форме ознакомится 
с событийным рядом чтений, предлагаю неболь-
шой экскурс по интернету (всего пять шагов).

Шаг первый. Участников и  гостей чте-
ний (тех, кто пришёл в  зал пораньше) порадо-
вал фильм об Александре Сергеевиче Панари-
не «Ливадийские чтения. Восточно-христиан-
ская цивилизация в постиндустриальную эпоху: 

3 Там же . С. 144.
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сценарий будущего». Но любой из нас и в удоб-
ное время может посмотреть этот замечатель-
ный фильм по ссылке: http://www.youtube.com/
watch?v=8C1ARcg7JQs. Особая благодарность — 
создателям фильма и, прежде всего, профессору 
кафедры политических наук и  международных 
отношений Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского Т. А. Сенюш-
киной. Она привезла с  собой тепло и надежды 
Нового Крыма, сделавшего свой судьбоносный 
выбор, Руссой Тавриды. Здесь Панарина любят 
и ценят, знают его книги: в течение всех лет по-
сле его ухода Татьяна Александровна проводит 
секции и семинары, посвящённые его наследию, 
в  рамках ежегодных и  очень престижных ме-
ждународных конференций.

Шаг второй. Для тех, кто интересуется тек-
стами и, в частности, докладами на чтениях про-
шлого года, тоже есть полезная информация. 
В  общем доступе находится только что вышед-
ший из печати сборник прошлогодних чтений, 
который можно прочитать на сайте издательства 
«Центр стратегической конъюнктуры»: http://
conjuncture.ru/book-panarin-2014/. Особая бла-
годарность издателю  — Александру Воробьёву, 
который привёз сборник в  начале чтений сразу 
из типографии и почти одновременно выложил 
полный текст на странице своего издательства. 
На этом сайте, кстати, можно прочитать множе-
ство только что изданных интересных книг.

Шаг третий. Для тех же, кто желал бы не 
только прочитать новые доклады (придётся по-
дождать), а и побывать в аудитории во время чте-
ний, сегодня стала доступной видеозапись ряда 
докладов, заслушанных на пленарном заседаний 

и  на одной из секций. Это стало возможным 
благодаря помощи Владислава Быкова  — на-
стоящего художника документального кино, ко-
торый, кстати, планирует снять большой фильм 
о  наследии Панарина. Представляю перечень 
фрагментов, доступных для зрителя: часть 1: 
http://www.youtube.com/watch?v=OJOcFtmVCmI
&feature=youtu.be (вступительное слово декана 
Философского факультета); часть 2: http://www.
youtube.com/watch?v=gEG87_05Hrk (момент от-
крытия чтений и постановочные доклады); часть 
3: http://www.youtube.com/watch?v=Sn8yk1P_yck 
(ряд пленарных докладов); часть 4: https://www.
youtube.com/watch?v=GaoJjBuZc4M (доклады, 
завершающие пленарное заседание) и  часть 5: 
http://youtu.be/r92SYu_5ka8 (доклады и  фраг-
мент дискуссии на 1-й секции).

Шаг четвёртый. Наверное, главным собы-
тием форума была презентация только что вы-
пущенной книги А. С. Панарина «Православ-
ная цивилизация», изданной известным про-
светителем О. А. Платоновым, директором 
Института русской цивилизации в  великолеп-
ной серии, посвящённой наследию выдающих-
ся русских мыслителей. На сайте издательства 
ИРЦ можно прочитать в прямом доступе каж-
дую из книг, которую оно выпустило (а  это 
уникальная библиотека), в  том числе и  книгу 
А. С. Панарина: http://www.rusinst.ru/articletext.
asp?rzd=2&id=7717&tm=19.

Шаг пятый. Программа прошедших чтений 
размещена на сайте кафедры философии поли-
тики и  права Философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова: http://new.philos.msu.
ru/…/panarin/xii_panarinskie_chtenija/.

На заседании 
XII Панаринских 

чтений
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***
Теперь несколько слов о традиционных и но-

вых соорганизаторах чтений. Среди постоянных 
соорганизаторов чтений особая роль принадле-
жит Научному совету РАН по изучению и охране 
культурного и природного наследия. Возглавля-
ет этот совет, созданный около 30 лет назад при 
деятельном участии А. С. Панарина, выдающий-
ся ученый-индуист академик Е. П. Челышев, уди-
вительный человек, который встретил Великую 
Отечественную войну на боевом самолёте, а по-
слее её окончания сделал блестящую научную 
карьеру, внёс огромный вклад в  межцивилиза-
ционный диалог России и Индии. Он участвовал 
во многих чтениях. По его мнению, научное на-
следие Панарина уникально, а его теория Право-
славной цивилизации с  годами приобретает со-
вершенно новое звучание, в чём легко убедиться, 
даже бегло перелистав и сборники прошлых чте-
ний, и, главное, книги Панарина.

