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К вопросу о причинах «тюльпановой революции» в Кыргызстане: 
роль внешнего фактора

Введение. «Цветные революции», представляющие собой государственные перевороты с ис-
пользованием технологий, механизмов и инструментов «мягкой силы», стали ярким феноменом 
на постсоветском пространстве в начале XXI в. Попытки демонтировать политические режимы 
в регионе с помощью методик ненасильственной борьбы предпринимаются западными специ-
алистами по геополитической инженерии до сих пор, причем непосредственно у границ Россий-
ской Федерации. Цель статьи заключается в изучении роли внешнего фактора в ходе подготовки 
и осуществления одной из «цветных революций» первой волны – «тюльпановой революции» в 
Республике Кыргызстан. Материалы и методы. Методологической основой исследования яв-
ляются системный, структурно-функциональный, сравнительно-политический подходы, методы 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, наблюдения. Результаты и обсуждение. Представлен 
анализ причин общественно-политического кризиса в Кыргызстане, который привел к «тюльпа-
новой революции» 2005 г. Особый акцент сделан на изучении деятельности США по формиро-
ванию в стране прозападного гражданского общества путем продвижения различных проектов 
и программ в области демократизации. С помощью западных акторов «мягкой силы», действо-
вавших в Кыргызстане начиная с 1990-х гг., были организованы местные неправительственные 
организации и средства массовой информации, подготовлены оппозиционные режиму А. Акаева 
кадры в различных сферах общественно-политической жизни. Заключение. Даже в специфиче-
ских условиях Центральной Азии Вашингтону удалось создать «революционную» инфраструк-
туру «на местах», оказав помощь антиправительственным силам там, где они были недостаточно 
компетентны. Автор приходит к выводу, что без финансовой и организационной поддержки кир-
гизская оппозиция не смогла бы реализовать успешный сценарий «цветной революции». Победа 
«тюльпановой революции» не принесла обещанного ее лидерами народу процветания; напротив, 
именно это событие нанесло огромный урон системе государственного управления страны и за-
пустило серию кризисов, которые преследуют Кыргызстан до сих пор.
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On the Causes of the “Tulip Revolution” in Kyrgyzstan: 
the Role of the External Factor

Introduction. “Colour revolutions”, which are coups using technologies, mechanisms and tools 
of soft power, became a notable phenomenon in the post-Soviet space at the beginning of the 
XXI century. Attempts to dismantle political regimes in the region using methods of non-violent 
struggle are still being made by Western experts in geopolitical engineering, and directly at the 
borders of the Russian Federation. The article examines the role of an external factor in the 
preparation and implementation of one of the “color revolutions” of the first wave – the “Tulip 
revolution” in the Republic of Kyrgyzstan. Materials and Methods. The methodological basis 
of the research is the system, structural-functional, comparative-political approaches, methods of 
analysis, synthesis, induction, deduction and observation. Results and Discussion. The article 
presents an analysis of the causes of the socio-political crisis in Kyrgyzstan that led to the “Tulip 
revolution” in 2005. Special emphasis is placed on studying the activities of the United States to 
form a Pro-Western civil society in the country by promoting various projects and programs of 
democratization. With the help of Western soft power actors operating in Kyrgyzstan since the 
1990s, local non-governmental organizations and mass media were organized, and cadres opposed 
to the Akayev regime were trained in various spheres of social and political life. Conclusions. 
Even in the specific conditions of Central Asia, Washington managed to create a “revolutionary” 
infrastructure on the ground, helping anti-government forces in areas where they were not 
competent enough. The author concludes that without financial and organizational support, the 
Kyrgyz opposition would not have been able to implement the successful scenario of the “colour 
revolution”. The victory of the “Tulip revolution” did not bring the prosperity promised by its 
leaders to the people; on the contrary, it was this event that caused huge damage to the country’s 
public administration system and triggered a series of crises that still haunt Kyrgyzstan.
Keywords: “colour revolutions”, soft power, Kyrgyzstan, coup d’etat, “Tulip revolution”, A. Akaev,  
K. Bakiev, R. Otunbayeva, USA, democratization, non-governmental organizations, mass media.
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Введение
В начале октября 2020 г. в Кыргызста-

не произошла третья за последние полтора 
десятилетия неконституционная смена вла-
сти. На следующий день после прошедших 
4 октября парламентских выборов тысячи 
демонстрантов собрались в центре Биш-
кека, чтобы выразить протест против их 
результатов. Начались столкновения оппо-
зиционных и антиправительственных сил 
с правоохранителями. Уличные бои про-
должались до глубокой ночи, протестую-
щие сумели потеснить отряды милиции 
и захватили президентский дворец и пар-

ламент. Государственная власть рухнула в 
мгновение ока. Очередной кризис власти 
в Кыргызстане стал следствием хрупкости 
системы государственного управления, ос-
новательно подорванной еще «тюльпано-
вой революцией» 2005 г.

