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Аннотация  

В статье мы пытаемся показать некоторую дистанцию, наметившуюся между 

классической метафизикой с присущим ей диктатом Другого и новой возможной 

(цифровой) онтологией, допускающей радикальную инаковость как залог ускользания от 

Другого. Знакомая нам онтология реализуется посреди двух полюсов: взгляд и голос, меж 

(и под) ними формируется «Я».  Она не допускает молчания и пауз, настоятельно требуя 

подчинительной Другому позиции. Цифровая экзистенция, в свою очередь, открывает для 

субъекта возможность обретения безмолвия в отрыве от топологии и временности, 

безмолвия, в котором голос и взгляд, лишаясь своего надзирающего/зовущего статуса, 

оборачиваются   спасительной галлюцинацией. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Каширин А.Ю., Большакова А.С. В преддверии анаморфного пространства: от зова 

к молчанию // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2024. Том 13. № 2А. 

С. 3-11.  

Ключевые слова 

Молчание, голос, взгляд, глаз, момент, пустота, Другой, галлюцинация, виртуальное 

пространство 

Введение 

Данная работа представляет собой предварительный набросок к своеобразной апологетике 

нового мира, виртуального, всегда ускользающего, мира-момента, который всегда «сейчас» и 

мира-вечности, который всегда «здесь».  Цифровая экзистенция, что может показаться 

очевидностью, обещает тревоги, разломы, экстатические пределы, перешагнуть которые, мы (в 
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очередной раз) не готовы. Каким-то образом мы опять в состоянии экзистенциальной 

растерянности, напоминающей прошлый рубеж веков (XIX–XX), в ощущении наложения 

heimlich на свою противоположность – unheimlich, в положении грозящей утраты собственного 

зрения («…[люди] не опасаются утраты никакого другого органа так сильно, как органов зрения 

[Фрейд, 1919]»).. 

Очевидность проявляющихся (как бы мерцающих и ослепляющих в своей материальности) 

угроз достигает накала всех возможных пределов серьезности и антиномично выливается в 

комизм ситуации. В бесконечной череде маскировок, тайн, лжи, кодов и шифров, потерь и 

отрицаний, человечество вновь создало то, что не может понять – это либо продукт гения, либо 

недопустимая небрежность (впрочем, одно другому не противоречит). Вероятно, разговор о 

возможных опасностях нового «чудовища» (новой чудовищности (по аналогии с «новой 

искренностью/открытостью»)) избыточен, но в развитии этих мыслей хочется остановиться 

(хоть на пару мгновений) и дать волю «спасительной» фантазии, памятуя все же о (пока еще) 

оставшихся опорных онтологических осколках/островах с их прежней диалектикой (возможно, 

и негативной диалектикой разрывов), всполохами эстетической рефлексии и самоисчерпанного 

(избыточного вдвойне) нравственного ригоризма. Серьезность всегда прикрывает обман и 

требует статичных поз (фокус не удастся, если позволить зрителям свободный доступ в 

закулисье), статусов, парадигм, «бесповоротных» однозначных решений; в конце концов, 

серьезность настаивает на смерти – вечном миметичном (подражательном) замирании, более не 

тревожащем тех, кто все еще требует серьезного принятия их масок (подражая в своей смерти 

маске, мы становимся ее частью, фиксируем ее пока еще не плотный корпус (corpse)). Комизм, 

пусть и трагичный, оставляет место жизни – неидентичности; длительности; разговору или 

молчанию с другим/иным и с собой/иным; игре - и даже вере в фатум/судьбу, которую 

предлагается переиграть – всему тому, чем и является жизнь. Цифровая экзистенция и есть такая 

игра, игра инверсий возможных оппозиций/диад/дихотомий: света и тени, жизни и смерти, 

разговора и молчания, но, как это не парадоксально, инверсивность эта спасительна – в тени, в 

тиши, и, возможно, в смерти – рождается подлинное Я. 

Голос и взгляд как тоталитарные  

конструкты «классической» метафизики 

Феномен тишины всегда выступал некоторой точкой соприкосновения Я и Мира, символом 

присутствия, вписывающим субъекта в бытие; тишина – и как событие, и как метафора, 

особенно привлекала поэтов и философов таящимися в ней переживаниями, глубинами смысла 

и приоткрытием истины. «Только в ненавязчивом слове мысли и поэзии еще слышна тишина 

бытия», - пишет В. Бибихин в предисловии к работе М. Хайдеггера «Время и бытие» [Хайдеггер, 

1993]. И там же: «Люди взвинчивают себя говорением. В век информации слышен уже почти 

только крик. Бытие никогда не говорит другим голосом, кроме зова тишины. Тишина кажется 

пустой. Но для вслушивающейся мысли пустота бытийного ничто открывается впускающим 

простором» [Хайдеггер, 1993, с.9]. Для Хайдеггера молния бытия – «безмолвно озаряющая 

тишина», зов тиши – «вслушивание» в бытие («Разглядим ли мы молнию бытия в существе 

техники? Молнию, которая приходит из тишины и сама есть тишина? Безмолвно озаряющая 

тишина. Что она озаряет? Она озаряет мир, неслышно полня его существо бытием [Хайдеггер, 

1993, с. 258]»).. Для Б. Пастернака тишина – «лучшее из всего, что [он] слышал» [Пастернак, 

1988], В. Я. Брюсов восклицает: «Тишина, продлись! продлись!» [Брюсов, 1990]. У Ф. Тютчева 
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«Мысль изреченная есть ложь», и поэт призывает молчать [Тютчев, 2002]. Русскоязычная 

поэзия вся пронизана тишиной, если и говорить о русской культуре, то тихо. Это, другими 

словами, культура тишины. Мы всегда говорили тихо, шепотом о том, что кричало в иных 

культурах/эпохах. Правда не может быть пределом разговора, голоса, и, тем более, крика. 

Правда — это шепот в темноте; то, что шепчет в качестве всегда Иного. Это не совесть, не Бог  

и не истина. Правда — это то, что молчанием всегда присутствует в несправедливости. 

Несправедливости, для которой не появился парейдолический образ, образ не-места. Но человек 

говорит, и страшен не его собственный голос, а голос-тень, голос-эхо, который за спиной, над 

головой, всегда незримо здесь.  Голос Другого.  

Человек говорит, и, вклинившись в поток его речи, незваный гость всегда нарушает ее ход. 

Этот гость заставляет человека произносить то, чего говорить ему совсем не хочется, от чего 

получает в каком-то смысле садистское удовлетворение. Человек дает голос тому, что он не 

артикулирует, что говорит за него само. Это голос «другой сцены», отчужденной, которую 

Фрейд стал именовать Unbewusst (бессознательное), а Лакан – une-bévue («оплошность»). Этот 

двойник, вечно преследующий, как трикстер, ожидающий возможности проявить себя, немой. 

Ему нужна речь, человеческое слово, голос, иначе он сам обречен на молчание. Но ничего не 

говоря, он говорит больше самого Я – через Я. «Бессознательное есть дискурс Другого (Лакан, 

1997: 81)». 

В этом смысле привычная (знакомая нам, узнаваемая) онтология не допускает молчания, 

она существует и реализуется (воплощается) в разговоре, в диалоге, в конце концов – в Голосе. 

Она настаивает на самоинтерпретации во всех ее смыслах: Диалог, стремящийся к абсурду 

своих собственных оснований понимания того, что с Другим нужно говорить – диктаторская 

тривиальность, сродни софистической уловке (в Диалоге Я полностью во власти Другого 

(Бахтин, 1994)). Другой освобождает меня от самодовлеющего моего бытия (Левинас, 2000). Но 

это освобождение не только тотально, оно тоталитарно – Я попадает в ловушку бытия Другого, 

заботы о себе как о Другом – сферы ответственности, адресованной мне Другим. Таким образом, 

привычная онтология – сфера действия Голоса, и звучит он, как заметил Лакан, в пустоте 

Другого. Значение голоса, по выражению психоаналитика, «не в том, чтобы резонировать в 

каком-то пустом пространстве», он «резонирует в пустоте, представляющей собой пустоту 

Другого как такового, ex nihilo в собственном смысле слова [Лакан, 2010: 342]».  

В данном контексте важно, что голос позиционируется как один из объектов влечения, 

связанного с Другим (Другим местом), и именно из него субъект артикулирует свое собственное 

желание, руководствуясь влечением зова. И условие артикуляции – пустота Другого, то место, 

которое не может дать никакого удовлетворения в силу своей необитаемости. «Голос отвечает 

на то, что говорится, но отвечать за это он не может. Другими словами, чтобы голос мог дать 

ответ, мы должны включить его в свое тело как инаковость того, что говорится. Именно по этой 

причине, и не по какой иной, звук собственного голоса представляется нам чужим. Другой, в 

силу самой структуры своей, формирует определенную пустоту, пустоту отсутствия гарантии.  

Истина входит в мир вместе с означающим – прежде, чем кто-либо ее успевает 

проконтролировать. Она поверяет себя и отсылает себя к себе самой лишь посредством тех 

откликов, что порождает она в реальном. Именно в этой пустоте и возникает голос как нечто 

отличное от звучания как такового – он не модулируется, а артикулируется. Голос, о котором 

идет речь, это голос повелительный – он требует повиновения и убеждения. И ориентирован он 

не на музыкальное звучание, а на слово [Там же: 342-343]». И голос этого Другого, Другой 

пустоты, таким образом, как бы занимает своеобразную «атеистическую» позицию (в религии 
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это место Другого занимает всемогущий Бог). Здесь же зовущий голос – голос уже не Бога, а 

голос самой Другой пустоты, пустоты, «где складывается тот, кто говорит с тем, кто слышит 

[Лакан, 2014: 360]». И этот голос пугает, как вопль матери, который сопровождает наше 

прибытие, он символ нашего отсутствия в полноте, и ужасает он именно отложенным моментом 

будущей заброшенности и желанием вернуться назад. Крик исторжения пугает, но 

парадоксальным образом зовет – это и символ потери полноты, символ ужаса, от которого в 

сознании вспыхивает травма рождения (О. Ранк), и знак нашего бегства.  

Голос, разговор, диалог – язык в целом – так или иначе сталкиваются с пустотой. Вспомним 

здесь размышления М. Хайдеггера о языке [Хайдеггер, 1991, c.4], полагавшего, что мы, будучи 

захваченными постулатом живости (деятельности) языка, позволяем себе упасть в пропасть, но 

упасть как бы вверх, на высоту. Тавтологичное высказывание «Язык есть язык» вскрывает 

нередуцируемость языка как такового, невозможность обретения истины где-либо вне языка. 

Когда мы предпринимаем попытки взглянуть на язык как на нечто иное, чем саморефлексивный, 

самовыразительный, самоисчерпывающий, мы внезапно обнаруживаем, что оказались 

подвешенными над пропастью – пустотой внешней стороны языка, и при этом погруженными 

в множественность и тотальность его означаемых. Эта внешняя сторона – пустота, небытие. 

«Дважды повторено одно и то же: язык есть язык; как это может способствовать продвижению 

дальше? Но мы и не хотим уходить дальше. Ведь мы можем  оставаться там, где пребываем»,  - 

пишет Хайдеггер [Хайдеггер, 1991, c.4]. И в англоязычном переводе: «Мы хотели только, хотя 

бы раз, оказаться там, где мы уже пребываем» [Heidegger, 2001]. Мы не можем и не хотим 

продвигаться дальше, потому что дальше – то самое небытие, позволяющее сделать вывод, что 

у языка есть Другой, некоторая радикальная инаковость. Мы хотим хоть раз оказаться в 

позиции, которую уже занимаем, но каждый раз оказываемся в позиции падения перед Другим, 

выдаваемой за нашу собственную топологию. А инаковость – не-зовущая, не-затягивающая в 

головокружительный ритм объективации, в Языке осуществиться не может. Она существует в 

пространстве-вне-языка.  

Так, привычная онтология осуществляется между двумя тоталитарными конструктами, 

всегда незаметными, флюидными: взгляд как объект власти, потребности Другого (объект, 

вовлекающий субъекта в диалог только диспозитива «Я-Оно», объект «скопифилической 

потребности, которая направляет субъекта к его собственной аннигиляции, к точке, где желание 

оказывается утраченным» [Жукаускайте, 2007]) и голос как объект желания Другого (вечно 

зовущий, тянущий нас к своему невнятному прошлому - к ему предшествующей пустоте). 

Взгляд — это не взгляд глаза; взгляд, как и голос, не может быть изолирован, отсечен, 

рассмотрен обособленно от Другого; именно в этом актуализируемое ими символическое 

измерение, бесконечная цепь знаков и референтов, где нет разрывов, нет пауз и моментов покоя.  

Сочленение голоса, травмирующего в своем предшествии нашему собственному голосу 

(нашему осознанию того, что мы говорим) и взгляда, требующего чистого насилия и контроля, 

настойчивого, (оче)видного бытия под надзором Другого, вскрывает и запускает механизм  

бесконечной перфомативной паранойи, непрестанно длящегося спектакля, в котором субъект 

сам ставит себя в позицию объекта («Паранойя это голос, который озвучивает взгляд» [Лакан, 

1974: 140]). Этот спектакль – марионеточный, где Я – всегда на привязи Другого, всегда в 

соотношении, всегда погружен в насильственный акт где-то между Голосом и Взглядом. Здесь 

нам кажется уместным вспомнить строки из стихотворения П. Целана «По воле ветра»: 

Глаза-голоса, хором, 

зачитывают себя до ран. 
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(Не-бывшее и Здешнее, 

и то и другое сразу, 

проходят сквозь сердца.)   

[Целан, 2022] 

Метафора объединения голоса и глаз, объединения, «зачитывающего себя до ран», 

использованная автором, может подчеркнуть описанный нами ландшафт привычной онтологии. 