В подготовительной работе по организации 
чтений уже второй год участвует Институт по-
литических исследований (Белград, Сербия), 
представленный на форуме директором инсти-
тута доктором Джуричем Живойином и  науч-
ным сотрудником института Марко Пейкови-
чем. В программе чтений был их доклад «Значи-
мость Византийской цивилизации для государ-
ственной политики в России и Сербии». Следует 
сказать, что основная тематическая область этих 
чтений — судьба Славянского мира в условиях 
чудовищного давления, целью которого являет-
ся не только отчуждение славянских народов от 
России, но и  сокрушение самих основ Русской 
цивилизации и Русского мира, разделение рус-
ского народа на враждующие племена. Именно 
поэтому на чтения приехали учёные из Украины 
и Новороссии, хотя и не все смогли это сделать: 
братоубийственная война создаёт искусствен-
ные границы и удушает диалог.

Оргкомитет чтений в  процессе их подго-
товки по традиции работал в  тесном контек-
те с экспертым сообществом Федерального Со-
брания, в том числе с Комитетом по науке и на-
укоёмким технологиям Государственной Думы 
ФС РФ, коорый возглавляет академик В. А. Че-
решниев. А лидер фракции «Справедливая Рос-
сия» С. М. Миронов, который неоднократно уча-
ствовал не только в чтениях, но и в подготови-
тельной работе (событием недавних чтений ста-
ло проведение Пролога Панаринских чтений 

в ГосДуме с приглашением молодёжной секции), 
в своём обращении к участникам форума отме-
тил: «XII Панаринские чтения — своеобразный 
знак времени. В обществе просыпается интерес 
к собственным мыслителям, способным вернуть 
смысл государственным делам и решениям, а не 
к одной лишь заёмной мудрости и не к тем мо-
делям социально-политического устройства, ко-
торые сложились в  странах, называющих себя 
цивилизованными, но убивающим сердце сво-
ей цивилизации  — веру отцов и  самобытность 
культур. А. С. Панарин говорил, по сути, о нрав-
ственном измерении политики». Совместным 
планам форума и экспертных структур ГосДумы 
в  поиске мирных решений военного конфлик-
та на Украине было посвящено выступление на 
пленарном заседании и  на профильной секции 
государственного советника Н. А. Малышевой. 
Постоянный участник чтений  — Российский 
НИИ культурного и  природного наследия име-
ни Д. С. Лихачёва. НИИ был представлен заме-
стителем директора по науке С. Ю. Житенёвым, 
благодаря усилиям которого уже первые Пана-
ринские чтения получили широкую известность 
(в  тот период он возглавлял Паломнический 
центр в Москве). В числе постоянных сооргани-
заторов чтнений, как уже говорилось, особое ме-
сто занимает Государственная академия славян-
ской культуры. Помощь в  организации чтений 
оказал также Фонд метаисторических и религи-
озно-философских исследований «Родон» и Мо-
сковский центр дополнительного образования 
школьников имени М. В. Ломоносова.

***
И в  заключение  — краткий отчёт о  Про-

логе чтений и пленарном заседании. По тради-
ции за день до пленарного заседания состоя-
лась молодёжная секция (Пролог чтений). Ор-
ганизатором дискуссии «США и Россия: инфор-
мация и  дезинформация, мифы и  реальность» 
стал А. А. Бондарев, председатель Русского Дома 
«Родина» (США) и  главный редактор журнала 
«Трибуна русской мысли». В основной день чте-
ний работали четыре секции: «Славянский мир: 
цивилизационная основа, испытание на проч-
ность»; «Политическая аналитика и экспертиза. 
Наследие А. С. Панарина»; «Цивилизационное 
наследие и культура наследования».

Пленарное заседание открылось после яркой 
вступительной речи декана философского фа-
культета чл. — корр. РАН В. В. Миронова обшир-
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ным и глубоким докладом архиепископа Курган-
ского и  Шадринского Константина «Бог воззо-
вёт прошедшее. Уроки Первой мировой войны 
и  обеспечение безопасности России в  прошлом 
и будущем». Среди наиболее значимых сообще-
ний выделяется проникновенный доклад «Алек-
сандр Панарин и два полюса русской идеи», про-
читанный профессором М. А. Маслиным, заве-
дующим кафедрой истории русской философии 
философского факультета МГУ. Особый интерес 
вызвал и короткий доклад председателя Русского 
Дома «Родина» (США) А. А. Бондарева, который 
представил новый тематический выпуск журнала 
«Трибуна русской мысли», полностью посвящён-
ный философским проблемам русской культуры. 
А завершилось пленарное заседание поэтичным 
выступлением «Любовь как основа государствен-
ности» известного проповедника и  автора мно-
гих книг протоиерея Артемия Владимирова, на-
стоятеля Храма Всех Святых, что в Красном Селе, 
и презентацией двух книг. Одна из них — «Вос-
питание добродетелей» (М.: Покров, 2014) вклю-
чает в себя лекции игумена Киприана (Ященко), 

ректора Института экспертизы образовательных 
программ и  государственно-конфессиональных 
отношений, руководителя Программы «Духов-
но-нравственная культура подрастающего поко-
ления России», инициатора целого ряда просве-
тительских программ — от первых Рождествен-
ских чтений, которые сегодня охватили всю стра-
ну, до кинофестиваля «Лазурный ангел». Вторая 
книга «О правде Русской Церкви и Святой Руси» 
(М.: Культурно-просветительный русский изда-
тельский центр имени святого Василия Велико-
го, 2014) была представлена её автором — про-
тоиереем Андреем Новиковым, настоятелем Мо-
сковского Троицкого храма на Воробьёвых горах.