Напомним, что «тюльпановая револю-
ция» также произошла в результате массовых 
акций протеста, которые начались после вы-
боров в Жогорку Кенеш (парламент Респу-
блики Кыргызстан) в феврале – марте 2005 г.  
24 марта законный президент А. Акаев вместе 
с семьей был вынужден покинуть страну и в 
начале апреля дистанционно подать в отстав-
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ку. На внеочередных выборах победил один 
из лидеров оппозиции, К. Бакиев, спустя пять 
лет ставший жертвой государственного пере-
ворота, вошедшего в историю как «дынная ре-
волюция» [7, с. 157–185].

Целью данной статьи является анализ 
причин «тюльпановой революции», кото-
рая, на наш взгляд, запустила процесс за-
тяжного кризиса киргизской государствен-
ности. В связи с этим особую актуальность 
приобретает изучение роли внешнего воз-
действия, которое во многом привело к 
эскалации общественно-политического 
кризиса в стране в 2005 г. Заметим, что во-
прос о роли внешних игроков (в первую 
очередь США) в подготовке и осуществле-
нии «тюльпановой революции» до сих пор 
не становился предметом специального на-
учного изыскания, хотя ряд отечественных 
и зарубежных авторов в той или иной степе-
ни подвергали анализу проблемы междуна-
родного измерения «цветной революции» в 
Кыргызстане 2005 г. [4; 5; 9].

Методы исследования
Методологической основой исследования 

являются системный, структурно-функцио-
нальный, сравнительно-политический под-
ходы, методы анализа, синтеза, индукции, де-
дукции, наблюдения. «Цветную революцию» 
мы определяем как государственный пере-
ворот с использованием импортированных 
из-за рубежа ненасильственных технологий, 
механизмов и инструментов «мягкой силы». 
Под «мягкой силой» понимается способность 
достигать целей посредством обаяния и при-
тяжения, а не принуждения или подкупа. При 
этом практику применения «мягкой силы» на 
международной арене целесообразно разде-
лить на два вида. В первом случае ее следует 
рассматривать как позитивную технологию, 
позволяющую улучшать взаимопонимание 
между странами и народами. Во втором – как 
технологию деструктивную, с помощью кото-
рой государства оказывают скрытое воздей-
ствие на зарубежные общества, манипулируя 

ими для достижения узкокорыстных и порой 
агрессивных целей. Основатель концепта Дж. 
Най указывал, что, как и любая другая форма 
власти, «мягкая сила» может обращаться не 
только во благо. «Выкручивание мозгов, – пи-
сал американский ученый,  – отнюдь не луч-
ше выкручивания рук» [6, с. 148]. Именно в 
этом контексте стоит говорить о применении 
западных технологий «мягкой силы» в ходе 
«цветных революций» в Сербии в 2000 г. 
(«бульдозерная революция»), Грузии в 2003 г. 
(«революция роз»), Украине в 2004 г. («оран-
жевая революция») и, наконец, в Кыргызста-
не в 2005 г. («тюльпановая революция»).

Результаты и обсуждение
Успех указанных выше государствен-

ных переворотов был бы невозможен без 
всесторонней поддержки со стороны кол-
лективного Запада, однако сбрасывать со 
счетов внутренние факторы также в корне 
неверно. Республика Кыргызстан, напри-
мер, подошла к 2005 г., имея множество 
проблем социально-экономического и по-
литического характера, а именно: низкий 
уровень жизни большинства населения и 
глубоко укоренившаяся коррупция; ухуд-
шение криминогенной обстановки; нарас-
тание противоречий между более обеспе-
ченным (по киргизским меркам) Севером 
и бедным Югом; усталость граждан страны 
от режима ввиду несменяемости власти, се-
мейственности и клановости и т. д.