Инструменты такой онтологии – это инструменты, не только самопожирающие, но и 

низводящие субъекта до точки растворения, в которой соединяются тягостные моменты 

зовущего прошлого и моменты нами переописанные, в реальности не существовавшие. Они 

«проходят сквозь сердца», сводя Я к статике, к замиранию в потоке голосов, требующих 

переописаний давно прошедших травмирующих событий, и водовороте глаз, следящих за 

исполнением этого требования.  М. Бланшо, анализируя творчество П. Целана, пишет о том, что 

видение всегда сопряжено с движением: «словно идти нужно на зов тех глаз, что видят за 

пределами того, что можно видеть: «глаза, ослепшие к миру, глаза, заговоренные до слепоты», 

и смотрят (или занимают место) «в череде трещин умирания» [Бланшо, 2023, c. 39]». Глаза, 

«развоплощенные, лишенные способности к общению, блуждающие», ведут. И ведут они в 

пустоту Другого.  

Топика Иного. Паузы и молчание цифровой экзистенции 

И именно топология цифровой экзистенции открывает выход (возможность появления 

выхода) для бегства (бегство от Голоса, Языка, Взгляда), актуализируя сферу молчания как 

часть себя. Здесь Диалог предлагает паузы, и эти паузы – моменты растерянности, моменты 

ускользания «в немотствование “я”», но моменты, не говорящие о замешательстве мысли в 

сиюминутном артикулировании слова/смысла; паузы – свидетельство замешательства 

самоинтерпретации себя (Я). Это своеобразная «пауза в паузе», пауза в замешательстве – стоит 

ли дать слово себе и О себе (?); это не страх самоидентификации, это желание обнаружения 

провала/зазора, в который свалятся аргументации и смыслы. Именно в паузе/молчании мы 

присутствуем как «я». Важно не то, что я молчу, но важен момент «когда(!)» молчит мое «Я» – 

не момент в определенном времени, позволяющий диагностировать ритм моего замирания 

(молчания), а именно сам момент как отсутствие наполненности; момент ускользает (момент - 

это ускользание), и именно ускользание - субстрат момента. В этом процессе обретается сама 

ценность момента - в пределе эстетической недосказанности влюбленной элегии, не имеющей 

отношения к настоящему (к реальности), но учреждающей это настоящее в качестве дилеммы – 

должное и долженствующее.  

Здесь та актуализация голосом символического измерения, о которой мы писали выше, 

отходит на второй план, оставляя право действия реальному. В ускользающем моменте 

ускользает и тоталитарность голоса, голос становится галлюцинацией, галлюцинацией вне 

смыслового наполнения («как структурный результат действия механизма форклюзии 

(Verwerfung)» (Лакан, 2014)), выводящей травматичность зовущего и преследующего крика за 

предел возможности его постичь. «То, что было отвергнуто в порядке символического, 

возникает в реальном», - полагал Лакан [там же, c. 109]. Ж. Тьерри, другой французский 

психоаналитик, дополняет: «То, что было форклюзировано в символическом, возвращается в 

ином месте: в реальном, это придает галлюцинации особую вирулентность и достоверность 

[Тьерри, 2015]». Эта устойчивая галлюцинация, в виртуальном мире, парадоксальным образом 
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реальнее зова Другой пустоты (а следовательно, по определению должна ужасать в большей 

степени), но она спасительна именно по той причине, что дает субъекту осознание того, что 

спектакль – всего лишь спектакль, где Я безостановочно принимает нескончаемые маски 

Другого/Других. Галлюцинация может также объединить в одно, вобрать в себя голос и взгляд, 

но лишая их тоталитарной силы, «требущих» и «зовущих» механизмов. И именно 

атемпоральность цифровой экзистенции, ее безпространственность (ахрония и атопия, 

недопустимые в привычном мире), вразрез протоколу без пауз (как элементарный прием 

логического позитивизма) манифестируют протокол пауз, ставший  неким профанным 

шибболетом психоанализа и являющийся галлюцинаторной канвой, конституирующей 

цифровую реальность.  

Таким образом, давящие, контролирующие конструкты привычной онтологии (взгляд и 

голос) в мире цифры оборачиваются спасительной галлюцинацией. Эта галлюцинация не 

«перебивает в нас способность речи», как это, согласно М. Хайдеггеру, делает ужас [Хайдеггер, 

1993, c. 22]. В акте ужасания «сущее в целом ускользает и надвигается прямое Ничто», перед 

лицом которого «умолкает всякое говорение [Там же]», в переживании же галлюцинаторной 

атемпоральности и нахождения в не-месте нет побуждения нарушить тишину во избежание 

подступания Ничто – напротив, тишина длится свободно, заглушая голос Другого/Других, и в 

этом – обретение спасительного безмолвия Иного. Для обнаружения «себя в паузе» под 

действием этой галлюцинации необходим над-адресат в виде некоторого провала, провала не в 

смысловой неполноценности смысла, а в плане возможной абсолютной неоконченности 

смысла; некотором не-месте (не-местности – атопии), позволяющем странным образом вмещать 

открытый вопрос. Идея карнавала, несерьезности предлагает переворачивать констатации 

(задирать подол платья фокусника – совершать непрестанные потешные кувырки, меняющие 

местами низ и верх, правое и левое, профанное и сакральное), показывая трансфокальную среду, 

в которой искусственно/насильно сформирован предел взгляда (фокус). Цифровая экзистенция 

и ее галлюцинаторность позволяют совершить подобный кувырок, но уже в отношении 

паузы/молчания (претендующей на якобы подлинный фокус в пределе морализаторского 

ванитас (vanitas)), и дать сказаться невыразимому; сбежать из «марионеточности» театра 

Другого в сферу возможной длительности. 

Заключение 

Таким образом, в философии Другого (у Ж.-П. Сартра, М. Бубера и пр.) присутствует 

некоторая «небрежность» – Другой видится спасительным якорем, узнав о котором, можно его 

и забыть, и мыслить в пределах «старой» метафизики/логоцентризма. Диалог у М. Хайдеггера 

сродни констатации - сведению к смертности и определению человека из сферы предельной 

конститутивности.  У Э. Левинаса же раскрывается ее (философии Другого) динамический 

компонент – открытие Другого не дает спасения никому: ни Другому, ни Я, открывшему 

Другого. Разговор, сама научная дискуссия ведется в анаморфической вспышке расширенного 

пространства, открытия иного пространства, это форма индивидуальной вселенной, 

подчеркивающей важность диалога как утверждающей/отменяющей схемы пульсирующего Я. 

Сами понятия, искусственно расширяя это новое пространство, физически его наполняют, 

создавая анаморфический объем, адресующий свои парейдолические образы во все 

направления парейдолического мира. Мир реципиентов — это та же парейдолическая иллюзия, 

но с тем условием, что она (иллюзия) потеряла свое осознание в качестве таковой (платонизм - 
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анамнесис). Вероятно, парейдолии необходимо убежище в качестве забвения (всполоха 

самоидентификации для дальнейшей трансляции себя именно в качестве иллюзии) — сфера 

игры, фокусов, карнавала, иронии как «формы парадоксального», как торжество «духа 

подлинной трансцендентальной буффонады»: «В ней [в иронии] все должно быть шуткой и все 

должно быть всерьез, все простодушно откровенным и все глубоко притворным… В ней 

содержится и она вызывает в нас чувство неразрешимогопротиворечия между безусловным и 

обусловленным, чувством невозможности и необходимости всей полноты высказывания 

[Шлегель, 1980, с. 52-53]»). И онтология, и этика дают, в этом поле противоречий и насмешек, 

парадоксальный разрыв и одновременный синтез: находиться в Диалоге — это значит быть вне 

данного времени и пространства. Вся недолгая предлагаемая метафизика (диалектика) свелась 

к трюизму – некоторой форме репрезентации. Очевидно, что это поле актуализируется в 

бесконечном длении цифрового следа - самопропадания и эфемерного (?) возвращения. 

Динамически поле виртуального дает разрыв несамотождественного, впрочем, оно (поле) 

само является этим разрывом. В отсутствие иерархического внутреннего порядка оно не 

допускает антиномий в привычном понимании, а, стало быть, и синтезов. Это поле инфляции 

тех смыслов, которые в метафизических дискретных пространствах создают негативные 

пульсации (чреду бесконечно повторяющихся, идентичных двигательных рефлексов – «дурная 

бесконечность», порождающая кажущиеся (рекурсивные) идентичности, на самом деле 

замерзшие, чуждые всякого рождения нового). Инфляция в сфере виртуального становится 

возможной в силу необычного синестетического (идеастезия) эффекта бытия ценностей, 

нарушающего логику классической метафизики, но вполне естественного в сфере не-

иерархичности. И в этой сфере, и только в ней, в нас молчит то, что пока еще не имеет своего 

голоса. В нас молчит сказанное так, что его нельзя пересказать. В нас молчит молчание.  
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Abstract 

In this article we try to show some distance between classical metaphysics with its inherent 

dictate of the Other and a new possible (digital) ontology that allows radical otherness as a guarantee 

of escaping from the Other. The purpose of this article is to identify the characteristics of a new 

digital existentiality, which is emerging as a salvation space in isolation from the mechanisms of the 

dictate of subjectivation, mechanisms that have infiltrated, among others, the sphere of Dialogue. 

As a result, we come to the following conclusions: The ontology we are familiar with is realized in 

the middle of two poles: the gaze and the voice, between (and under) them the "Self" is formed.  It 

does not allow silence and pauses, urgently demanding a position subordinate to the Other. Digita l 

existentiality, in turn, opens for the subject the possibility of finding silence in detachment from 

topology and temporality, a silence in which voice and gaze, deprived of their supervising/call ing 

status, turn into a saving hallucination. 
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Аннотация  

В научной статье автор на междисциплинарном уровне раскрывает основные 

содержательные компоненты понятия патриотизм, осмысляя их с опорой на 

святоотеческий опыт, преемство исторического наследия и традиции государственности 

России. При этом в философском осмыслении сформулированной проблематики основной 

акцент автор поставляет на формировании патриотического мировоззрения и деятельном 

осознании миссионерства как подвижничества, как особого вида служения Отечеству 

земному и Отечеству Небесному. Автор показывает, что патриотизм является осознанным, 

деятельным и ответственным проявлением любви к Богу и Отечеству. Автор опровергает 

искусственно формируемые тенденции противопоставления христианского нравственного 

закона и патриотизма. Патриотизм – это критерий и показатель духовно-нравственного 

здоровья и зрелости личности. Автор утверждает, что патриотизм, связующий Отечество 

земное и Отечество Небесное зиждется на главном онтологическом основании бытия – 

любви. В свою очередь, и подвижнический труд миссионерского служения, показывая 

пути к Истине, всегда движем любовью и a priori патриотичен. На основании всего 

вышеизложенного автор делает следующий вывод: Христианство и патриотизм едины в 

исполнении главных заповедей Нового Завета о любви к Богу и ближним.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Неганов В.В. Философское осмысление духовно-нравственных основ патриотизма как 

миссионерского служения// Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2024. 

Том 13. № 2А. С. 12-23.   

Ключевые слова  

Философия, человек, патриотизм, православие, традиционные ценности, духовно - 

нравственное воспитание, миссионерство, аксиология, формирование патриотического 

мировоззрения. 
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Введение 

Патриотизм как философское понятие имеет древнейшую историческую традицию. В 

настоящей научной статье мы представляем не отвлечённое теоретизирование данного понятия 

вообще, но осуществляем философски осмысленное научное исследование содержательного 

наполнения патриотизма именно русского (в надэтническом, цивилизационном смысле), его 

духовно-нравственных основ, а также покажем, что необходимой важнейшей качественной 

составляющей патриотизма является миссионерское служение. В самом широком понимании 

патриоты – это те люди, которые любят своё Отечество. Согласно толковому словарю живого 

великорусского языка Владимира Ивановича Даля: «патриот – любитель Отечества, ревнитель 

о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник»; «патриотизм – любовь к Отчизне»; 

«патриотический – отчизненный, отечественный, полный любви к Отчизне» [Толковый словарь 

<…>, 1882, т. 3, с. 21]. Советский лингвист Сергей Иванович Ожегов, ставя в пример 

патриотический подвиг русских воинов пишет так: «патриотизм – преданность и любовь к 

своему Отечеству, к своему народу «патриот – человек, проникнутый патриотизмом» [Ожегов, 

2006, с. 496]. Дмитрий Николаевич Ушаков в Толковом словаре современного русского языка, 

отмечает, что патриот – это «человек, преданный своему народу, любящий своё Отечество, 

готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины. Патриотизм – 

любовь, преданность и привязанность к Отечеству, своему народу» [Ушаков, 2013, с. 442]. 

Таково наше традиционное классическое определение понятия патриотизм, которое и ныне, по 

нашему мнению, не утратило своей актуальности. 

В настоящее время в период тотального духовно-нравственного кризиса современного 

западного общества сохранение культурной и национальной идентичности является одной из 

приоритетных стратегических задач для России. Поскольку отказ от защиты традиционных 

ценностей неизбежно повлечёт за собой размывание национальной идентичности, искажение 

исторической памяти, и вследствие этого, неминуемую утрату суверенитета и безопасности, и 

как итог – уничтожение российской государственности: «Основой нашей национальной 

идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие 

духовно - нравственные ориентиры» [Путин: традиции <…>, 2022]. Особенно актуальным в 

этой связи становится патриотическое воспитание молодёжи, чтобы «дать молодым людям 

России прочную опору в виде достоверных знаний и, с этой целью, в том числе, разработать и 

внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвящённый истории и основам 

российской государственности» [Путин <…>, 22 декабря 2022 г.]. В этой связи, особое 

внимание Президент России В. В. Путин уделяет деятельности Русской Православной Церкви 

как духовно - нравственного фундамента общества и государства. По мнению Президента, 

немаловажно, «не замыкаясь на узко богословских темах», обсуждать «насущные вопросы, 

<…> которые [вызывают тревогу] каждого жителя земли, вне зависимости от его религиозной 

принадлежности», но в то же время «моральные ценности не могут быть никакими другими, 

кроме религиозных» [Владимир Путин <…>, 2007]. В этих условиях приоритетами должны 

стать духовно - нравственное и патриотическое воспитание, восстановление традиционной 

семейной морали, традиционных ценностей целомудрия, личного достоинства и чести, долга и 

служения Отечеству. Ведь к числу традиционных ценностей относятся ценности «религиозные, 

семейные, национальные, государственно - патриотические» [Базисные ценности <…>, 2011]. 