О секциях сегодня детально смогли бы 
рассказать только их модераторы и  тот сбор-
ник, в  который будут включены тексты докла-
дов, представленных на XII Панаринских чте-
ниях, что и  будет сделано со временем. С  име-
нами всех докладчиков и названиями докладов 
можно познакомиться на сайте кафедры фило-
софии политики и права философского факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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23–24 сентября 2014 г. в Алупкинском двор-
цово-парковом музее-заповеднике прошли XIV 
Крымские международные Воронцовские науч-
ные чтения «Воронцовы и Русское Дворянство: 
Между Западом и  Востоком» и XII Крымские 
Международные научные чтения «Мир Усадеб-
ной Культуры».

Чтения — важное событие для культурной 
жизни не только Крыма и России, но и ближ-
него зарубежья. Стало уже доброй традицией 
для представителей различных культурных на-
правлений собираться в Алупкинском дворце 
и  обмениваться передовым опытом в  области 
исследований истории и  дворцово-паркового 
зодчества. О популярности данного мероприя-
тия свидетельствует и количество заявленных 
участников. В этом году на конференцию при-
ехали 54 учёных, специалистов, искусство-
ведов, архитекторов, представителей обще-
ственных организаций и  Дворянских собра-
ний Москвы, Симферополя, Днепропетров-
ска, Запорожья, Санкт-Петербурга, директора 
и научные сотрудники ведущих музеев России 
и Украины.

Открыл мероприятие директор музея-запо-
ведника Александр Балинченко.

— Планируя эту конференцию, мы с орга-
низационным комитетом задавались вопросом: 
состоятся ли вообще Воронцовские научные 
чтения в этом году, в столь непростое время? — 
сказал он. — Но после мониторинга количества 
поданных на участие заявок мы поняли, что не 
можем лишить замечательных специалистов 
этой площадки, где рождается истина и  где по 
крупицам складывается в  единую картину ис-
тория Отечества, основополагающие принципы 
идентичности нашего народа.

С приветственным словом к  участникам 
встречи обратилась Министр культуры Респуб-
лики Крым Арина Новосельская.

— Отрадно, что XIV Крымские международ-
ные Воронцовские научные чтения стали первы-
ми в русском Крыму. То, что вы делаете, ваш вклад 
в науку, ваши творчество и знания, опыт и умения 
создадут неоценимую атмосферу в Воронцовском 
дворце, в крымской культуре в целом, и придадут 
этой конференции не только значимость, но и, са-
мое главное, — творческую продуктивность. По-
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добные научные конференции 
призваны сохранить и  донести 
до миллионов крымчан, россиян 
и жителей всего мира историче-
скую правду о прошлом Крыма.

Министр также зачитала 
приветственный адрес от за-
местителя председателя Со-
вета министров Республики 
Крым  — руководителя аппа-
рата Совета министров Рес-
публики Крым Ларисы Нико-
лаевны Опанасюк, в  котором, 
в частности, говорится:

— Особую роль приобре-
тают подобные научные фо-
румы именно сейчас, когда 
Крым, являющийся неотъем-
лемой частью русской исто-
рии, стал полноправным субъ-
ектом Российской Федерации 
и для нас открылись небывалые 
ранее возможности сохране-
ния и преумножения бесценно-
го уникального, исторического 
и культурного наследия, являю-
щегося нашей национальной 
гордостью. Выражаем искрен-
нюю признательность органи-
заторам и  участникам науч-
ных чтений и желаем вам ярких 
успехов, открытий, неиссякае-
мого творческого вдохновения, 
радости, счастья и новых свер-
шений во имя духовного разви-
тия и процветания нашего род-
ного Крыма.

Запоминающимся стало приветственное 
слово члена Харьковского Дворянского со-
брания Марии Побединой, которая представ-
ляла также Харьковский художественный му-
зей. Она преподнесла в дар музею-заповеднику 
картину «Курортница» работы её отца Влади-
мира Победина, потомка старинного дворян-
ского рода Левашовых, которую он написал 
в Ялте в 1940 г.

Член правления Таврического центра во-
енной истории Александр Бондаренко препод-
нёс в дар музею вышедший в 2013 г. очередной 
сборник историко-краеведческого альманаха 
«Крым».

С докладом об архитектурном замыс-
ле Воронцовского дворца в  контексте разви-
тия Алупкинского музея-заповедника высту-
пил первый заместитель директора Константин 
Касперович.

Генеральный директор Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
Светлана Мельникова пригласила всех желаю-
щих посетить экспозицию памятников архи-
тектуры второй половины XII  — начала XIII  в. 
в  фотографиях из собрания Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 
представленную в  Алупкинском дворце-музее. 
Она также выступила с  докладом о  последнем 

На заседании XIV Крымских международных 
Воронцовских научных чтений
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Предводителе Владимирского дворянства Вла-
димире Семёновиче Храповицком и его усадьбе 
«Муромцево».