Став президентом независимого Кыргыз-
стана в 1991 г., А. Акаев поначалу пытался 
проводить весьма либеральную внутреннюю 
политику, намереваясь создать из страны не-
кую «центральноазиатскую Швейцарию». 
Местные власти допускали существование 
оппозиционных партий, независимых непра-
вительственных организаций и средств мас-
совой информации. По меткому замечанию 
киргизского исследователя А. Акматалиевой, 
А. Акаев щедро раздавал демократические 
обещания не только согражданам, но и меж-
дународному сообществу. Однако в условиях 
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ухудшения социально-экономических усло-
вий и прогрессировавшей коррумпирован-
ности режима президенту было все сложнее 
выполнять либеральные обещания [1, с. 72].  
По мере усиления проблем в экономике вла-
сти стали подвергать серьезным ограничени-
ям гражданские и политические права граж-
дан, а Кыргызстан – дрейфовать в сторону 
типичной азиатской автократии.

В феврале 2005 г. в стране должны 
были состояться выборы в Жогорку Кенеш.  
А. Акаев стремился обеспечить их благопри-
ятный исход и тем самым сохранить возмож-
ность остаться у власти по истечении срока 
собственных президентских полномочий 
в октябре того же года. Для этого глава го-
сударства активно использовал «админи-
стративный ресурс», в том числе устраняя 
потенциальных соперников. Еще в 2001 г. 
по итогам противоречивого судебного про-
цесса был заключен в тюрьму один из са-
мых популярных оппозиционных деятелей 
Ф. Кулов; другой известный критик режи-
ма, Р. Отунбаева, незадолго до голосования 
была снята с выборов под явно надуманным 
предлогом (провела слишком много време-
ни за пределами страны в период работы на 
дипломатической службе). В то же время в 
борьбе за места в парламенте с предсказу- 
емо положительным результатом принимали 
участие дети президента, премьер-министра 
и других высокопоставленных чиновников и 
близких к режиму представителей бизнеса.

Исключительно внутренние факторы, 
однако, не могли привести к стремительной 
потере власти А. Акаевым и его командой 
весной 2005 г. В этих условиях особую роль 
приобретали события на внешнем контуре 
Кыргызстана, связанные с интересами вели-
ких держав в регионе. Дело в том, что осенью 

2001 г., после террористических атак 11 сен-
тября и начала американской «войны с тер-
рором», Кыргызстан стал занимать важное 
место в системе внешнеполитических коор-
динат администрации Дж. Буша – младше-
го. По просьбе официального Вашингтона в 
декабре 2001 г., в целях поддержки операции 
«Несокрушимая свобода» в Афганистане, 
режим Акаева дал согласие на размещение 
в международном аэропорту «Манас» под 
Бишкеком вспомогательной военной базы 
«Ганси». Данная база стала важным логисти-
ческим центром контртеррористической опе-
рации западной коалиции против движения 
«Талибан» и «Аль-Каиды». В начале 2005 г. 
на ней дислоцировалось 800 американских и 
100 испанских солдат1. 

Выбор Кыргызстана был обусловлен не 
только выгодным географическим положени-
ем, но и еще одним немаловажным фактором: 
ввиду избранного А. Акаевым в начале прав-
ления курса на демократизацию страны имен-
но здесь активно реализовывались западные 
программы по продвижению демократии и 
наиболее комфортно чувствовали себя за-
рубежные, в первую очередь американские 
акторы «мягкой силы», их осуществлявшие. 
По объемам помощи со стороны США Кыр-
гызстан находился на 3-м месте среди всех 
стран СНГ; за десятилетие с небольшим (с 
1992 по 2004 г.) она составила почти 750 млн 
долл., значительная часть которых шла на 
создание и развитие гражданского общества2. 
Согласно официальным данным, программы 
помощи были «направлены на улучшение 
политических процессов и подотчетности 
государственных институтов, укрепление 
гражданского общества и правозащитной де-
ятельности, а также поддержку независимых 
средств массовой информации»3. 

1 Nichol J. Coup in Kyrgyzstan: Developments and Implications. CRS Report for Congress, April 14, 2005 
[Electronic resource]. – URL: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf.