Более того, «для России русский мир – это не этническое понятие. Русский мир включает в себя 

и все народы, принадлежащие к другим религиям, но разделяющие одни ценности 
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общественной жизни вместе с русским народом» [Доклад митрополита <…> Кирилла <…>, 

2004 г.]. В нашем Отечестве за многие столетия сформировался уникальный опыт принятия и 

защиты обществом традиционных ценностей и содружества людей при всём многообразии 

культурно - этнических и религиозных верований населения, живущего на огромных просторах 

нашего государства. 

Любовь к Отечеству и верность Богу, нравственность и вера, духовно-нравственные основы 

созидания. служения и соработничества – это не понятия этического порядка, это 

онтологические смыслообразующие основания бытия, вне которых жизнь человека теряет все 

смыслы. Духовный смысл воспитания патриотизма в системе ценностных ориентиров 

православия состоит в том, что «служение Добру есть противостояние злу. Всякий, 

разделяющий христианские ценности, уподобляется воину, противостоящему злу. Война эта не 

закончится, пока зло не истребится» [Неганов и др., 2017, с. 311]. Итогом деятельности 

человека, руководствующегося системой ценностей созидания, является победа над 

собственными недостатками, общественными пороками и даже мировым злом: «Там, где Бог, 

там сила. Там, где Бог, там победа», – сказал Святейший Патриарх Кирилл [Святейший 

Патриарх Кирилл <…>, 2024]. Опираясь на всё вышеизложенное, мы в нашем научном 

исследовании сосредоточим внимание на рассмотрении возможностей интеграции 

православного социального служения, мировоззренческих смысловых доминант и их 

трансформаций в концепцию патриотического воспитания, а также выявим и обозначим 

возможные проблемы, с этим связанные. 

Основное содержание  

Патриотизм в исторической традиции русской цивилизации предстаёт как безвозмездное 

действие во благо своей Родины и безусловная любовь к ней. Любовь к Богу, Отечеству и 

ближнему обуславливает созидательно - духовное отношение даже к врагам: «Гнушайтесь убо 

врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваша. Аминь», – говорит 

святитель Филарет, митрополит Московский [свт. Филарет митр. Московский, 2003, т. 1, с. 285 

– 289]. Понимание патриотизма в сознании русского человека определяется сочетанием 

христианской религиозности и общинной морали: «Христианство учит, как быть сильным перед 

лицом жизни и смерти» [Бердяев, 1931, с. 124]. Такое отношение к врагам не является призывом 

к безволию, всепрощению, капитуляции и порабощённости – священный долг человека – всегда 

спасать своё Отечество. Константин Михайлович Симонов в 1942 году пронзительно точно 

выразил, в чём долг патриота своей Родины: 

«Если ты фашисту с ружьём не желаешь навек отдать 

Дом, где жил ты, жену и мать, всё, что Родиной мы зовём, –  

Знай: никто её не спасёт, если ты её не спасёшь; 

Знай: никто его не убьёт, если ты его не убьёшь. 

И пока его не убил, помолчи о своей любви, 

Край, где рос ты, и дом, где жил, своей Родиной не зови» [Симонов, 1982, с. 132].  

Такое созвучие патриотического воззвания – наглядное доказательство неизменной силы и 

духовной мощи настоящего патриотизма, который вне временных конъюнктур. Нашему 

Отечеству важен и нужен патриотизм деятельный. Именно об этом пишет величайший русский 

писатель и мыслитель – Николай Васильевич Гоголь: «Нет, если вы действительно полюбите 

Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан - исправники пойдёте, – 
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последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности 

на нём всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы ещё не любите 

Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих 

братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись 

вам» [Гоголь, 2009, т. 6, с. 89]. Деятельный патриотизм – это не только пробуждение чувств и 

возбуждение сочувствования. Он актуален не только для воинов на фронте, но и для женщин и 

детей «в тылу»: вспомним бессмертные подвиги партизан, пионеров – героев, детей, женщин и 

стариков блокадного Ленинграда, людей всех возрастов, трудящихся для победы своей Родины. 

Именно незыблемая вера в Победу и верность своему Отечеству делают людей способными в 

трудное и страшное для страны время «собирать свою волю в кулак», а также совершать 

осознанное волевое усилие, которое является «необходимым условием воспитания воли, важно 

формирование ценностных ориентаций и объективное самовосприятие» [Байдакова, 2008, с. 

171]. Таким образом христианское воспитание воли человека – это не психологическая 

гимнастика самооправдания и пассивности, а, напротив, посредством твёрдого основания во 

Христе и трезвления ума – это активная борьба человека со злом и грехом. 

Исходя из указанного выше контекста понимания своего источника и цели, в том числе,  и с 

учётом психолого - педагогических особенностей человека, патриотическое воспитание вполне 

уместно проанализировать именно в контексте фундамента миссионерской работы, которая 

содержит «два нравственных пафоса»: христианский и не христианский. Суть христианского 

пафоса вполне может быть сформулирована следующим образом: «строгость к себе и 

снисходительность к ближнему – вот истинно христианское, евангельское отношение к жизни, 

[которое] требует прежде всего нравственной высоты от себя и своих». В противоположность, 

не христианский пафос построен преимущественно на том, что «прежде всего обличает чужих» 

[Бердяев, 1931, с. 120]. Данный тезис можно проиллюстрировать сравнением Николая 

Александровича Бердяева понятий «патриотизм» и «национализм». Патриотизм является для 

нормального здорового человека состоянием естественным, и обнаруживает себя прежде всего 

в «любви к своей Родине, своей земле, своему народу», национализм же напротив, как 

состояние, противостоящее всему естественному, всегда более сопряжён с «ненавистью к 

чужому, чем с любовью к своему» [Бердяев, 1951, с. 139]. 

Патриотизм – это особый вид общественного служения ради того, что для каждого человека 

в отдельности представляет сакральную, священную, непреходящую ценность, поэтому, по 

нашему мнению, Целью и Источником патриотизма является Бог: «Кто же заступает для нас 

место родителей? Государь и Отечество, потому что государство есть великое семейство» 

[Филарет Московский, святитель, 2013, с. 143]. Итак, не быть патриотом своей Родины – есть 

прямое нарушение пятой заповеди Бога: «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было 

хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исх. 

20:12; Исх. 21:17; Втор. 5:16; Мк. 7:10; Еф. 6:2 – 3; Сир. 3:7 – 8; Лев. 20:9; Втор. 5:16; Притч. 

20:20) [Библия, 2020]. Новозаветная проповедь Христа преемствует этот закон: «Ибо Бог 

заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрёт» (Мф. 15:4) 

[Библия, 2020]. Быть не патриотом противоестественно для человека во всех «смыслах», так же 

противоестественно как не любить и не защищать своих родителей, свою семью, так же 

противоестественно для человека не любить и не защищать свою Родину, своё Отечество. Точно 

сформулированный нашим президентом В. В. Путиным тезис о том, что «тот, кто старается 

оболгать любовь к Родине, – тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по 

заказу нашего противника» [Путин: против патриотизма выступают либо от непонимания, либо 
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по заказу врага, 2024], – со всей очевидностью подтверждает вывод о противоестественном 

характере отрицания патриотизма. 

Миссионерским смыслом христианства наполнены произведения классиков русской 

литературы. Например, можно с уверенностью утверждать, что литературные произведения Ф. 

М. Достоевского буквально пронизаны им, поскольку для писателя важнейшей является миссия 

призыва человека ко Христу. В большей степени, именно для этого «через нравственный выбор 

героев своих литературных произведений, он разъясняет современному человеку глубинные 

смыслы христианской аксиологии» [Неганов, 2021, с. 126]. В случае избрания христианской 

системы ценностей, для русского человека главным становится спасение души и сохранение 

чистоты помыслов. Духовность он будет понимать как уподобление Богу, и для её достижения 

русский человек готов не просто отказаться от любых земных благ, но и пожертвовать жизнью: 

«Греховный человек бессилен вне Христа, но силён во Христе. Ибо Христос победил мир» 

[Бердяев, 1931, с. 124]. 

Укрепление и приумножение традиционных ценностей способствует росту могущества 

государства, росту патриотизма, и соответственно, единства народа для отражения любой 

агрессии, о чём на протяжении веков свидетельствует отечественная история, показывая 

духовную связь ратных подвигов на Куликовом и Бородинском полях, в сражениях всех наших 

Отечественных войн и ещё живой в памяти поколения Великой Отечественной войны, а также 

в современных битвах за свободу и суверенитет России. И наоборот, если в социуме нарушено 

преемство традиций и ценностных приоритетов, то неминуемо возникает ситуация, при которой 

происходит аксиологическая подмена истинных ценностей на ложные, что с неизбежностью 

влечёт за собой обесценивание и размывание системы традиционных ценностей и в конечном 

итоге приводит к смуте и разрушению государственности. В этой связи важно всегда помнить, 

что христианский универсализм, который может быть выражен формулой: «В главном 

единство, во второстепенном свобода и во всём любовь» [Шафф, 2009, т. 7, с. 390] и патриотизм, 

признающие на уровне прав человека самобытность и историческую значимость национальных 

культур и народов как соборных личностей, совместно противостоят всем видам 

толерантностей современной западной цивилизационной системы, в которой царствует 

глобализм, сепаратизм, национализм, все виды расизма и ксенофобии, шовинизм, нацизм, 

неонацизм, гендеротерроризм, все виды противоестественности, извращений и прочее. 

В судьбоносные периоды борьбы за самоопределение своего будущего возрастает роль и 

значение патриотизма. Суть того, что называют патриотизмом, выразил президент России 

Владимир Владимирович Путин: «Быть русским – это, прежде всего, ответственность. Повторю, 

огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм» 

[Выступление Путина <…>, 28 ноября 2023].  

Ответственность, в данном контексте, выходит за рамки формального соблюдения правовых 

норм и воплощается в форме бескорыстного служения ближним, реализации творческого 

созидательного потенциала личности. Патриотизм, державность, государственность – это 

подвиг деятельного служения Отечеству земному «не за страх, а за совесть» в противостоянии  

злу мира сего: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19) [Библия, 

2020]. Исходя из такого понимания в самосознании русского народа сформировалось 

уникальная непонятная и страшная для остального «цивилизованного мира» жертвенная и  

добровольная ответственность за духовно - нравственное здоровье государства, человека и 

общества – державность. Державность – это базисная ценность – это основание 

«общенациональной идентичности» [Базисные ценности <…>, 2011]. В связи с этим, 
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несомненен онтологический статус нравственного фундамента государственного устроения, 

поскольку «для исторического бытия государства необходима нравственная идея. Без высшей 

идеи не могут существовать ни государство, ни нация» [Платон (Игумнов), архим., 2015, с. 18]. 

Также со всей отчётливостью проявляется противоестественность нивелирования и искажения 

идеи патриотизма, а также всяческих лже и псевдопатриотических институций и инсталляций.  

Для людей нашей страны любовь к Отечеству естественное состояние, именно поэтому 

особенно в годины самых тяжких испытаний сила любви к Родине становится решающим 

консолидирующим фактором, воодушевляющим наш народ защитить и сберечь суверенитет, 

независимость, честь и традиции нашей Державы. Перечень традиционных ценностей 

Российской Федерации фиксирует в качестве приоритетных именно традиционные 

преемственные «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России», 

<…> укрепляющие гражданское единство <…> многонационального народа России» [Указ 

Президента Российской Федерации <…> от 9 ноября 2022 года № 809].  Очевидно, что 

сохранению и укреплению подобных ценностей должно способствовать формирование 

соответствующих личностных качеств, таких, например, как гуманизм и патриотизм. 

Патриотизм – это традиционные духовно - нравственные ориентиры, именно патриотизм как 

духовная мощь русского человека является доминантой индивидуальной идентичности и 

государственного суверенитета. 

Стремление христианина к Отечеству Небесному не может быть достижимо, если нет у 

человека любви к ближнему и Отечеству земному – своей Родине. По словам Христа: «А Я 

говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 

Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправедных» (Мф.  5:44 – 45) [Библия, 2020].  

Духовно - нравственное основание миссионерства, по нашему мнению, зиждется на 

традиции русского народа любить своё Отечество, помнить, чтить, уважать и преумножать опыт 

и наследие предков не только через изучение истории Церкви и богословских дисциплин, но 

что значительно важнее через практический опыт Богообщения в таинствах Церкви, верность 

христианским ценностям, деятельной любви к Богу, ближним и своему Отечеству [Концепция 

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви <…>, 2007]. Такая форма служения 

Отчизне как «делание созидательное, направленное к благу человека ради Бога, – есть 

прославление Бога, и служение Богу является подвижничеством» [Неганов и др., 2017, с. 311]. 

Жертвенность, справедливость, стремление к благу являются системообразующей 

фундаментальной характеристикой истории и культуры России и стали необыкновенно ярким 

показателем общенационального самосознания [Базисные ценности <…>, 2011].  

На этом пути перед молодыми людьми встает множество препятствий в виде ложных 

ориентиров и откровенных манипуляций. Роль гуманитарного образования в этих условиях 

многократно возрастает. Воспитание неотделимо от образования и культуры общества, 

поскольку «реальность современного либерально - капиталистического мира и торжества 

постмодернизма состоит в том, что человеку навязывается чуждая созидательной традиционной 

русской культуре мировоззренческая модель и поведение человека программируется на 

алгоритмы потребителя и разрушителя» [Неганов, 2022, с. 62], что в целом свидетельствует о 

несовместимости идеологии глобального либерализма с ценностями гуманизма и патриотизма. 

Особое значение в процессе самоидентификации личности  приобретает осознание жизненных 

смыслов как выходящих за пределы «века сего» и устремлённых в метафизическую 
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перспективу: «Евангелие не знает норм и законов. И его нельзя истолковать, как норму и закон 

<…> Евангельская этика, этика искупления во всём противоположна миру» [Бердяев, 1931, с. 