Кроме этого, в программу конференции во-
шли доклады о военной, государственной, про-
светительской и  культурной деятельности Во-
ронцовых, царских дворцах и усадьбах в Крыму.

В работе конференции приняли участие 
сотрудники «Государственного музея-усадьбы 
“Архангельское”» (г. Москва), государственно-
го Эрмитажа (г. Санкт-Петербург), музея-усадь-
бы Л. Н. Толстого «Ясная поляна» (Тульская об-
ласть), ТНУ им. В. И. Вернадского (г. Симферо-
поль), ИНИОН РАН (г. Москва), члены прав-
ления Таврического центра военной истории 
(г. Симферополь), Воронцовского и Дашковско-
го обществ (г. Санкт-Петербург).

Состоялась также презентация новых 
книжных изданий.

Ведущий редактор издательства «Нижняя 
Ореанда» Ирина Замтарадзе презентовала кни-
гу протоирея Николая Доненко «Ялта. Город ве-
селья и смерти». На основании архивных мате-
риалов автор реконструирует историю города, 
раскрывает малоизвестные страницы его жиз-
ни  — от революционных событий и  Граждан-
ской войны до начала хрущёвских гонений. 
В  книге также говорится о  трагических судь-

бах священнослужителей, которые исповеда-
ли себя христианами перед безбожной властью, 
за что были гонимы, претерпели узы и мучени-
ческую кончину. О многих фактах, обстоятель-
ствах из жизни священнослужителей Большой 
Ялты рассказывается впервые. Книга помогает 
осознать грандиозный масштаб исторической 
драмы, постигшей наше Отечество, а также уви-
деть величие духовного подвига тех, кто вопре-
ки всему остался верным Христу и его церкви.

Редактор-издатель историко-краеведческо-
го альманаха «Старая Ялта» Лариса Лысова пре-
зентовала специальный выпуск альманаха, объ-
единивший материалы за 2013 г. В докладе про-
звучали интересные факты из истории развития 
рынка печатных СМИ Ялты от момента появ-
ления в городе первой газеты в 1884 г. и до на-
ших дней. Альманах «Старая Ялта» стал первым 
периодическим краеведческим изданием в  ис-
тории Ялты, объединив вокруг себя любителей 
и знатоков прошлого города из разных уголков 
мира.

Участники мероприятия также ознакоми-
лись с экспозициями и выставками музея-запо-
ведника, высоко оценили организацию прове-
дения конференций, а также выразили уверен-
ность, что подобные встречи и  в  дальнейшем 
будут проходить в Воронцовском дворце-музее.

in the VorontSoV palace paSSed 
XiV crimean VorontSoV  
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Учёный совет федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образова-
ния «Академия переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма» (АПРИКТ) в це-
лом положительно оценивает опубликованный 
Проект «Основы государственной культурной 
политики», разделяет сформулированные в нём 
цель, содержание и принципы государственной 
культурной политики.

Профессора и  преподаватели Академии 
особо отмечают, как наиболее удачный, п. 11 
раздела III Проекта «Развитие образования 
в сфере искусства и культуры», в котором про-
писана система подготовки творческих кадров, 
художественного образования: от детских школ 

УДК 342.97
ББК 66.3; 71.4

О кадРах упРаВЛЕНиЯ В сфЕРЕ куЛьтуРы
дерябина Елена дмитриевна,

кандидат культурологии, доцент,
проректор по научной работе, Академия переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ),
ул. 5-я Магистральная, д. 5, г. Москва, Россия, 123007,

e-mail: nauka@aprikt.com

Лукин Юрий андреевич,
доктор философских наук, профессор,

зав. кафедрой гуманитарных наук, Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ),

ул. 5-я Магистральная, д. 5, г. Москва, Россия, 123007

аннотация
В материалах представлено предложение Академии переподготовки работников искус-

ства, культуры и туризма в Проект «Основы государственной культурной политики». Особое 
внимание уделено подготовке  специалистов для работы в  сфере искусства и культуры. Сфор-
мированы предложения по направлениям деятельности в области подготовки кадров управ-
ления сферы культуры.
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искусств до высшего профессионального обра-
зования и возможности получения второго выс-
шего образования.

Вместе с тем (отмечают профессора и пре-
подаватели Академии, а  также её слушатели 
представляющие учреждения культуры России 
от Якутии до Калмыкии и  Чечни  — практиче-
ские работники музеев, библиотек, архивов, СУ-
Зов, ВУЗов, ДШИ), необъяснимым и несправед-
ливым представляется, что во всём обширном 
Проекте ни слова не сказано о  многочислен-
ном отряде руководителей и  специалистов ор-
ганов управления (федерального, региональ-
ного, муниципального уровней), руководящих 
кадрах и работниках учреждений культуры всех 
уровней. Именно этим кадрам в первую очередь 
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предстоит обеспечить достижение на практике 
целей и задач, изложенных в «Основах государ-
ственной культурной политики».