2 Ibid.
3 U. S. Assistance to the Kyrgyz Republic – Fiscal Year 2004. U. S. Department of State [Electronic resource]. 

URL: https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/35990.htm.
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В 2004 г. правительство Кыргызста-
на отказало в локализации на авиабазе в 
аэропорту «Манас» американских самоле-
тов-разведчиков «АВАКС» (это резко ме-
няло назначение объекта, превращая его в 
территорию действия разведывательных и 
стратегических сил США в регионе), мо-
тивируя это тем, что подобная трансфор-
мация не входит в рамки полномочий и 
задач контртеррористической операции в 
Афганистане и не отвечает обязательствам 
Кыргызстана в рамках Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
К тому времени режим Акаева уже всерьез 
рассматривал вопрос о целесообразности 
дальнейшего функционирования военного 
форпоста Запада в непосредственной бли-
зости от Бишкека. По мнению президен-
та, высказанному им уже после бегства из 
страны, именно его требование к США за-
крыть авиабазу стало «одним из элементов 
того, что они (Соединенные Штаты. – А. Н.) 
спланировали “тюльпановую революцию” 
в Кыргызстане» [5, с. 32–33].

Чем меньше оставалось времени до пар-
ламентских выборов, способных изменить 
расстановку политических сил в Кыргызста-
не, тем активнее администрация Дж. Буша  – 
младшего высказывала серьезную озабочен-
ность в связи с усилением авторитарных 
тенденций, ростом уровня коррупции, пре-
следованиями независимых СМИ и правоза-
щитных организаций в стране. По сути, Ва-
шингтон взял курс на проведение очередной 
«цветной революции» и создание из Кыргыз-
стана нового очага антироссийского влияния 
на постсоветском пространстве наряду с Гру-
зией и Украиной, резко изменившими внеш-
неполитический курс после «революции роз» 
и «оранжевой революции» [4, с. 298].

Необходимые условия для осуществле-
ния госпереворота в центральноазиатском 
«оплоте демократии» уже были созданы. По 
количеству неправительственных органи-
заций (НПО), например, Кыргызстан стал 

рекордсменом на пространстве СНГ, обойдя 
все страны Содружества [3, с. 90; 8, с. 122]. 
К началу 2005 г. количество существовав-
ших в стране НПО, включая филиалы ино-
странных и/или международных структур, 
исчислялось тысячами; большая часть су-
ществовали на средства Агентства США по 
международному развитию, Фонда Евразии, 
Национального демократического института 
по международным делам, Международного 
республиканского института, Фонда Сороса и 
прочих структур, уже доказавших эффектив-
ность в ходе «цветных революций» в Сербии, 
Грузии и Украине. НПО занимались сплачи-
ванием оппозиционных сил и гражданских 
активистов, формированием независимых от 
государства СМИ, обеспечением мониторин-
га выборов, наконец, созданием молодежных 
структур. По образу и подобию сербского 
«Отпора», грузинской «Кмары» и украинской 
«Поры» в Кыргызстане буквально за пару ме-
сяцев до «тюльпановой революции» были 
организованы два молодежных оппозицион-
ных движения – «Кел-Кел» («Возрождение») 
и «Бирге!» («Вместе!»). Их деятельность за-
ключалась в мобилизации граждан на про-
тестные акции, проведении различных фо-
румов и семинаров, распространении среди 
населения агитационно-пропагандистских 
изданий и т. д. Именно они применяли на 
практике уже проверенные в ходе других 
«цветных революций» приемы ненасиль-
ственной борьбы с правящими режимами по 
методичкам Дж. Шарпа и его учеников.

Соединенные Штаты реализовывали и 
такой компонент «мягкой силы», как об-
разовательные программы. Вашингтон 
курировал Американский университет в 
Бишкеке; активно проводился академиче-
ский обмен студентов. Число граждан Кыр-
гызстана, прошедших стажировку в США 
за годы независимости страны, достигало  
2 700 чел. Многие из них были политиками, 
лидерами общественного мнения, извест-
ными медийными личностями (включая 
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непосредственных вождей «тюльпановой 
революции» К. Бакиева, Ф. Кулова, Р. Оту-
нбаеву). Среди местных структур выделя-
лась организация «Сорос-Кыргызстан», ко-
торая на средства одноименного Института 
выделяла гранты для поддержки местной 
системы образования, издавала в прозапад-
ном ключе линейки учебников и учебных 
пособий для школ и вузов, труды ведущих 
местных ученых [10, p. 52].