118].  

Подлинная суть патриотизма чужда любого рода деструктивных окультных, мистических, 

магических, сектанских и ассоциальных оттенков и отождествлений. Напротив, духовно - 

нравственное воспитание человека на основе Православия и традиционных ценностей нашего 

многонационального государства способствует формированию патриотического 

мировоззрения молодёжи в современном мире. Знание неискажённого конъюктурой значения 

патриотизма, помогает молодёжи не прельститься ложными смыслами, навязываемыми извне 

недругами нашего Отечества. В этом случае миссионерство как ориентир духовного 

преображения человека решает не только религиозную, но просветительскую задачу. 

Воспитание в духе традиционных христианских ценностей можно определить как 

формирование личности через её ценностное ориентирование в современной культурной и 

информационной среде. 

Заключение 

Патриотизм в христианском мировоззрении всегда эсхатологичен и всегда сопряжён с 

личным выбором самого человека. По святоотеческому слову, быть не патриотом своей 

Отчизны, значит стать предателем своего рода, своих истоков, своих отеческих корней. 

Наставляя защищающих свою Родину во время войны, ныне прославленный в лике святых 

православный просветитель Японии, епископ Николай (Касаткин), благословляет ратный 

подвиг: «делайте всё, что требует от вас любовь к отечеству. Любовь к отечеству есть святое 

чувство. Спаситель освятил это чувство Своим примером: из любви к Своему земному 

отечеству, [когда] Он плакал о бедственной участи Иерусалима (Лук. 19:41)» [Дневники святого 

Николая Японского <…>, 2004, т. 5, с. 17]. 

 Подобное понимание воспитания не исключает, а предполагает сохранение возможности 

свободного самоопределения личности воспитуемого как необходимого условия современного 

образования. Исходя из такого решения проблемы патриотического воспитания и с учётом 

существующих традиционных научных подходов мы сосредоточиваем внимание на актуальных 

вопросах патриотического воспитания молодёжи именно как особой качественной 

составляющей миссионерской деятельности в современном обществе. В соответствии с этим, 

при формировании патриотического мировоззрения, особое внимание аккумулируется на 

уважении к достоинству человека, поскольку, по нашему мнению, только «признание за 

человеком высокого духовного достоинства и высших идеалов служения семье, Родине, 

человечеству и Богу способно стать прочным основанием для цивилизационного выбора 

России» [Неганов, 2016, с. 16]. 

Наверняка у недоброй части респондентов может возникнуть вопрос, для чего написана  и 

кому адресована эта статья. Прежде всего и в первую очередь статья адресована православной 

молодёжи нашей страны – России. Чтобы знали и гордились верой и неискажённой 

исторической памятью своего народа, чтобы знали, что быть патриотом – это нормальное 

здоровое отношение к своему Отечеству, чтобы не поддавались на лживые нарративы врагов 

нашей Родины всех мастей с их повсеместной подменой понятий, насаждением и внедрением 

практически на всех уровнях образования идей псевдопатриотизма, национализма, русофобии, 

расизма, шовинизма, фашизма, пацифизма, всеобщего пофигизма и т. д., фанатично 
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ненавидящих своё Отечество «эту ненависть к России, ещё не так давно, иные либералы наши 

принимали чуть не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, 

в чём она должна состоять; но теперь уже стали откровеннее и даже слова «любовь к Отечеству» 

стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное» [Достоевский, 

1984, ПСС, т. 8, с. 276].  

Вооружившись этим опытом и знанием, главное, чтобы современная молодёжь не 

стеснялась и не боялась быть носителями русской, в том числе духовной, культуры, гордилась 

нашей Отчизной и с честью хранила, преумножала, защищала и передала любовь к нашему 

Отечеству нашим будущим поколениям. 

Таким образом, в завершении данной научной статьи необходимо отметить, что существует 

важнейшая и необходимая взаимосвязь между воспитанием любви к ближнему и Отечеству и 

устремлённости духа к нематериальной метафизической перспективе, которая позволяет 

человеку выйти за пределы собственной самости и наполнить свою жизнь духовно - 

нравственным смыслом. Основанием такого смысла жизни становится система конструктивных 

ценностей созидания, а именно традиционных для России ценностей христианских. По нашему 

мнению, существенно важно, что патриотическое воспитание и миссионерская деятельность 

представляют собой особый вид служения, имеющий один и тот же Источник – Бога и общие 

традиционные ценности и духовно-нравственные ориентиры. Итак, главным итогом нашего 

исследования является вывод об онтологичности, актуальной всевременности и миссионерской 

значимости патриотизма для современного человека. 
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Abstract  

The scientific article shows the spiritual and moral foundations of patriotism as missionary 

service. At the same time, revealing the Christian meaning of patriotic service, the author argues 
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that the worldly wisdom “without God there is no threshold” retained the knowledge of the 

inseparability of the concepts of God and Fatherland in the traditional perception of Russian people. 

According to the author, in the service of God and the Fatherland, the juxtaposition of personal and 

social arrangements is unnatural, since calls to love God, strive for salvation, long for God's adoption 

and at the same time be free from love for one's Homeland sound crafty. To be not a patriot of Russia 

is the work of Judas; it means consciously taking the path of betraying the Heavenly Father and the 

Earthly Fatherland. The author of the scientific research does not share some private opinions of 

some philosophers contrasting Christianity and patriotism, because seduced by the influence of the 

Western world and mired in Western political discourse, in their often literary and talented polemica l 

pathos they ignore the main thing: they boast about various kinds of good without the Source of this 

good - Heavenly Father - God and the earthly Fatherland that He gave us. Based on all of the above, 

the author draws the following conclusion: both the ascetic work of Christian missionary service 

and patriotism are united in fulfilling the main commandments of the New Testament about love for 

God and neighbors. 
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Аннотация 

В научной статье автор публикует результаты своего самостоятельно проведённого 

научного исследования, посвящённого выявлению, рассмотрению и анализу 

миссионерского смысла аксиологии Ф. М. Достоевского. Автор научной статьи 

обнаруживает и фиксирует связь религиозной устремлённости и социально - политических 

убеждений, мировоззренческих прерогатив, аксиологических представлений писателя с 

центральной заботой его литературно - художественно творчества – о исправлении и 

преображении бытия человека. По мнению автора научной статьи, произведения Ф. М. 

Достоевского, представляют собой созданную высокохудожественными средствами 

гениального писателя своеобразную навигационную систему миссионерского делания, 

наглядно и образно проявляя перед мыслящим читателем тщетность земной жизни, если в 

ней нет Бога, и как неизбежное следствие этого, эсхатологический крах бытия. Взяв за 

основу некоторые структурные компоненты своего научного исследования, его автор в 

данной научной статье приводит несколько немаловажных резюмирующих слов по итогам 

научного исследования о миссионерском смысле аксиологии Ф. М. Достоевского, в 

которой проанализированы основные аспекты ценностных духовно нравственных 

приоритетов писателя с позиций христианской антропологии и миссионерского смысла 

Православия. С целью проаннотировать и представить Христоцентрическую 

направленность апостольского служения писателя в секулярном мире греха, автор 

научного исследования обнаруживает деятельную миссионерскую доминанту творений Ф. 

М. Достоевского. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Неганов В.В. Несколько резюмирующих слов по итогам научного исследования о 

миссионерском смысле аксиологии Ф.М. Достоевского // Контекст и рефлексия: 

философия о мире и человеке. 2024. Том 13. № 2А. С. 24-33.  

Ключевые слова 

Философия, человек, Ф.М. Достоевский, православие, духовно - нравственное 

воспитание, миссионерство, аксиология, свобода, ответственность, современность, 

христианская антропология. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u
) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u
/ 

mailto:vladimir.neganov@gmail.com


History of philosophy 25 
 

A few summary words on the results of scientific research on the missionary … 
 

Введение 

Важнейшим элементом любой научной работы является её результирующая часть, 

содержащая основные выводы учёного, совершившего трудный путь творческого осмысления, 

сформулированной им темы научного исследования. Презентуя свой новый завершённый 

научный труд о миссионерском смысле аксиологии Ф. М. Достоевского, мы хотим представить 

в этой научной статье несколько резюмирующих слов по итогам нашего научного исследования. 

В рамках нашей научно-исследовательской деятельности в области философии и 

нравственного богословия на междисциплинарном уровне мы изучили степень и качество 

научной разработанности анализируемой проблемы. Помимо многолетно любимых и хорошо 

знаемых первоисточников, нами проштудирован огромный массив текстов исследований 

творчества Ф.М. Достоевского, безусловно запечатлевших в себе уровень научной 

компетентности их авторов, а также неизбежно окрашенных их мировоззрением. Поскольку, 

вполне естественно, и весьма похвально, что изучают Ф. М. Достоевского много, однако жаль 

только, что произведения его читают мало. Некоторые материалы достоевсковедов, к 

сожалению, характеризуются конъюнктурностью, иногда некомпетентностью, и очень часто 

бывают некорректны в воспроизведении аутентичных текстов Ф. М. Достоевского и их 

интерпретации. Итак, ознакомившись с подобными работами разных уровней, и оставя суд 

совести их авторов, мы отбросим их за скобки нашего научного исследования и акцентируем 

наше внимание прежде всего на первоисточниках и тех научных трудах, которые так или иначе 

касаются проблематики нашего научного исследования. 

По нашему мнению, показанное в нашей анонсируемой работе направление рассмотрения 

избранной темы о духовно-нравственном становлении человека в её сопряжении с 

миссионерским смыслом аксиологии писателя, рассматриваемая в христианско - 

антропологическом ракурсе – это сформулированное нами самостоятельно новое направление 

и малоизученный на междисциплинарном уровне аспект научного прочтения творчества Ф. М. 

Достоевского. Это акцентирование безусловно важно в связи с тем, что «антропология 

проявляется и как часть христианского учения о спасении (сотериологии), поскольку Иисус 

Христос как Богочеловек является истинным Богом и истинным Человеком, воспринявшим всю 

полноту человеческого естества, кроме греха. Человеческая и Божественная природы Христа 

позволяют утверждать, что антропология является необходимой составной частью 

Христологии» [Неганов, 2016, с. 286]. 

В пределах избранной и сформулированной нами проблематики презентуемого нашего 

научного исследования о миссионерском смысле аксиологии Ф. М. Достоевского, нами 

показано, что миссионерство Ф. М. Достоевского в высшем своём проявлении одновременно 

антропологично и Христоцентрично. Отношение Ф. М. Достоевского к человеку напитано 

сродством с христианской антропологией, ведь «антропологическая проблематика безусловно 

важна не только для богословия, но и для всей полноты знания о мире и человеке» [Неганов, 

2016, с. 286]. 

Проблема аксиологического выбора занимает центральное место не только в романах 

писателя, но и большинстве его публицистических работ и дневниковых записей, поскольку 

интеграция христианских нравственных постулатов значима как в контексте теоретического и 

практического рассмотрения актуальных вопросов философии, так и православного 

нравственного богословия. 

Духовно - нравственное воспитание каждого конкретного человека естественным и 

непосредственным образом связано с образованием и культурой общества, ведь «реальность 
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современного либерально - капиталистического мира и торжества постмодернизма состоит в 

том, что человеку навязывается чуждая созидательной традиционной русской культуре 

мировоззренческая модель и поведение человека программируется на алгоритмы потребителя и 

разрушителя» [Неганов, 2022, с. 62]. 

По нашему мнению, немаловажное место в творчестве Ф. М. Достоевского, которое, по  

своей сути Христоцентрично и наполнено глубоким миссионерским смыслом, принадлежит 

непосредственно духовно -  нравственному бытийствованию человека «на основе 

консервативных ценностей и традиций бескорыстного служения Родине» [Неганов, 2021, (б), с. 

187]. 

Также необходимо отметить, что практическая и теоретическая достоверность и 

необходимость представляемого научного исследования состоит в акцентировании особого 

внимания на миссионерской направленности аксиологии Ф. М. Достоевского и её анализ в свете 

христианской антропологии. Всегда памятуя при этом, что основная миссия аксиологии Ф. М. 

Достоевского – показать современному человеку путь спасения во Христе. 

Основная часть 

Основные теоретические и практические результаты конкретно по теме анонсируемого 

научного исследования постоянно развиваются в процессе многолетней самостоятельной 

научной и практической педагогической деятельности автора данной научной работы. Вместе с 

этим, существенные содержательные компоненты отображены и в многочисленных научных 

публикациях автора, например [Неганов, 2020 – 2024]. 

Публикуя результирующую часть осуществлённого нами на междисциплинарном уровне 

научного исследования нам представляется необходимым зафиксировать внимание лишь на 

наиболее значимых её итогах. Неизбежно приходится пропустить подробное изложение 

основных её содержательных компонент. 

Структура научного исследования сформирована нами в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научно - исследовательским работам. Более подробно, но всё же весьма 

конспективно, структурированное содержание нашей научной работы может быть представлено 

следующим образом: титульный лист научной работы, оформленный в соответствии с 

требованиями научной организации, в которой данная научная работа будет представлена к 

защите; оглавление научной работы, в котором перечислены названия глав и параграфов 

научной работы с указанием размещения их на страницах; важной неотъемлемой частью 

анонсируемой научной работы является список литературы, который включает в себя 

библиографические описания более ста единиц, из значительно большего числа 

проанализированных и выбранных автором, источников по теме нашего научного 

исследования, который состоит из двух частей – это источники и литература, и содержит 

библиографические описания первоисточников и научной литературы по теме нашего научного 

исследования. 

Приступив к изложению основных содержательных компонент нашей научной работы 

следует отметить следующие важные составляющие текста нашего научного исследования. 

Введение нашей научной работы, в котором, сформулированы актуальность и значимость темы 

данной научно - исследовательской работы; обоснованы и определены степень её 

разработанности, объект, предмет, научная новизна, цель, задачи исследования; указаны 

источниковедческая и литературоведческая базы научно - исследовательской работы; 

сформулированы теоретико -  методологические основы исследования (методы и процедуры); 
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научно -  теоретическая и научно - практическая значимость исследования, кроме этого, 

представлена апробация результатов и структура осуществлённого научного исследования. 