В связи с этим Учёный совет Академии счи-
тал бы целесообразным дополнить раздел III 
Проекта, как и  текст «Основ государственной 
культурной политики», специальным парагра-
фом 12 «Кадры управления сферы культуры».

Учёный совет Академии полагает, что вы-
деление специального параграфа, посвящённо-
го кадрам управления сферы культуры, де-юре 
повышает их социальный статус в обществе, их 
ответственность за результат деятельности от-
расли, а  де-факто подчёркивает их лидирую-
щую роль в реализации целей и задач, сформу-
лированных в Проекте «Основ государственной 
культурной политики».

В связи с изложенными аргументами пред-
лагается внести дополнительный пункт в раз-
дел iii проекта «Основы государственной 
культурной политики» после пункта 11 «Раз-
витие образования в сфере искусства и куль-
туры» — пункт 12 «кадры управления сферы 
культуры».

Решающая роль в  практическом претво-
рении в жизнь целей и задач государственной 
культурной политики, в  реформировании су-
ществующей системы государственного регу-
лирования, в  поисках новых, отвечающих вы-
зовам времени форм и  методов организации 
всей культурной сферы, принадлежит руково-
дителям и  специалистам органов управления, 
руководителям и  специалистам институтов 
и  учреждений культуры (как на федеральном, 
региональном, так и на муниципальном уров-
нях).

Руководители и специалисты, в первую оче-
редь, несут ответственность за состояние вверен-
ной им отрасли (учреждения). Они призваны:

— обеспечивать сохранение и  приумно-
жение богатейшего, накопленного столетиями 
культурного и духовного наследия России: рус-
ской культуры, культуры всех народов и  этно-
сов, составляющих многонациональную Рос-
сийскую Федерацию;

— заботиться о  содержании в  рабочем со-
стоянии, оснащении современным техническим 
оборудованием и  технологическими средства-
ми материально-технической базы учреждений 
и институтов культуры (музеев, библиотек, ар-
хивов, театров, филармоний, домов и  дворцов 

культуры, реконструируемой культурно-досу-
говой сферы, зон культурно-просветительско-
го туризма, всей организационной структуры 
культурного пространства России); обеспечи-
вать эффективное использование и функциони-
рование учреждений культуры;

— содействовать раскрытию способностей 
и  талантов, выявлению творческих индивиду-
альностей, многообразию культурно-художе-
ственной деятельности представителей профес-
сионального искусства; создавать условия для 
их творческой реализации в  массовой аудито-
рии зрителей, слушателей, читателей; поощрять 
и  поддерживать стремление к  культурно-твор-
ческому самовыражению и реализации у пред-
ставителей различных категорий непрофессио-
нального искусства, особенно  — среди детей 
и  молодёжи; поддерживать творческую, доб-
рожелательную, деловую атмосферу в  художе-
ственных коллективах;

— всемерно способствовать практической 
реализации конституционных прав граждан 
на доступ к  духовным, культурным и  художе-
ственным ценностям мировой и отечественной 
культуры, права на активное участие в социаль-
но-культурной и  творческой деятельности как 
в профессиональном искусстве, так и в много-
образных видах традиционного непрофессио-
нального искусства народов и  этносов Россий-
ской Федерации;

— развивать в этих направлениях государ-
ственно-партнерские взаимосвязи с экономиче-
скими, финансовыми, хозяйственными струк-
турами, (спонсорство, меценатство, благотво-
рительность).

Столь масштабные задачи, которые предсто-
ит решать кадровым ресурсам отрасли культу-
ры, предъявляют, в  свою очередь, повышенные 
квалификационные требования к  руководите-
лям и специалистам органов управления и учре-
ждений культуры, ставят на повестку дня вопрос 
о  существенных коррективах в  действующих 
учебных планах и образовательных программах 
образовательных учреждений и факультетов, го-
товящих соответствующие кадры (менеджеров, 
продюсеров, организаторов культурно-досуго-
вой сферы и др.), а также свидетельствуют о не-
обходимости систематического повышения ква-
лификации действующих работников.

Современный руководитель и  специалист 
культурной сферы  — это не «Бывалов» или 
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«Огурцов» из комедийного кинофильма, не «чи-
новник от культуры» в обывательском представ-
лении. Квалификационные критерии руководи-
теля и специалиста органов управления и учре-
ждений культуры сегодня  — глубокие знания 
истории отечественной и  мировой культуры 
и  искусства, информационная и технологиче-
ская грамотность, профессиональная компе-
тентность, хорошая ориентированность в фор-
мах и методах организации социально-культур-
ной жизни общества, как в  прошлой истории, 
так и, особенно, — современной.

Помимо развития традиционных направ-
лений (имеющих богатейший предшествующий 
опыт) социально-культурной, творческой, худо-
жественной деятельности, особого внимания со 
стороны руководителей и  специалистов куль-
турной сферы в наши дни заслуживают новые, 
пилотные, уже реализуемые в ряде мегаполисов 
и  регионов страны, инновационные проекты 
и управленческие технологии.