Большое значение США и их акторы «мяг-
кой силы» придавали созданию в Кыргыз-
стане независимых от государства, но не от 
грантодателей средств массовой информации. 
Первостепенную роль в этом процессе сыгра-
ла американская неправительственная орга-
низация «Фридом Хаус». По ее инициативе и 
при всесторонней поддержке в ноябре 2003 г. 
в Кыргызстане впервые была открыта частная 
типография, все производительные мощности 
которой были направлены исключительно на 
поддержание оппозиционных СМИ и НПО. 
Именно в этой типографии было выпущено 
большинство «революционных» материалов 
и изданий, в частности, труд Дж. Шарпа «От 
диктатуры к демократии». Здесь же выходили 
функционировавшие на средства западных 
грантов газеты «Республика» и «Моя столи-
ца – Новости», которые резко критиковали 
правящий режим, публиковали факты о кор-
рупции правительства и злоупотреблениях 
членов президентской семьи, а порой и вовсе 
открыто призывали к антиконституционной 
смене власти. Используемый организацией 
«Фридом Хаус» печатный станок, непрерыв-
но выпускавший оппозиционные брошюры, 
плакаты, газеты, издания, различные инструк-
ции по борьбе с режимом Акаева, не уступал 
по объемам государственной типографии 
«Учгун». Даже отключенное правительством 
накануне первого тура выборов электроснаб-
жение типографии не смогло прекратить ее 
деятельность, так как посольство США опера-
тивно организовало доставку и работу двух ре-
зервных генераторов. Одновременно сенаторы 

Дж. Маккейн и Дж. Байден выступили с двух-
партийным заявлением, подвергнув резкой 
критике А. Акаева за попрание свободы слова 
в стране и отметив, что отказ в предоставле-
нии гражданам основных политических прав 
может привести к серьезным последствиям [3, 
с. 100].

Не меньшая роль в подготовке и осу-
ществлении «тюльпановой революции» от-
водилась участию прозападных структур 
в избирательном процессе. Еще в 1998 г. в 
Кыргызстане была создана «Коалиция за 
демократию и гражданское общество» во 
главе с известным оппозиционером Э. Бай-
саловым. Годовой бюджет организации со-
ставлял 110 тыс. долл. (очень серьезная по 
местным меркам сумма), которые посту-
пали от подотчетного Конгрессу США На-
ционального демократического института 
по международным делам [12]. Задачами 
«Коалиции» были обеспечение координа-
ции мониторинга за выборами через сеть 
региональных представительств, а также 
развитие местного самоуправления и повы-
шение образовательной грамотности насе-
ления. В 2004 г. американское правительство 
профинансировало поездку группы из 75 
граждан Республики Кыргызстан, включая 
Байсалова, в охваченную общественно-по-
литическим кризисом Украину, после чего 
последний откровенно заявил: «Украинский 
опыт (участие в «оранжевой революции». – 
А. Н.) сформировал меня. Я увидел, какими 
могут быть результаты нашей работы» [12]. 
Нельзя не отметить и созданный при ак-
тивном участии Дж. Сороса весной 2004 г. 
Институт экономической политики «Биш-
кекский консенсус», целью которого стало 
осуществление мониторинга на парламент-
ских и президентских выборах 2005 г. [4,  
с. 301]. Упомянутый выше Национальный 
демократический институт по всей стране 
специально «под выборы» организовал де-
сятки так называемых Информационных 
центров демократии, где оппозиционные 
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активисты могли проводить встречи, про-
ходить обучение, изучать западные СМИ, 
выходить в Интернет, готовить новостные 
выпуски на русском, киргизском и узбек-
ском языках [13]. Наконец, через Междуна-
родный фонд избирательных систем прави-
тельство США выделило 170 тыс. долл. на 
закупку необходимого для маркировки кон-
чиков пальцев оборудования на всех 1 300 
избирательных участках и обучения работы 
с ним. Еще 420 тыс. долл. было потрачено 
непосредственно на подготовку членов из-
бирательных комиссий и местных наблю-
дателей, 300 тыс. – на распространение об-
учающей литературы через местные НПО и 
СМИ [9, p. 98]. 