Уделив в презентуемой научной работе в контексте изучения сформулированной нами темы 

пристальное внимание исследованию значения личности Ф. М. Достоевского в контексте 

Православного богословия, а также систематизировав и проанализировав основные научные 

труды христианских мыслителей, богословов, философов и светских исследователей о 

творчестве Ф. М. Достоевского, связанные с темой нашего научного исследования, в 

соответствии с проблематикой нашей научно - исследовательской работы в заключение первого 

параграфа первой главы нами отмечено, что Федор Михайлович Достоевский является не 

только классиком русской литературы, известным во всём мире, знатоком человеческой души 

во всех её проявлениях. Ф. М. Достоевский, по нашему мнению, посредством своего 

литературного таланта, прежде всего – миссионер, сострадающий человечеству, поражённому 

грехом, и возвещающий ему путь исцеления и спасения во Христе. Удивительно точное 

замечание Патриарха Кирилла: «Как можно быть православным христианином, не зная 

Достоевского?» [Ответы Святейшего Патриарха Кирилла <…>, 2021], в полной мере указывает 

на значимость и ценность наследия христианского мыслителя, писателя и миссионера Ф. М. 

Достоевского для современного человека как путеводителя ко Христу. По нашему мнению, 

стремлением к решению этой задачи, прежде всего, обусловлена глубина и многоаспектность 

философских смыслов его произведений; и потрясающее педагогическое воздействие на многие 

поколения, в том числе, и молодых людей, ищущих и находящих в книгах Ф. М. Достоевского 

ответы на вечные вопросы бытия. 

В заключение второго параграфа первой главы нами отмечено, что рассмотренные в 

предоставленном кратком анализе труды современных христианских богословов, православных 

святых и светских исследователей показывают актуальность и непреходящее значение 

творчества Ф. М. Достоевского в контексте решения каждым конкретным человеком вечных 

философских вопросов о смысле его жизни и его взаимоотношениях с миром. В процессе 

исследования данного вопроса, в частности, мы отметили, что для Ф. М. Достоевского 

принципиально важно через своих «героев» показать человеку всю полноту безблагодатности 

бытия без Бога, и всегдашней возможности возвращения к Нему для каждого отдельного 

человека и всего человечества, обретая подлинный смысл бытия. В этом проявляется его 

главное значение как православного человека, христианского мыслителя, философа и 

гениального литератора. 

В заключение первой главы нашего научного исследования мы формулируем 

положительные выводы, подтверждающие правомерность и уместность выдвинутой нами 

первоначально гипотезы о необходимости осмысления философско - миссионерского 

литературного подвига Ф. М. Достоевского, и полагаем, что неполноценны и тщетны попытки 

рассмотрения идей и жизненного пути писателя вне христианского контекста понимания его 

миссионерской устремлённости, в первую очередь, как служения Богу для духовно - 

нравственного и телесного исцеления человека. 

Во Второй главе научной работы мы анализируем основные смыслы аксиологии Ф. М.  

Достоевского. В этой связи, содержание главы включает в себя вопросы, связанные с 

рассмотрением важнейших философских аспектов антропологии Ф. М. Достоевского и его 

Христологическим восприятием образа человека, а также выявлением основных ценностных 

приоритетов Ф. М. Достоевского, в частности, как отражения аксиологических и 

эсхатологических устремлений его литературных героев. Нами было отмечено, что аксиология 

Ф. М. Достоевского основывается на приоритете духовных ценностей над материальными. В 
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свою очередь, духовные ценности писатель разделяет на подлинные и ложные. К числу 

последних, относятся деструктивные ценности, которые продиктованы социальными 

предубеждениями, человеческими страстями и различными разновидностями атеистической и 

псевдорелигиозной философии. 

В первом параграфе второй главы мы обнаружили и зафиксировали то обстоятельство, что 

образ человека и мира в аксиологии Ф. М. Достоевского неразрывным образом связаны с 

ценностными приоритетами христианства и благодаря им можно определить характер 

взаимодействия человека с обществом и окружающим миром. 

Во втором параграфе второй главы мы показали, что основные ценностные приоритеты 

самого писателя во многом являются отражением поисков жизненных смыслов его 

литературных героев и транслируются читателю, предоставляя ему возможность соучастия и 

оценки, с преломлением на свою жизнь и возможностью личного актуального выбора. Важно 

отметить, что те персонажи произведений Ф. М. Достоевского, которые добровольно избирают 

ложные антихристианские ценности в качестве своего жизненного основания и утверждаются в 

них, становятся рабами греха и собственных страстей и идут по пути разрушения собственной 

личности. Напротив, те герои, которые оказываются способны сохранить верность Истине, 

утверждаются в подлинных ценностях и приходят к исповеданию Христа, исправлению своей 

жизни и освобождению от ложных идеалов. 

Путь следования подлинным ценностям, сообразуется у Ф. М. Достоевского со 

святоотеческой традицией и христианским учением о человеке. «Христианское учение о  

человеке, или христианская антропология, исходя из Евангельского и святоотеческого 

наследия, рассматривает человека в единстве его бытия: начиная с сотворения Богом, через 

грехопадение, смерть, восстановление во Христе, будущее телесное воскресение и бессмертие, 

позволяя увидеть истинную цель его жизни – преображение во Христе, соединившим в Себе 

полноту Божественного и человеческого совершенства» [Байдакова, 2008, с. 140]. Любимые Ф. 

М. Достоевским персонажи проходят этот путь. Напротив, антигерои его произведений от этого 

пути отказываются, их пороки выпячиваются и гиперболизируются. 

В заключение второй главы своего научного исследования мы резюмируем основные 

вопросы, которые проанализированы в двух параграфах этой главы и обосновываем свой тезис 

о главенстве и принципиальной важности проблемы человека во всём творческом наследии 

писателя и мыслителя. Великий гуманизм Ф. М. Достоевского – это, прежде всего, любовь даже 

к впадшему во грех человеку как образу Божьему и надежда на исправление и преображение 

его во Христе. Исходя из этого, мы вполне обоснованно можем утверждать о Христоцентричной 

направленности антропологии и, соответственно, аксиологии Ф. М. Достоевского. Таким 

образом, мы можем строить свои дальнейшие рассуждения на том основании, что главная сфера 

философских интересов, и собственно вся философия Ф. М. Достоевского антропологична, и 

вся антропология Ф. М. Достоевского Христоцентрична [Байдакова, 2010]. 

Третья глава научной работы содержит анализ некоторых философских парадигм в 

произведениях Ф. М. Достоевского и отмечает то воспитательное значение всего творчества 

писателя, которое обнаруживается в свете Православного богословия. Также значительное 

внимание мы уделяем рассмотрению философского мировоззрения Ф. М. Достоевского, 

нашедшего отражение в его литературном творчестве, как пример нравственного 

миссионерства в служении Богу и людям, где миссионерство понимается как особый вид 

служения, деятельный способ свидетельствования о Христе, показующий человеку путь 

«бегства» от греха ко спасению и помогающее ему идти по этому пути, уповая «на 

Божественный план спасения человечества» [Миссиология, 2010, с. 9]. 
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В первом параграфе третьей главы мы показали, что доведённая до логического конца линия 

философствования приводит героев Ф. М. Достоевского к раскрывающей их сущность 

«пограничной» ситуации экзистенциального выбора, в связи с чем, в данном аспекте так важен 

анализ гуманистической философии и философии экзистенциализма.  

Во втором параграфе третьей главы мы указали, что коренные нравственные вопросы, ответ 

на которые ищут герои произведений Ф. М. Достоевского, актуальны и в современном мире. 

Особенно это касается молодых людей, чей жизненный опыт ещё не проверен серьёзными 

испытаниями. Читая Ф. М. Достоевского, современный человек знакомится с противоречащей 

миру, лежащему «во зле» (1 Ин. 5 : 19) [Библия, 2020] системой ценностей. Для того чтобы 

привести читателя к нравственному преображению Ф. М. Достоевский даёт ему критерий 

различения ценностей истинных и ложных. Этим критерием является учение Христа. 

В заключение третьей главы нами отмечено, что аксиология Ф. М. Достоевского как система 

ценностей не только имеет очевидные сходства с христианством, но и благодаря силе 

художественных образов его произведений становится актуальной для решения самых 

злободневных вопросов, в том числе, и современного общества. Такие категории как 

грехопадение, безблагодатное бытие, человек без Бога, отсутствие или размытость духовно - 

нравственных ориентиров, «оскотинивание», преступление, гибель духовная и смерть, 

являются особенно важными для понимания духовной глубины произведений Ф. М. 

Достоевского. Исходя из этого, автор обосновывает актуальность и практическую значимость 

сформулированного в научном исследовании постулата о миссионерском смысле аксиологии 

Ф. М. Достоевского. 

Завершает нашу презентуемую работу общее Заключение, которое содержит 

подтверждение обоснованности выдвинутой гипотезы и подведение итогов нашего научного 

исследования, а также фиксирует факт успешной завершённости данного научного 

исследования. В нём проанализированы и обобщены основные наиболее значимые выводы 

нашего научного исследования, представлены и обозначены возможные перспективы 

дальнейшей научной работы в контексте разрабатываемой автором проблематики.  

Подытоживая свой научный труд, мы, в частности, отмечаем, что, проведя самостоятельное 

научное исследование о миссионерском смысле аксиологии Ф. М. Достоевского, мы и в данной 

научной статье анонсируем и представляем его резюмирующую часть. По нашему мнению, 

Христоцентрическая направленность апостольского служения Ф. М. Достоевского в 

секулярном мире греха, обнаруживает деятельную миссионерскую доминанту творений 

писателя – целеполагание и личный выбор ценностных приоритетов самого человека, 

определяет его путь и итог его жизни – жизнь «по себе» или спасение во Христе. Актуальная и 

своевременная как в прошлом, так и в мире нынешнем истина в полной мере представлена и 

транслируется через века Ф. М. Достоевским современному обществу и современному 

человеку. 

Заключение 

Завершая данную научную статью, ещё раз отметим – вновь проанализировав проделанную 

в нашем научном исследовании работу, мы убедились, что наш завершённый самостоятельный 

научный труд, выполненный на междисциплинарном уровне о миссионерском смысле 

аксиологии Ф. М. Достоевского, ярок новизной, сформулированной нами темы, является 

результатом нашего огромного многолетнего научного поиска, выполнен на основании 

осмысленного чтения и изучения литературного наследия Ф. М. Достоевского, не искажает сути 



30 Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2024, Vol. 13, Is. 2A 
 

Vladimir V. Neganov 
 

идей первоисточников и отражает наши мировозренческие приоритеты, соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к научным работам и вполне достоин быть представленным к 

защите на соискание научной степени. 

Таким образом, кратко и последовательно сформулировав в данной статье несколько 

резюмирующих слов о миссионерском смысле аксиологии Ф. М. Достоевского, мы показали и 

обосновали, что миссионерство писателя и мыслителя аксиологично и Христоцентрично. В 

полноте меры оно проявляется через созерцание, чтение и рассудительное изучение «оком  и 

сердцем христианским» его произведений, а также соотнесение размышлений как самого 

писателя, так и алгоритмов «бытийствования» и типологии персонажей его произведений со 

Священным Писанием и Священным Преданием Церкви, включая знания христианской 

антропологии: «миссионерский смысл литературных произведений Ф. М. Достоевского 

состоит, прежде всего, в том, что через нравственный выбор героев своих литературных 

произведений, он разъясняет современному человеку глубинные смыслы христианской 

аксиологии» [Неганов, 2021, (а), с. 126]. 

Миссионерство в исторической ретроспективе, как в современном мире, так и в 

эсхатологической перспективе – есть апостольское служение, деятельный призыв человека к 

Богу. Такое понимание миссионерства в полной мере созвучно делу жизни и вере самого Фёдора 

Михайловича: «И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие 

русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: 

стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход 

европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в неё с 

братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное 

слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову 

евангельскому закону!» [Достоевский, 1984 (а), ПСС, т. 26, с. 148]. 

Резюмируя основные результаты своей анонсируемой научной работы, мы делаем вывод о 

том, что изучение на междисциплинарном уровне литературного творчества Ф. М. 

Достоевского может рассматриваться как социально значимое, и может быть предложено 

человеку не только в контексте научно - теоретической, но и практической важности 

соосмысления аксиологии Ф. М. Достоевского и христианской антропологии. 

Обличая зло мира (1 Ин. 5 : 19) [Библия, 2020], Ф. М. Достоевский не унывен и не пассивен, 

через персонажей своих произведений он показывает человеку путь преодоления зла, 

исправления человека, его духовно -  нравственного воспитания и преображения. Нравственный 

идеал и образец для Ф. М. Достоевского, к которому он призывает читателей своих 

произведений –  это Христос [Достоевский, 1984 (б), ПСС, Т. 27, с. 56], апостольское 

миссионерство писателя и мыслителя обращено персонально к каждому человеку как вершине 

творчества Бога и основано на христианских ценностях. 

Подытоживая текст данной научной статьи, мы ещё раз подтверждаем свой главный вывод 

о миссионерской значимости, актуальности, своевременности и современности произведений 

Ф. М. Достоевского, миссионерский смысл которых «состоит, прежде всего, в том, что, 

разоблачая ложные ценности мира, он предлагает ценности духовные и конструктивные, 

которые раскрывают лучшее из того, что есть в человеке, и являются прочным фундаментом 

общественных отношений» [Неганов, 2020, с. 103]. 

По нашему мнению, это утверждение актуально для людей разных возрастов, социальных 

статусов, сфер деятельности, поскольку «отсутствие в обществе осознания природы ценностей, 

их источника и доминантного основания не позволяет ему сформировать и сформулировать 

определённую концепцию и выработать свою ценностную систему» [Неганов, 2017, с. 339].  
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Философско - литературное наследие Ф. М. Достоевского, которого Президент России В. В. 