Формирование единой национальной элек-
тронной библиотеки с  архивом по видам ис-
кусств, создание многофункциональных цен-
тров культурного развития, коренное преобра-
зование традиционных зон отдыха в  зоны ак-
тивного досуга, другие инновационные проекты 
и программы — всё это становится реальными 
предпосылками для более полного удовлетворе-
ния духовных и культурных потребностей, при-
влечения к  активному, творческому проведе-
нию свободного времени всех слоёв и возраст-
ных групп общества.

А главное  — направление на комплексное 
решение образовательных, развлекательных за-
дач, позволяющих повышать общий уровень 
культуры всего населения страны.

И здесь в качестве показателя деятельности 
самих органов управления и учреждений куль-
туры, важнейшим квалификационным крите-
рием каждого руководителя и специалиста вы-
ступает качественная оценка их общественной 
эффективности.

В интересах повышения профессиональной 
компетентности будущих руководителей и  спе-
циалистов учреждений культуры учебные пла-
ны и образовательные программы учебных заве-
дений, готовящих эти кадры, нуждаются в суще-
ственных коррективах в  сторону практической 
культурологии, которая обобщает современный, 
уже накопленный в ряде мегаполисов и регионов 

страны, опыт преобразования традиционных 
и  создания, внедрения принципиально новых 
форм организации социально-культурной дея-
тельности, инновационных проектов и программ 
формирования культурного пространства.

Такая корректировка учебных планов и об-
разовательных программ, с  обязательным ком-
понентом — творчески-активные формы обуче-
ния (деловые игры, ситуационные задачи, дис-
путы, самостоятельное социально-культурное 
проектирование и  т. п.), как и  социальное рас-
ширение тематики курсовых, дипломных работ, 
проблематики кандидатских диссертаций уже 
на стадии обучения, подготовки будущих спе-
циалистов подготовит их к  самостоятельной, 
творческой и организационной деятельности по 
внедрению проектов и  программ, отвечающим 
вызовам времени и сегодняшним потребностям 
и духовным, культурным запросам общества.

В этих же целях значительно больше вре-
мени должно быть отведено производственной 
практике обучающихся в тех учреждениях куль-
туры, где успешно реализуются инновационные 
разработки и технологии управления.

Интенсивность, с  которой реформируют-
ся в  наши дни традиционные и  возникают всё 
новые и новые формы организации социально-
культурной деятельности, внедряются иннова-
ционные проекты и программы, наряду с подго-
товкой новых кадров также остро ставит вопрос 
о  систематическом обогащении образователь-
ного, научного багажа, необходимости форми-
рования знаний о состоянии современных наук 
о культуре и искусстве у действующих работни-
ков культурной сферы, представителей старше-
го и среднего поколений.

Даже специалисты, окончившие соответ-
ствующие образовательные учреждения пять-
шесть лет назад уже не всегда владеют доста-
точной информацией о  культурных процессах 
в  современном мире и  в  стране, имеющей от-
ношение к  новым инновационным проектам 
и управленческим технологиям.

Возникает вопрос о необходимости возвра-
щения существовавшей ранее практики обяза-
тельного прохождения (1 раз в пять лет) курсов 
повышения квалификации действующими кад-
рами руководителей и специалистов.

Тем более, что в современных условиях, на-
сыщенных медийно-информационными техно-
логиями, при наличии единой национальной 
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электронной библиотеки, позволяющей исполь-
зовать специально подготовленные образова-
тельные, информационные программы и  т. п., 
такое повышение квалификации возможно в са-
мых разных формах (очное, заочное, заочно-оч-
ное, дистанционное обучение).

Для популяризации и  широкого распро-
странения инновационных проектов, обме-
на опытом деятельности органов управления 
и  учреждений культуры крайне необходимо 
издание массовым тиражом (в  том числе  — на 
электронных носителях) справочно-информа-
ционных материалов, пособий, рекомендаций 
и другой вспомогательной литературы по прак-
тической культурологии.

Руководитель и  специалист сферы культу-
ры — профессия особая.

Здесь недостаточно отвечать таким квали-
фикационным критериям как образованность, 
профессиональная компетентность, ориенти-
рованность в сфере социокультурной ситуации, 
чувство нового, желание и стремление внедрить 
в  практические дела инновационные, отвечаю-
щие духу времени проекты и программы.

Здесь, как в  никакой другой области го-
сударственной политики, огромное значение 
имеют личностные психологические качества: 
харизма коммуникативного лидера, который 
умеет найти взаимопонимание и  пути взаимо-
действия с  деятелями культуры и  творческой 
интеллигенцией, учитывает иное мнение, со-
здаёт в культурной среде атмосферу доброжела-
тельности и сотворчества.

Реформирование культурной отрасли, мо-
дернизация культурного пространства Рос-
сии — дело всего общества, дело всех и каждого.

И высшее призвание руководителей и  спе-
циалистов органов и  учреждений культуры  — 
содействовать сплочению гражданского об-
щества, объединению деятелей культуры и  ис-
кусства в целях успешной реализации общена-
циональной идеологии дальнейшего подъёма 
духовного, культурного потенциала России. 
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Наступающий экологический кризис поста-
вил общество перед лицом угрозы уничтожения 
телесного существования человечества и перед 
фактом обессмысливания духовной жизни. По-
этому первоочередной проблемой сегодня ста-
новится проблема спасения от угрожающей эко-
логической и цивилизационной катастрофы.