Внешний фактор оказал существенное 
влияние и на консолидацию антиакаевской 
оппозиции: в самом конце декабря 2004 г. 
ряд зарегистрированных блоков и партий, 
включая «Народное движение Кыргызста-
на» К. Бакиева и «Ата-Журт» Р. Отунбаевой, 
подписали меморандум о сотрудничестве 
для совместного противодействия правяще-
му режиму [2, с. 62]. Большинство из них 
представляли собой «организации-одно-
дневки», созданные специально для участия 
в парламентских выборах, однако их воз-
главляли политические «тяжеловесы», зани-
мавшие ранее высокие государственные по-
сты, но позже не без американского участия 
перешедшие в оппозицию к А. Акаеву.

Таким образом, к началу событий 2005 г. 
с помощью США в Кыргызстане была соз-
дана полноценная (в условиях Централь-
ной Азии) «революционная» инфраструк-
тура, нацеленная на смену политического 
режима в стране. При этом до определен-
ного момента официальный Вашингтон и 
подконтрольные ему акторы «мягкой силы» 
старались не показывать открытой и одно-
значной поддержки киргизским оппозицио-
нерам, занимаясь созданием необходимого 
общественного фона, объединением раз-
личных антиправительственных структур 

и оказанием им организационной и матери-
альной поддержки. Избирательная кампа-
ния в Жогорку Кенеш послужила триггером 
для открытого вмешательства Соединен-
ных Штатов во внутриполитический про-
цесс Республики Кыргызстан. Используя 
результаты многолетней работы по форми-
рованию прозападного общественно-поли-
тического дискурса в стране и опираясь на 
заранее подготовленную сеть оппозицион-
ных партий, НПО и СМИ, Вашингтон пере-
шел в наступление, в том числе на полити-
ко-дипломатическом фронте.

Особого внимания заслуживает фигура 
посла США в Кыргызстане С. Янга, кото-
рый, отбросив дипломатический этикет, пу-
блично поддерживал оппозицию и выступал 
против действующего главы государства [3, 
с. 304]. В ответ последний, выступая на от-
крытии пропрезидентской молодежной ак-
ции «Люди Кыргызстана» 2 февраля 2005 г., 
обвинил американского посла во вмешатель-
стве во внутренние дела страны, а США в 
целом – в организации «цветных революций» 
в Грузии и Украине. 19 марта 2005 г., когда 
протесты в Кыргызстане достигли апогея, в 
средствах массовой информации, вероятно, 
с подачи администрации А. Акаева был рас-
пространен документ за подписью С. Янга, 
который власти однозначно трактовали как 
доказательство слов президента республики.  
В адресованной в Вашингтон записке дипло-
мат характеризовал А. Акаева как «ставлен-
ника России» и предлагал потратить десятки 
миллионов долларов на продвижение интере-
сов перспективных оппозиционных деятелей, 
таких как К. Бакиев, Ф. Кулов и Р. Отунбаева, 
чьи «интересы и мировоззрение совпадали с 
американскими». Согласно документу, глав-
ной задачей посольства США было посеять 
недоверие к властям, спровоцировать беспо-
рядки и манипулировать молодежью, чтобы 
«популяризировать американский образ жиз-
ни среди них и уменьшить влияние России» 
[9, p. 101–102].
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Далеко не все исследователи вопроса, 
особенно на Западе, склонны считать этот 
документ подлинным (указывая, например, 
на используемый в нем небезупречный ан-
глийский язык), однако признают, что многие 
в Кыргызстане искренне верили в его аутен-
тичность [9, p. 102]. Для этого, надо заметить, 
имелись веские основания. Так, на официаль-
ном сайте Государственного департамента 
США за несколько месяцев до «тюльпановой 
революции» было прямо указано: «В рам-
ках подготовки к местным, парламентским 
и президентским выборам в 2004 и 2005 гг. 
американское правительство обеспечивает 
подготовку и помощь политическим партиям, 
пропагандистским группам, независимым 
средствам массовой информации и независи-
мым наблюдателям. Эти программы помощи 
готовят судей и адвокатов, поощряют участие 
граждан в принятии решений местными ор-
ганами власти, поддерживают неправитель-
ственные организации и правозащитников, 
способствуют гражданскому образованию, 
продвигают усилия по прекращению тор-
говли людьми и облегчают процесс децен-
трализации. Программы обучения и обмена 
направлены на создание настроенного на ре-
формы кадрового состава, ориентированных 
на действия граждан путем установления 
контактов со следующим поколением лиде-
ров и предоставления им непосредственного 
опыта повседневного функционирования ры-
ночной, демократической системы»4. С. Янг 
открыто приветствовал начало «тюльпановой 
революции» и не скрывал роли Вашингто-
на в ее подготовке. «То, что произошло се-
годня, – объявил посол 24 марта, – касается 
киргизского народа и его решений, однако 
Соединенные Штаты гордятся тем, что ока-
зали содействие этому процессу» [10, p. 53]. 