Путин заслуженно назвал гениальным мыслителем и патриотом России [Путин <…>, 2021], 

объёмно и многогранно, однако в нём есть всё связующая и объединяющая доминанта – это 

Христос. Миссионерский смысл произведений Ф. М. Достоевского не находится в области 

научного теоретизирования и богословского упования, он доступен каждому чуткому читателю, 

реализующему в своей повседневной жизни традиционные христианские ценности, духовно - 

нравственное возрастание и стремящегося утвердиться в Истине, поскольку «истина 

достигается в правильных отношениях с Богом и ближними» [Неганов, 2016, с. 286]. 

Миросозерцание Ф. М. Достоевского – миссионерское по своей сути, а его апостольское 

служение устремлено к читателю как к наследнику и приемнику христианских ценностей и ко 

Христу как их Источнику. 
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Abstract 

The scientific article shows some important aspects for the author of the resulting part of an 

independently carried out scientific research on the missionary meaning of F. M. Dostoevsky’s 

axiology. The text of this article contains substantiated conclusions and confirmation of the 

hypotheses we have put forward for the announced scientific work and shows that “the missionary 

meaning of the works of F. M. Dostoevsky lies, first of all, in the fact that, exposing the false values 

of the world, he offers spiritual and constructive values that reveal the best of what is in a person 

and are a solid foundation for social relations.” The main conclusion of the author of the announced 

scientific research is that the worldview of F. M. Dostoevsky is quite justifiably missionary in nature, 

since the apostolic ministry of the writer is directed towards the reader as the heir and recipient of 

Christian values and Christ as their Source. Summarizing in this article the main results of our 

announced scientific work, we have argued quite convincingly about the importance of studying at 

the interdisciplinary level the literary work of F. M. Dostoevsky as socially significant, which can 

be offered to modern man. According to the author, his scientific work presented in this article is 

interesting not only in the context of the scientific and theoretical, but also the practical importance 

of co-understanding the axiology of F. M. Dostoevsky and Christian anthropology. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию существующих направлений интерпретации 

текстов в философской герменевтике, что стремится к поиску глубинного смысла текстов 

и проникновению в их сущность. В данном контексте интерпретация информации 

воспринимается как активный процесс, включающий в себя диалог между читателем и 

текстом. Существует три основных направления интерпретации текста в философской 

герменевтике: с точки зрения авторского замысла, с точки зрения читательского 

восприятия, с точки зрения онтологического понимания смысла. Проанализировав и 

обобщив существующие теоретические труды, составлено описание основных 

направлений интерпретации текста, показано влияние трансцендентальной философии на 

формирование нового подхода в герменевтике как переходу от анализа текстов к анализу 

самого процесса понимания. Данные результаты могут быть использованы в философской 

герменевтике при определении смысла текста (выбор подхода, по мнению автора, зависит 

прежде всего от цели работы исследователя), а также при анализе уже существующих 

интерпретаций и рецепций произведений. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Чжан То. Возможные направления интерпретации в философской герменевтике// 

Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2024. Том 13. № 2А. С. 34-39.  

Ключевые слова 

Герменевтика, интерпретация, смысл, замысел автора, восприятия читателя, 

онтологическое понимание смысла. 

Введение 

В рамках философской герменевтики акцент сделан на непосредственной релевантности 

интерпретации текста, что является важным элементом данной области исследования. 

Герменевтическое искусство нацелено на осознание глубинного смысла и содержания текстов, 

а также на постижение их внутренней сущности. Оно стремится превзойти поверхностные 
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анализы и позволяет раскрыть скрытые значения, связи и  интенции, лежащие в основе текстов. 

Применение герменевтических методов и принципов способствует эффективной интерпретации 

и пониманию текстовых произведений в их полноте и выразительности.  

В этом контексте интерпретация текста воспринимается как активный  процесс, 

включающий в себя диалог между читателем и текстом. Современный китайский ученый Хун 

Х. выделяет три основных направления интерпретации текста в философской герменевтике: 

– «теория авторского замысла» базируется на утверждении, что смысл текста заключается в 

собственных намерениях и мыслях автора;  

– согласно «читательской теории смысла» смысл текста проявляется через его восприятие 

читателем;  

– «теория смысла текста», согласно которой «произведение находится в своем собственном 

замысле, в том, что оно действительно выражает» [Хун, www...]. 

Схожие направления выделяют и российские ученые, в том числе и И.А. Солодилова: 

«развитие герменевтики как науки определялось формированием различных концепций смысла 

и, соответственно, моделей понимания. На наш взгляд, можно выделить три основных 

направления, которые в то же время прослеживаются и в современной лингвистике» 

[Солодилова, 2003]. Автор характеризует данные направления следующим образом: 

– смысл текста представляет собой замысел автора; 

– роль субъекта понимания (читателя или интерпретатора) является главенствующей; 

– онтологическое понимание смысла. 

Обобщив подходы китайских и российских ученых, а также проанализировав 

существующие теоретические труды составим описание основных направлений интерпретации 

текста. 

Основная часть 

Первое направление неразрывно связано с именем Ф. Шлейермахера, который является 

одним из основателей школы герменевтики. Именно он дал первоначальное определение и 

позиционирование предметной природы, теоретических принципов, понятий, моделей 

интерпретации и методов исследования герменевтики.  

Согласно Ф. Шлейермахеру, возможность интепретации текста определяется наличием 

«душевного родства» между автором текста и читателем. Данная теория предполагает наличие 

определенной эмоциональной, интеллектуальной и культурной связи, которая позволяет 

читателю в полной мере осмыслить текст автора. Если же такой связи нет, то текст будет 

оставаться для читателя непонятным. 

Философ выделяет два метода интерпретации текста: 

– первый метод – интуитивный, основанный на «вживании», «вчувствовании» 

интерпретатора в душевный мир автора; 

– второй метод – компаративный, посредством которого смысл текста определяется через 

его сравнение с другими текстами того же автора, грамматическими особенностями 

[Степанович, 2018].  

Последователь Ф. Шлейермахера – Дильтей - указал на необходимость интерпретации 

текста учитывая «внешний принцип индивидуализации», то есть жизнь автора, ее исторический 

контекст, влияющие на нее жизненные обстоятельства [Дильтей, 2001]. Можно сказать, что 

Дильтей стал основателем исторического направления интерпретации текста. Также, согласно 

мнению различных исследователей, таких как Д.С. Лихачев, М.М. Бахтин, В.Г. Кузнецов и др., 
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важно изучать и анализировать произведение в контексте исторической ситуации. 

О.Л. Балова в своей работе описала еще одно направление интерпретации текста с точки 

зрения авторского замысла – психоаналитическая интерпретация [Балова, 2013]. 

Основоположником данного подхода считается З. Фрейд. Данное направление связано с 

бессознательной сферой личности, что также позволяет в контексте психологии 

интерпретировать текст как отражение личности автора. 

Так, интерпретация текста с точки зрения авторского замысла представляет собой 

направление, при котором смысл текста определяется через отождествление интерпретатора с 

личностью автора, через изучение исторического контекста создания произведения, через 

глубинный психоанализ личности автора. При этом личность самого читателя в процессе 

интерпретации игнорируется. 

Второе направление, наоборот, заключается в придании наибольшего значения при 

интерпретации текста читательскому восприятию. В современной герменевтике данная точка 

зрения отражается в работах многих ученых. Р. Ингарден, например, писал: «художественное 

произведение /…/ является каркасом, который читателем дополняется или изменяется, а в ряде 

случаев может подвергаться даже искажениям» [ Ингарден, 1962]. И.В. Тетьякова отмечает, что 

«При рассмотрении литературного произведения читатель стремится через собственные 

субъективные оценки, через осознание включенной в текст информации найти объективную 

правду» [Третьякова, 2002]. 

Так, каждый читатель вносит в определении смысла свой собственный опыт, свои знания, 

установки, представления и многие другие факторы, что влияет на интерпретацию текста. 

Важно отметить, что читательская интерпретация может отличаться от намерений автора. Она 

может ограничиваться лишь поверхностным восприятием событий и персонажей, или же может 

раскрывать более глубокий смысл текста, отражать скрытые символы и метафоры. 

Таким образом, смысл художественного произведения, воссоздаваемый читателем, 

определяется его индивидуальными чертами, этической, социальной и психологической 

принадлежностью и прочими личностными характеристиками. 

Онтологическое понимание смысла в интерпретации текста подразумевает то, что смысл не 

является чем-то устойчивым и однозначным, но скорее проявляется как взаимодействием между 

текстом, автором и читателем. С данной точки зрения, герменевтику нельзя определить ни как 

объяснение психологической интенции автора, скрытой за текстом, ни как произвольное 

творчество читателя перед текстом, а следует определить как интерпретатора, сталкивающегося 

с действительностью в реальной ситуации. Речь идет о раскрытии или планировании 

«существования в мире» самого текста. 

Философская герменевтика, основанная на идеях Г.-Г. Гадамера, развивает концепцию 

онтологического понимания смысла. Она отрицает возможность ограничить интерпретацию 

текста только тем, что автор хотел сказать, или ограничить ее кругозором и знаниями читателя, 

которому текст был адресован. Вместо этого Гадамер утверждает: «диапазон осмысления не 

может ограничиться тем, что автор изначально имел в виду, ни кругозором человека, которому 

текст изначально был адресован» [Гадамер, 1991].  

Смысл текста заключается не в объективности, а в динамичном опыте чтения. Данный 

процесс базируется на предварительных предположениях, опыте и контексте, которые читатель 

сочтет существенными для полного осмысления текста. 

Смысл текста как направление интерпретации не существует до интерпретатора, а 

интерпретативное действие до интерпретации. Концепция Гадамера демонстрирует, что 

интерпретация текста является динамичным и субъективным процессом, имеющим широкие 
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возможности для понимания и развития смысла. 

При интерпретации текста с онтологической точки зрения рассматриваются следующие 

аспекты: 

–текст может иметь разные интерпретации, которые раскрываются в разных контекстах; 

–автор закладывает в текст свой смысл, но каждый читатель может интерпретировать его 

по-своему; 

–читатель вносит свой личный опыт, знания и эмоции в интерпретацию текста; 

–смысл текста может зависеть от разных факторов, которые могут расширить или изменить 

смысл интерпретации. 

Таким образом, онтологическое понимание означает, что смысл текста не имеет постоянной 

формы. Он может развиваться и меняться в зависимости от взаимодействия автора, читателя, 

влияния внешних условий. 

Заключение 

Таким образом существует три основных направления интерпретации текста в философской 

герменевтике, которые признаны как российскими, так и зарубежными (китайскими) 

исследователями: интерпретации текста с точки зрения авторского замысла, с точки зрения 

читательского восприятия, с точки зрения онтологического понимания смысла. Выбор 

направления зависит, на наш взгляд, от целей исследования и задач интерпретации конкретного 

текста. 

1. Интерпретация текста с точки зрения авторского замысла представляет собой 

направление, при котором смысл текста определяется через исследование личности автора, 

исторического контекста создания текста. 

2. Интерпретация текста с точки зрения читательского восприятия определяется 

личностными характеристиками самого интерпретатора. 

3. Онтологическое понимание смысла означает, что смысл текста не имеет постоянной 

формы. Данное направление является наиболее полным. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается феномен иллюзии и его роль в революционной 

практике. Революционное действие на всех этапах от замысла до реализации имеет в своей 

основе идеи, которые могут вдохновлять участников, но некоторая часть этих идей 

обязательно иллюзорна, поскольку включает в себя мечты о «светлом будущем», 

представления об идеальных результатах революции. Автор статьи полагает, что иллюзия 

является одним из неотъемлемых факторов развития человеческой истории. Это 

положение обосновывается на материале анализа мировоззренческого комплекса идеи 

христианского Бога, содержащего в себе значимую иллюзорную компоненту. Показано, 

что эта иллюзорная компонента имела практическое революционизирующее значение для 

всей истории развития западноевропейской цивилизации и культуры: человек под знаком 

веры создавал прекрасные произведения искусства, делал научные открытия, формировал 

новое отношение к труду. В статье раскрывается положительная и отрицательная стороны 

влияния иллюзии на жизнь человека и общества. Онтологический статус иллюзии в 

социальной динамике представлен в статье как идея необходимости избыточности 

человеческого целеполагания. Эстетическая природа иллюзии  мыслится автором как 

источник ее метафизической притягательности для действующих лиц истории. 

Раскрывается роль иллюзии в революционном движении: иллюзия видится автором в 

качестве гаранта сохранения итогов революции в условиях неизбежности ее частичного 

попятного движения. 
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Введение 

Исследование феномена революции в современном социально-философском дискурсе не 

представляется a-priory актуальным в наше время. Однако суть революции как раз в том и 

заключается, что она наступает неожиданно, буквально наступает на старый мир, казавшийся 

привычным и незыблемым, и осуществляет прорыв к новому миру, новому человеку, новой 

социальной реальности. Можно бесконечно спорить о том, насколько оптимален 

революционный путь (способ) развития общества, однако, вот что бесспорно: революции 

происходят, это важное историческое (а иногда даже над-историческое) событие, 

осуществляющееся не само собой, а, как и вся человеческая история, лишь в деятельности 

преследующего свои цели человека. В этой связи необходимо знать, насколько цели этой 

деятельности реалистичны, в какой степени они иллюзорны, и – самое главное для данного 

исследования – какую роль играет в революционном действии такое странное, неоднозначное 

явление, как иллюзия. В обыденном представлении иллюзия – заблуждение, помеха 

конструктивному действию, разбитые иллюзии свидетельствуют о горечи поражения. 

Возможно ли, чтобы роль иллюзии в историческом действии виделась как-то иначе? 