Положение с  проблемой экологической 
опасности можно назвать устрашающим. Про-
цессы деградации природной среды и её транс-
формация в  техносферу приобрели глобаль-
ный характер. А. В. Яблоков отмечает, что треть 
суши земли уже деградировала (опустынива-
ние, обезлесение, эрозии), а на 64% суши экоси-
стемы нарушены или уничтожены. Загрязнение 
биосферы и замусоривание её постоянно растёт. 
В этих условиях земная цивилизация вступила 
в состояние антропологического кризиса.

Что делает человечество для предотвраще-
ния гибели природы и своей собственной гибе-
ли? Какие пути выхода изыскиваются экологи-
ческой и культурологической мыслью? Эта тема 
широко обсуждается в научных кругах. В рабо-
тах крупных учёных: А. В. Яблокова, В. Н. Дани-
лова-Даниляна, В. А. Лекторского, В. А. Куты-
рева, Г. А. Заварзина, Д. И. Дубровского и  мно-
гих других рассматриваются возможные пути 
спасения человечества. Учёные приходят к вы-

воду, что нужно менять сложившуюся систему 
ценностей, этических ориентиров и  мировоз-
зренческих установок. Нужны другие ценности, 
другие нормы морали, другое сознание. Убе-
ждённость научной общественности в том, что 
только замена существующего мировоззрения 
на новое является единственной возможностью 
избежать катастрофы, составляет центральный 
пункт современных моделей выхода из экологи-
ческого и антропологического тупика.

Специалисты, занимающиеся разными ас-
пектами этой проблемы, считают, что спасите-
лем цивилизации должен стать человеческий 
разум. И более того, выдвигается утверждение, 
что для преодоления наступающей экологиче-
ской катастрофы необходимо изменение созна-
ния человека и его психической природы.

Что из этого следует? Что значит менять со-
знание?

Сначала нужно определить, что понимает-
ся под сознанием человека, его природой. Мно-
гозначность понимания сознания и  природы 
человека составляет характерную черту рассма-
триваемой проблемы. Так П. П. Гайденко, отме-
чает, что человек по своей природе есть суще-
ство нравственное, а потому этические принци-
пы имеют самостоятельное значение и не могут 
сводиться ни к  каким природным предпосыл-
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кам. Она утверждает, что духовное, нравствен-
ное начало составляет фундамент человека и че-
ловечества. А  для современного естествозна-
ния всё в человеке, включая сферу его духовной 
жизни, определяется его материальной приро-
дой. Все высшие ценности: добро, красота, ис-
тина имеют свой источник в биологии человека. 
Иначе говоря, в основе современной биологиче-
ской проблематики лежит позитивистское, на-
туралистическое понимание природы человека.

Однако возникает вопрос: какое понима-
ние «сознания» используется в  анализе насту-
пающей кризисной ситуации? Ответ однозна-
чен: гуманизм и рационализм составляют осно-
ву понимания человеческой природы и  его со-
знания. Это отражено в огромном большинстве 
экологических и философских исследований. Из 
всех возможных подходов к сущности человека 
выбирается лишь один, а  именно тот, который 
рассматривает разум как силу, спасающую и со-
зидающую, предположив, что эта сила даст воз-
можность преодоления экологической и  циви-
лизационной катастрофы.

Такое понимание восходит к представлени-
ям В. И. Вернадского, согласно которым разум 
является элементом организованности приро-
ды и одновременно её спасителем. Он способен 
преобразовать не только природу, но и объеди-
нить человечество, создать идеальное обще-
ство  — ноосферу, где осуществится гармония 
социальной деятельности человека и  природы.

Однако сознание современного общества 
загипнотизировано техническим прогрессом. 
Современный человек находится во власти тех-
нократического мышления, которое порождает 
идею неограниченных возможностей преобра-
зования человеком не только природы, но и соб-
ственного телесного и психического статуса.

В русле этих идей особую роль приобретают 
представления трансгуманизма, полагающие, что 
спасение человечества от приближающейся ката-
строфы будет осуществляться технологическим 
путём  — изменением тела и  сознания человека. 
Идеи трансгуманизма о  пересадке сознания на 
небиологический объект и идея кибернетическо-
го бессмертия получили сегодня особенную по-
пулярность. Для осуществления этой грандиоз-
ной цели было создано Движение «Россия 2045».

Одним из лидеров Движения является про-
фессор Д. И. Дубровский. В одной из своих работ 
он пишет: «вопросы о  выходе из тупика нашей 

цивилизации и о направлениях трансгуманисти-
ческой эволюции человека остро ставятся “Дви-
жением Россия 2045”. Именно в  этом контексте 
обсуждается эволюционный процесс изменения 
человеческой телесности и  сознания, создание 
самоорганизующихся систем небиологического 
типа, вопросы радикального продления жизни, 
вплоть до кибернетического бессмертия»  1.

Понимание разума здесь приобретает техно-
логический характер. Другая, кибернетическая 
телесность лишит человека идентичности, его 
«Я», его души, способности к любви и сопережи-
ванию. Фактически человек превратится в другое 
существо — в машинный аналог человека.

Концепция трансгуманизма подвергает-
ся резкой критике со стороны многих учёных. 
Так В. А. Кутырев считает, что в положениях транс-
гуманизма работает ложное сознание. «Телесное» 
в  этих концепциях занимает место «духовного», 
в  результате чего появляется идея пост-человека, 
лишённого субъектного сознания. «Мы идём к че-
му-то вроде МЫСЛЯЩЕГО ОКЕАНА Лема», утвер-
ждает он. «Фактически это отрицание человека, за-
мена его ИНЫМ». По его мнению, трансгуманизм 
утверждает мировоззрение смерти, смертоносный 
миф о расчеловечении человека  2.

П. С. Гуревич отмечает, что трансгуманизм 
дегуманизирует представления человека о самом 
себе, обеспечивает «эффект обесчеловечения» 
и обходит проблему уникальности человека.

В. А. Лекторский пишет о возможных траги-
ческих неожиданностях технологической транс-
формации человека. Он считает, что мы мало 
знаем о природе человека биологической и пси-
хологической. И  потому манипулирование ими 
может дать неожиданный, ужасный результат, 
способный уничтожить самого человека. Мы мо-
жем создать общество нелюдей, утверждает он  3.

Тем не менее, несмотря на критическое от-
ношение большинства учёных, идеи трансгума-
низма сегодня получили широкое распрастра-
нение. Это ведёт к  недооценке опасности на-
ступающей экологической катастрофы. Эколо-
гическая обстановка перестаёт быть в  центре 
внимания общественности. Внимание переклю-

1 Дубровский Д. И. «Ужас и  позор». Подробности // 
Вестник РФО. М., 2013. № 1. С. 151.

2 Кутырев В. А. Последнее искушение человека // Че-
ловек и его будущее. Новые технологии и возможности че-
ловека. М., 2012. С.58–72.

3 Лекторский В. А. Возможно ли пост-человеческое 
будущее? // Человек и его будущее... С. 29–35.
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чается на проблемы постчеловеческого будуще-
го и колоссальных возможностей будущей тех-
ногенной цивилизации. При этом повсемест-
ная аппеляция к  будущему выступает как сло-
жившийся стереотип экологического сознания, 
что уводит от ответственности, перекладывая 
её на изменённое сознание утопического чело-
века будущего. В итоге мы оказываемся беспо-
мощными перед грозной силой, надвигающейся 
на нашу цивилизацию. Это результат влияния 
идей трансгуманизма, в представлениях которо-
го экология отходит на задний план, а централь-
ной задачей становится технологическая транс-
формация человека и  достижение им киберне-
тического бессмертия. Так человечество оказы-
вается концептуально разоружённым.

Из сферы общественного внимания ухо-
дит проблема адаптации. «В  самом деле, зачем 
работать над адоптацией, когда можно транс-
формироваться! Внушаемые трансгуманизмом 
идеи пересоздания природы, делают ненужной 
адаптацию к ней», — отмечает В. А. Лекторский 
в своём анализе негативного воздействия транс-
гуманизма на сознание общества  4.

Из изложенного можно сделать печальный 
вывод, что общественное сознание нашего вре-
мени пропитано иллюзорными представления-
ми о  безграничных технических возможностях 
человека, который легко решит проблему выхо-
да из экологического и цивилизационного кризи-
са. Оно не учитывает, что скорость технического 
прогресса несравненно выше скорости развития 

4 Там же.

экосистем (и  биологической эволюции) и  пото-
му технологически путь развития не может сам 
по себе предотвратить биосферную катастрофу, 
а, напротив, всё более приближает её.

Очевидно, что такие модели выхода из кри-
зисной ситуации опираются на желаемое, а не на 
действительное. Они опираются на должное, а не 
на сущее (реальность), на представления о чело-
веке, который не существует сегодня, но должен 
возникнуть завтра, то есть на человека, которо-
го нет в природе. Это — ориентация на создание 
опасного мировоззрения, которое не только не 
способно действенно противостоять нарастаю-
щей техногенной агрессии в отношении природы, 
но, напротив, своими идеями полной переделки 
человеческого сознания и  тела подпитывает эту 
агрессию, давая ей теоретическое оправдание.

В итоге возникает необходимость довести 
до массового сознания всю бессмысленность 
проектов переделки человека в  целях спасения 
от наступающей катастрофы. Необходимость 
разоблачения мифов трансгуманизма, важна по-
тому, что они обольщают людей надеждой на ре-
шение глобальных проблем путём конструиро-
вания человека и игнорируют факт его «встро-
енности» в свой биоценоз, рассматривая его как 
отдельное существо, независимое от окружаю-
щей среды. Сегодня важно, чтобы в обыденное 
сознание человека вошло понимание, что все 
«проекты» трансгуманизма, (с  маленькой или 
с большой буквы) построены на нарушении си-
стемных свойств биосферы (частью которой че-
ловечество является), а  потому не могут быть 
продуктивными.
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