Для ответа на поставленный вопрос вернемся к эпиграфу данного текста. Обращение к 

строкам Ф. Ницше не случайно, ведь, если вдуматься, весь ход революции можно описать при 

помощи данных двух категорий – «действие» и «иллюзия». Поль Валери писал: «Общество 

живет иллюзиями. Всякое общество есть своего рода коллективная греза. Иллюзии эти делаются 

опасными…, когда они перестают производить иллюзию. Пробуждение от этого рода грезы 

становится кошмаром» [Валери, 1976, 599] Но что заставляет человека действовать под знаком 

иллюзии? Почему люди вновь и вновь невольно стремятся оказаться в неком поле, которое 

будет уводить от всего того, что принято считать реальным/реалистическим? Конечно, вопрос 

об иллюзиях может быть сопряжен с вопросами об истине, а именно: как так получается, что, 

стремясь обрести истину, мы можем невольно создать иллюзию, которую можем принять за 

истину? Почему иллюзия становится противоположной разуму и разумному? И как может быть 

связана иллюзия с социальной действительностью вообще и с революционизированием этой 

действительности в частности? 

Основная часть 

На первый взгляд, феномен иллюзии имеет ярко выраженную негативную окраску: иллюзия 

понимается как видимость, то, что лишает нас ориентиров, внешних или внутренних, искажает 

представления о реально существующем объекте, является «искаженным восприятием или  

представлением действительности» [Суворов, www…]. «Иллюзия» может быть антонимом 

понятия «истина». Иллюзия не является чисто гносеологической категорией, поскольку несет 

еще и социальные, а также экзистенциальные смыслы. Так «иллюзия» может являться 

синонимом несбывшихся ожиданий, желаний и мечтаний, заведомо обреченных на провал, но 

в которых присутствует элемент веры и надежды. Даже в обыденном языке можно часто 

услышать: «Это всего лишь иллюзия! Пора вернуться в реальность». В таком контексте иллюзия 

является малозначимой и в целом безобидной формой человеческого миропонимания. Однако 

в случае укоренения иллюзии в качестве незыблемой задачи или плана действия само это 

действие рано или поздно становится трагическим. Как только иллюзия разбивается о жестокую 

реальность, человек или люди ощущают трагизм своей жизненной ситуации. Вместе с тем, 
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человечество вряд ли когда-нибудь научится жить без иллюзий: людям свойственно ставить 

хотя бы отчасти иллюзорные цели своей деятельности, и нередко это деятельность 

первопроходцев. Особенно это касается сложных социальных процессов: как «делать 

революцию»? Как победить в войне? Как построить справедливое общество? На все эти и им 

подобные вопросы у человечества нет готовых ответов, нет рецептов, никто не знает, как… В 

истории нет ничего кроме деятельности преследующего свои цели человека, а цель, как 

известно, – идеальный результат будущей деятельности. В этой идеальности целей как раз и 

кроется исток иллюзий.  

Если это так, то что есть история человечества, как не постоянное стремление сначала найти 

или создать «свою» иллюзию, а затем выйти «без потерь» за ее пределы, использовать сам 

размах иллюзии для построения пусть не идеальной, но все же прогрессивной, перспективной 

реальности? Одной из таких иллюзий является, на наш взгляд, идея христианского Бога. Она 

представляет собой сложный и полифоничный религиозный, антропологический, 

экзистенциальный и достаточно динамичный мировоззренческий комплекс. Безусловно, этот 

комплекс содержит и содержал на всех этапах своего развития некоторый набор иллюзорных 

представлений. Иногда эти представления даже противоречили друг другу. Одной из таких 

внутренне противоречивых иллюзий комплекса идеи Бога была иллюзия 

возможности/невозможности свободы человеческой целеполагающей и ответственной 

деятельности.  

Так, например, французские материалисты (Дидро, Гельвеций, Ламетри) критиковали идею 

Бога за то, что он мыслился в качестве центрального элемента мироздания, замыкал на себе все 

процессы и явления, лишая человека возможности и способности свободно и самостоятельно 

развиваться и действовать в мире в соответствии с собственными целями и интересами. 

Пагубное влияние подобной позиции, по мысли французских просветителей, особенно остро 

проявилось в том, что человек был вынужден существовать в рамках, определяемых церковью. 

Несомненно, идея христианского Бога не могла иметь такого колоссального значения без 

существования социального института (церкви), способного представлять данную позицию в 

узаконенной форме, а также служить ее поддержанию и  распространению. Возможность 

свободы действий так или иначе всегда была ограничена концепцией христианского Бога. 

Человек рассматривался лишь как результат творения и веления Бога, как зависимое от воли 

создателя существо. Французские материалисты пытались отойти от диктата церкви дабы 

освободить ту силу действия, которая по их мысли была заключена в человеке. 

Однако будет несправедливо не отметить тот факт, что идея христианского Бога имела 

колоссальное значение для истории человечества. Человек под знаком веры в Бога совершал 

подвиги, самосовершенствовался, создавал прекрасные произведения искусства. Под знаком 

веры в Бога нововременный европеец парадоксальным образом сформировал новое отношение 

к труду. Если в традиционном обществе труд обычно мыслился как божественное проклятие, 

наказание (что, заметим, также было аспектом и проявлением идеи христианского Бога), то 

позже под влиянием протестантской этики, осмысленной М. Вебером, та же идея Бога 

радикально трансформировалась: «После веков отношения к труду как к проклятью и божьему 

наказанию на подъеме раннего капитализма начинает формироваться другое понимание 

значения труда в жизни человека (пусть пока в горизонте служения), а за этим следует и 

осознание его неотъемлемой от природы человека и непреходящей ценности» [Терещенко, 

Шатунова, 2016, c. 1186].  

Таким образом, один и тот же комплекс идей, который мы обозначили как идею 
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христианского Бога, породил две противоположных иллюзии: иллюзию невозможности 

самостоятельной человеческой деятельности и иллюзию возможности безгранично великих 

свершений. Человек верующий обнаруживал себя в пространстве между двумя этими 

иллюзиями и именно в этом пространстве организовывал свою жизнь. Однако главное – не 

иллюзорность сама по себе, а тот неоспоримый факт, что именно эта иллюзорность 

способствует развитию человеческого рода: как альпинистский крюк, закинутый вперед, 

иллюзорная идея оказывается инструментом «подтягивания» человеком самого себя до себя 

человечного.  

Что заставляет обратиться к мировоззренческому комплексу идеи Бога? Очевидно, это 

невозможность справиться со всем тем, что превосходит человеческие силы и возможности, что 

вызывает неимоверный страх или трепет, немыслимый восторг, катарсис, восхищение чем-то 

возвышенным. Эти эмоции порождают попытку создать образ существа, похожего на человека, 

но обладающего всеми теми совершенствами, какие невозможны у конкретного представителя 

человеческого рода (знание, сила, чистая в своем бескорыстии любовь и т.д.). В таком духе 

размышляет Фейербах в «Сущности христианства»: человек не может обладать 

совершенствами, которыми хотел бы обладать, создает Бога, который начинает управлять всем 

тем, что происходит с человеком, тем самым, человек направляет силу, энергию и другое на 

существо, которое на самом деле порождено человеком и является «усовершенствованным» 

человеком. Таким образом, происходит подмена ценности человека реального, создавшего Бога, 

на нереального Бога, тем не менее созданного человеком, но отчужденным от него самого, 

ставшим силой, противопоставленной собственному создателю. На страницах книги «Сущность 

христианства» Фейербах пишет: «Бог человека есть его собственная сущность. Поэтому сила 

предмета есть сила его собственной сущности» [Фейербах, 1995, c. 27]. Именно в результате 

создания образа всемогущего Бога и в поклонении ему, по мысли Фейербаха, человек стал 

несвободен, он попал в область иллюзорного, которая стала для него равнозначна реальности.  

Для многих религия и Бог не являются предметами спора или критики, а являются 

спасением и утешением, но именно в этом, по мысли Ф. Ницше, и состоит главная цель иллюзии 

– избавление от страдания. Ницше в «Веселой науке» переносит фокус внимания с религиозного 

на эстетическое начало. Он говорит о роли искусства в жизни человека следующее: «Если бы 

мы не изобрели этот особый культ нереального (т.е. искусство), то мысль о том, что все вокруг 

ложь и обман, – вывод, к которому подвела нас современная наука, – мысль о том, что безумие 

и заблуждение являются непременным условием познающего и воспринимающего бытия, – 

была бы для нас просто невыносимой. Реальный взгляд на действительность не пробудил бы 

ничего, кроме отвращения, и был бы равносилен самоубийству. Но, к счастью, наша честность 

сдерживается противоборствующей силой, избавляющей нас от такой участи: эта сила – 

искусство как добровольная тяга к иллюзии» [Ницше, Веселая наука, 2023, 139]. Таким образом, 

в этом фрагменте мы можем выделить следующую мысль – искусство становится способом 

«убегания» от реального. Если продолжать логику Ницше, то выходит, что религия, наука, 

искусство – это все разновидности иллюзии, но что же тогда может претендовать на статус 

реального? Возможно, таким реальным может стать само существование человека, людей, 

истории? Однако люди в своих действиях нередко руководствуются иллюзорными целями и 

задачами. В таком случае получается, что сама историческая (социальная) реальность обязана 

своим становлением, функционированием и развитием, в том числе, иллюзии. А это значит, что 

в человеческой деятельности иллюзия обретает онтологический статус.  

Реальное бытие начинает искать своего выхода через иллюзию, которая должна 
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разрешиться полифоничным аккордом человеческого деяния или творения. Выход за пределы 

иллюзии сопряжен с самой иллюзией, иными словами, то покрывало, под которым находит себе 

некое успокоение человек, должно быть отринуто, но без самого покрывала не происходило бы 

становления мысли, чувства и – главное – действия. Кроме того, если иллюзия необходима для 

действия, то отринув одну, человек или люди непременно создадут другую. Истина 

исторического события будет жить в переходе, в пространстве-между двумя, тремя, n+ 

иллюзиями.  

Онтологический характер феномена иллюзии наиболее очевиден на материале искусства, 

безусловно имеющего с точки зрения неклассической эстетики онтологический статус. М. 

Хайдеггер пишет, что «в художественном творении истина сущего полагает себя в творении» 

[Хайдеггер, 2008, 123]. Задолго до Хайдеггера Ницше говорит об онтологическом статусе 

эстетики, когда утверждает, что «только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в 

вечности» [Ницше, Рождение трагедии…, 2023, c.75]. Ницше сравнивает искусство с 

целебными чарами спасающей волшебницы, «оно одно способно обратить вызывающие 

отвращение мысли об ужасе и нелепости существования в представления, с которыми еще 

можно жить» [Ницше, Рождение трагедии…, 2023, 87], искусство метафизически дополняет 

бытие, манит к продолжению жизни [Ницше, Рождение трагедии…, 2023, c. 202]. Спасает грека 

(человека вообще – А. С.) для жизни, и тем самым спасает жизнь. Искусство, если рассматривать 

его как разновидность иллюзии, таким образом выводит человека за пределы страдания от 

несовершенства мироустройства, от отсутствия справедливости и т.д. Искусство, как писал 

позже Альтюссер, «дает нам нечто, что намекает на реальность» [Альтюссер, 2019, c. 48-49]. 

Именно «намеки», которыми пользуется искусство, позволяют человеку испытывать всю 

радость жизни, всю полноту бытия. Эрнст Блох отмечает, что «будучи вымыслом и в двойном 

смысле слова искусностью, искусство заполняет пробелы в конкретных наблюдениях и 

закругляет действительность правильной и плавной линией» [Чаликова, 1991, c. 67]. Главная 

онтологическая миссия искусства как дополнения и завершения бытия, манящего к 

продолжению жизни, невозможна без его иллюзорной, идеальной составляющей. 

Художественная, эстетическая форма иллюзии ненавязчива, но именно в такой форме иллюзия 

мягко, но настойчиво побуждает человека к действию, обещая этому действию успех.  

Пожалуй, самым активным деянием человека в истории, захватывающим огромные 

человеческие массы и глубокие пласты реальности, является революция. Это не казус в истории, 

не случайный сбой «нормального» развития, а необходимый «механизм» движения 

человечества к новым историческим рубежам. Революция – качественное изменение в 

состоянии общества, момент его преобразования, перспектива, уход от зацикленности и 

топтания на месте. Помимо глубины, быстроты и основательности перемен в жизни общества, 

что определяет саму специфику его скачкообразного развития, революция практически всегда 

направлена в будущее. Ее цель всегда созидание той реальности, которая могла бы быть, но 

которой нет в данный исторический момент (в этом сходство революции с искусством (а 

возможно и эстетичность самой революции), которое, согласно Аристотелю, подражает не тому,  

что есть, а тому, что могло бы быть). Причем речь идет именно о будущем, а не о грядущем. 

Будущее, возможно, будет, если человек, люди сами его создадут, приблизят, увидят как цель, 

которую будут преследовать. В отличие от будущего, грядущее приходит само собой, 

наваливается на человека всей тяжестью, не оставляя пространства для реализации мечты или 

воплощения надежды, уничтожая порой самые светлые и прекрасные иллюзии. По этой причине 

революционно действующему человеку (людям) необходимо избежать попадания в грядущее и 
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построить будущее. Однако никакой торной, гарантированной дороги к этому будущему нет. 

Этот путь невозможно разметить никакими рассудочными расчетами и рациональными 

выкладками. В создании образа будущего обязательно должна присутствовать мечта. По 

большому счету этот образ не может не быть эстетическим, художественным. Однако не все 

мечты сбываются. Одни станут реальностью, другие канут в никуда. Вот эти последние и 

составляют содержание революционных иллюзий. Парадокс революционного движения 

состоит в том, что не могущие сбыться, «розовые» мечты составляют материал избытка, ту 

самую иллюзорную компоненту революционного сознания, которая, как альпинистский крюк, 

создает «лишний» замах, заставляющий строить будущее с избытком, с запасом, с 

перспективой. По сути, это логика Ницше: сверхчеловеком стать нельзя, но по пути можно стать 

человеком. Это логика солдата, мечтающего стать генералом. Не случайно никогда не было 

стыдно мечтать никому из революционеров-практиков. Не случайно Герберт Уэллс, 

выдающийся писатель-фантаст, назвал Ленина «кремлевским мечтателем». Уэллс писал, что 

Ленин «по крайней мере видит мир преображенный, заново построенный мир, этот мир 

воплощенных замыслов» [Уэллс, 1970, c. 107]. Возможно, это пространство несбываемого 

(революционных иллюзий) – пространство для неизбежного шага назад, отката, даже 

частичного отступления, такого, чтобы не вернуться в начальный пункт движения, чтобы было 

два шага вперед и только один шаг назад. Тогда «оставшийся» шаг вперед обеспечивает, хотя и 

со всеми возможными рисками, некоторое неуклонное разворачивание революционного 

движения. Результатом этого шага становится гибель иллюзий, но сам этот шаг возможен 

только благодаря их исторической работе. 

Заключение 

Иллюзия – своеобразный гарант сохранения шагов революционного движения вперед в 

условиях неизбежности частичного попятного движения. Гарант того, чтобы при всех 

перипетиях и отступлениях в результате революционного действия от всей грандиозности 

размаха и замысла что-то осталось. Иллюзия в ходе революции должна умереть, и именно ее 

гибель – условие того, чтобы остаток результата движения стал стартовой площадкой нового 

шага вперед, обеспеченного, в том числе, и новой иллюзией. 
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Abstract 

This article examines the phenomenon of illusion and its role in revolutionary practice. The 

author of the article considers illusion as an integral part of a person’s worldview. This position is 

confirmed in the idea of the Christian God, which is analyzed by the author from different angles. 

The illusory component of the concept of God was of enormous importance for the history of man: 

it gave the opportunity to act, endowed with faith. The idea of the Christian God literally 

revolutionized the development of man and all of history. Along with the positive ones, the author 

also considers the negative aspects of illusion for human life and society. The ontological status of 

illusion in social dynamics is presented in the article as the idea of the need for redundancy of human 

goal-setting. Illusion, according to the author, has an aesthetic nature. In this the author sees the 

attractiveness of illusion in the revolutionary movement. A revolution is always an event based on 

ideas. Some of the ideas can inspire participants in the revolution to take active action, involve them 

in the process of struggle, and some of them can lead us further from the intended path. The latter - 

illusory ideas - constitute an important part of the revolutionary process, because may serve as an 

explanation for the partial reversal of the revolution. 
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Аннотация 

Рассматривая охоту как явление, имеющее нравственную, этическую ценность, можно 

по-новому осмыслить исходное единство человека и природы. Одним из способов такого 

осмысления является результативное изучение переводных источников для понимания 

истоков и начальных представлений древнего человека об охоте в контексте рациональной 

и общекультурной практики. В статье предлагается рассмотреть возможный вариант 

применения интегративных образовательных технологий в практике изучения 

гуманитарных дисциплин студентами, обучающимися непрофильным специальностям в 

аграрном вузе. В данном случае методика рекомендована для воспроизведения в учебном 

процессе на занятиях по освоению дисциплины философия со студентами Института 

управления природными ресурсами Иркутского ГАУ (факультета охотоведения). В 

исследовании особо подчеркивается, что важнейшей составляющей образовательной 

работы является создание и сохранение условий для возникновения и поддержания 

познавательного интереса у обучающихся. Принципиальное значение имеет совпадение 

личной, субъективной заинтересованности студента в проблематике общеобразовательной 

дисциплины и объективной необходимости «программного» освоения курса. Для 

реализации этой задачи обозначен синхронный подход, учитывающий возможности 

философии и специальных дисциплин в их единстве и в едином образовательно-

воспитательном пространстве. Методологическую основу работы составляет 

общедиалектическая методология. 
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Введение 

Преподавание непрофильных дисциплин социальной и гуманитарной направленности в 

учреждениях высшего профессионального образования носит особенный характер. Во многих 

современных исследованиях [например, таких как: Белозерцев, 2004; Вербицкий, 2001; 

Карелин, 2017; Огольцова, 2018; Самохин, 2016; Смирнов, 1995; Срболевский, 2023; Шешукова, 

2014] отражено отличное понимание этого факта. В частности, особая специфика содержания 

характеризует философию, которая сопровождает человечество на протяжении всего пути 

возникновения и развития рационального мышления, «высвечивая» эту дорогу и периодически 

«освобождая» те области знания, которые обрели собственный предмет и метод исследования и 

больше не нуждались в ее «опеке».  

Несмотря на общеобразовательный статус обязательной дисциплины, философия в 

непрофильных вузах часто вытесняется на обочину приоритетности как «знание ни о чем». 

Отчасти это происходит по причине влияния внешних факторов (например, небольшое 

количество часов в учебном плане), отчасти из-за не всегда реализованной внутренней 

возможности философии «самообъясниться» (древнейшая наука, ушедшая в тень 

эмпирического, практического знания и лишенная идеологической нагрузки, перестала быть 

самозначимой). Вполне возможно, что это своеобразная интеллектуальная реакция на 

современную социальную ситуацию исчезающей маргинальности, когда стираются границы 

между элитарностью и массовостью и от доступности восприятия ускользает некая точка 

центра, ось. Это не хорошо и не плохо: в конце концов, Вселенная Николая Кузанского тоже не 

предполагала наличия центра (вернее, центром становилась любая точка этой Вселенной). 

Поэтому ближайшая цель философского познания, его саморефлексии в студенческой среде 

непрофильного вуза на сегодняшний день заключается, не в том, чтобы стать условным центром 

и вернуть иерархическую первостепенность в образовательном пространстве вообще, где нет 

периферии, а скорее в том, чтобы найти основания для самоактуализации в образовательном 

пространстве реального времени конкретно обозначенного вуза и специальности. 

Более того, философия – не только академическая дисциплина, или доктрина, но и 

мировоззрение, характеризующееся взаимной связанностью человека и объективного мира на 

разных уровнях и в разнообразных формах взаимодействия, то есть наука, имеющая кроме 

просветительского еще и благовоспитательное значение. Традиционно, со времен 

формирования образовательной системы античности, воспитание и обучение являются 

едиными в образовательной деятельности. В Законе об образовании РФ сказано, что 

образование – это «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом», а также обозначено, что образование «осуществляется в 

интересах человека, семьи, общества и государства…». 

Целью работы стало обоснование идеи охоты как воспитательного, культурного феномена, 

представленного в качестве объекта социогуманитарного знания, заслуживающего внимания не 

только со стороны естественно-научного изучения, но и как содержащего в себе потенциал для 

системного изучения духовной, нравственной и материальной основ человеческой жизни. 

Основная часть 

Тезис об изначальном единстве науки основан на признании того факта, что источник 

всякого научного знания в форме первых прото- и донаучных интересов находился в сфере 
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древнего философствования. Это единство детерминировано многими объективными 

факторами, имеющими происхождение в еще дофилософской эпохе. Это и мифологическое 

мироощущение, обусловленное первобытной природной сущностью человека, и коллективный 

способ ведения хозяйства, объединяющий всех членов общества в единый коллектив, единую 

природную реальность, и нерасчлененность материальной и идеальной форм бытия, как 

следствие мифологической тотальности, слитностью до неразличимости человека и природы.  

Однако не только древнейший этап становления, но и настоящее науки свидетельствует о 

ее целостности. Материальные и интеллектуальные, духовные процессы в современном мире 

происходят со все большей скоростью. Следовательно, чтобы изучать мир как столь быстро 

изменяющийся объект науке также приходится ускорять темпы развития. Исследуются не 

просто законы функционирования социума, эволюция биологической жизни, генетика, 

геологическая тектоника, изучаются целые социо-био-техно-гео-ценозы. Пройдя через 

кризисные и революционные этапы, научное знание обнаруживает свою целостность не в 

количественном, суммарном соединении, а в синтетическом, глубинном воссоединении. Этот 

качественно новый этап познания характеризуется появлением новых междисциплинарных 

связей и возникновением новых отраслей науки. При этом синтетически объединяются не 

только научные дисциплины, принадлежащие к одному и тому же блоку (например, биология и 

химия), но и науки, находящиеся в разных блоковых системах (например, биология и этика, 

география и политология). Поэтому появляется новая методология и новые методы и 

технологии, например, NBICS – технологии нового экономического уклада. 

Несмотря на то, что образование считается самой консервативной областью социальной 

реальности, тем не менее, это одна из широчайших сфер для возможности проявления и 

реализации творческого потенциала как в среде профессиональных преподавателей, так и среди 

студентов, и в целом в их совместной работе. Грамотно выстраивая программную траекторию 

образования и применяя новые методы и подходы, академическая наука может преодолеть 

«разрывы» между социально-гуманитарным и естественным знанием.  

Особенно перспективным и важным такой подход будет для студентов вузов, изучающих 

философию как непрофильную дисциплину, входящую в обязательный блок учебного плана. 

Сегодня философия как общеобразовательная дисциплина в учебном процессе очень редко и 

только опосредовано сопряжена с естественнонаучным знанием. Поэтому важная задача в 

освоении философской проблематики со студентами специальностей естественнонаучного 

направления состоит в выходе на междисциплинарный уровень в теоретико-методологической 

плоскости с целью продуктивного поиска и освоения пространства проблемного 

взаимодействия специальных и общеобразовательных дисциплин при условии сохранения 

самостоятельности программного курса философии. 

Реализация возможности сближения (в целеполагательном, тематическом, историософском 

плане) философии и негуманитарного блока наук вполне состоятельна применительно к 

различным естественнонаучным специальностям и направлениям высшей школы. В частности, 

такой подход, как логическое продолжение теоретического исследования, был осуществлен в 

ходе проведении лекционных и семинарских (практических) занятий по философии со 

студентами Института управления природными ресурсами Иркутского ГАУ (факультета 

охотоведения) направлений «Биология», «Водные биоресурсы и аквакультура» и «Лесное 

дело», для которых особенно актуальна тема охоты.  

Традиционная, ритуализированная, сакральная сфера, где соединились бытие и быт, боги и 

люди, природа и человеческие изобретения, она занимала важное место в жизни древнего 
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человека. Исследуя проблему нравственных оснований охоты, мы обратились к изучению 

античных текстов с авторским отношением к охоте, как к явлению, имеющему не только 

практическое, но и нравственное, воспитательное значение. Авторы этих произведений: 

греческий историк и философ из Афин, – Ксенофонт Афинский (V в. до н. э.), древнеримский 

поэт из италийского города Фалери, – Граттий Фалиск (I в.), древнеримский историк, философ 

и императорский чиновник, – Арриан Луций Флавий (II в.), греческий дидактический поэт 

Оппиан из сирийского города Апамеи (Младший Оппиан) (III в.), латинский дидактический 

поэт из Карфагена, – Марк Аврелий Олимпий Немизиан (III в.). Изучение их работ представляет 

уникальную возможность осмыслить в традициях классического философского знания развитие 

практики и теории охоты в контексте становления всеобщей культурно-мировоззренческой 

парадигмы. 

С точки зрения философского понимания самое главное из того, что было сделано древними 

в области изучения охоты – это распознавание в ней воспитательного искусства и открытие ее 

вдохновляющего, наставнического значения. Даже успех в военном деле, воинская доблесть и 

честь обусловлены не только ловкостью и выносливостью воинов, добытыми ими в усердных 

тренировках, но и их духовной, нравственной зрелостью, стремлением к справедливости, 

совершенством помыслов, свободных от низменных страстей - теми качествами, которые 

прививает и воспитывает охота. Благо самого человека, семьи, домохозяйства, общества и 

государства – воспитательная цель охоты, которую формулируют названные авторы. 

Поддерживая традиционный классический принцип единства образовательно-

воспитательного пространства, предлагаем апробированный способ активизации участников 

процесса обучения, основанный на философской рефлексии и творческой интерпретации 

феномена охоты, представляющего одновременно и объект академического изучения, и объект 

профессионального и личного внимания студентов. При этом подходе акцентируется внимание 

на обнаруженном древними авторами воспитательном и нравственном значении охоты. Идея 

обращения к переводным источникам знания об охоте актуальна при изучении таких разделов 

философии как «Социальная философия» и «Аксиология». Главная цель предложенного 

варианта – поиск основания для единой гуманистической траектории социального, 

гуманитарного и естественнонаучного познания. В данном случае в качестве такого основания 

предлагается нравственно-воспитательный контент. 

Заключение  

Системный подход к решению проблемы предполагает применение интегративных 

подходов и междисциплинарных взаимодействий в обучающих технологиях высшей школы. 

Одной из главных задач на первом этапе этой работы является поиск и создание теоретико-

методологического ресурса для изучения объекта естественнонаучного познания в таком 

ракурсе, в котором он может быть изучен и как объект социогуманитарных дисциплин.  

Рассматривая охоту как явление, имеющее нравственную, этическую ценность, можно по-

новому осмыслить исходное единство человека и природы. Одним из способов такого 

осмысления является результативное изучение переводных источников для понимания истоков 

и начальных представлений древнего человека об охоте в контексте рациональной и 

общекультурной практики. 
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Аbstract 

Considering hunting as a phenomenon that has moral and ethical value, one can rethink the  

original unity of man and nature. One of the ways of such comprehension is the effective study of 

translated sources to understand the origins and initial ideas of ancient man about hunting in the 

context of rational and general cultural practice. The article proposes to consider a possible option 

for using integrative educational technologies in the practice of studying humanities by students 

studying non-core specialties at an agricultural university. In this case, the methodology is 

recommended for reproduction in the educational process in classes on mastering the discipline of 

philosophy with students Irkutsk State Agrarian University. The study especially emphasizes that 

the most important component of educational work is the creation and maintenance of conditions 

for the emergence and maintenance of cognitive interest among students. Of fundamenta l 

importance is the coincidence of the student’s personal, subjective interest in the problems of the 

general education discipline and the objective need for “programmatic” mastery of the course. To 

implement this task, a synchronous approach is outlined that considers the possibilities of philosophy 

and special disciplines in their unity and in a single educational space. The methodological basis of 

the work is general dialectical methodology. 
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of work (+address), e-mail; 
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6. the text of the article must be split into several parts: introduction, subject 

subtitles, conclusion or summary; 

7. list of references; 

8. Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements 

for annotations). 
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ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 
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articles from journals, collections and conferences: 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 
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always ready to help! 
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