В тот же день – день бегства А. Акаева из 
страны – госсекретарь К. Райс заявила, что 
США наблюдают за событиями в Кыргыз-
стане и пытаются помочь продвигать там 
«демократический процесс, который может 
обеспечить киргизскому народу стабильное 
правительство и движение к лучшему демо-
кратическому будущему»5.

30 марта 2005 г. влиятельная «Нью Йорк 
Таймс» писала: «В прошлом году средства, 
выделенные на демократические программы 
в Кыргызстане, составили около 12 миллио-
нов долларов. Сотни тысяч долларов идут на 
программы продвижения демократии в стране 
и из других финансируемых правительством 
США учреждений, таких как Национальный 
фонд в поддержку демократии (головная ор-
ганизация для Национального демократиче-
ского института и Международного республи-
канского института. – А. Н.). Это не включает 
в себя средства выделенные на типографию 
“Фридом Хаус” или киргизо-язычную службу 
Радио Свободная Европа/Радио Свобода» [13].  
В качестве ответного шага захватившее 
власть в результате госпереворота прави-
тельство К. Бакиева уже 14 апреля (все-
го через три дня после того, как Жогор-
ку Кенеш официально принял отставку 
А. Акаева) подтвердило прибывшему с 
блиц-визитом в Бишкек главе Пентагона  
Д. Рамсфелду, что «права США на базирова-
ние (речь, разумеется, шла о базе в аэропорту 
«Манас». – А. Н.) будут сохранены»6. В конце 
июля Д. Рамсфелд вновь побывал в Кыргыз-
стане и с удовлетворением заявил репортерам, 
что «статус базы является предметом пере-
говоров с принимающей стороной, а не с ре-
гиональным альянсом, который известен как 
Шанхайская организация сотрудничества и в 
котором доминируют Россия и Китай» [11].

4 U. S. Assistance to the Kyrgyz Republic – Fiscal Year 2004. U. S. Department of State.
5 Remarks With Greek Foreign Minister Petros Molyviatis After Meeting. Secretary Condoleezza Rice 

[Electronic resource]. U. S. Department of State, March 24, 2011. – URL: https://2001-2009.state.gov/
secretary/rm/2005/43821.htm.

6 Nichol J. Op. cit.
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Заключение
Государственный переворот в Кыргыз-

стане был осуществлен по сценарию «цвет-
ных революций» 2000–2004 гг., хотя и имел 
специфику, связанную с изначально зна-
чительно более низким уровнем развития 
гражданского общества, чем в странах Вос-
точной Европы. Но даже в таких условиях 
зарубежные специалисты по смене полити-
ческих режимов смогли преуспеть. Импор-
тированные программы поддержки и раз-
вития демократии, реализуемые в основном 
американскими и местными прозападными 
неправительственными структурами, обе-
спечили оппозиции поддержку в областях, 
где она была недостаточно сильна: развитии 
«независимых» НПО и СМИ, электораль-
ном мониторинге, протестной мобилизации 
населения и т. д. Очевидно, что без помощи 
извне – идейной, организационной и мате-
риальной – «тюльпановая революция» не 
могла состояться.

Отличительной особенностью «цветных 
революций» стал их ненасильственный ха-
рактер. Однако в Кыргызстане отработанный 
западными политтехнологами механизм дал 
сбой: события марта 2005 г. сопровождались 
массовыми погромами, грабежами, поджога-
ми и даже человеческими жертвами. Увлече-
ние же «цветными» технологиями привело к 
ухудшению социально-экономической ситуа-
ции в стране, череде общественно-политиче-
ских кризисов, сползанием к статусу «несо-
стоявшегося государства» и весьма реально 
замаячившей перспективой гражданской во-
йны в 2010 г. Казалось бы, переход к новой 
форме правления в начале второго десятиле-
тия XXI в., отказ от геополитических метаний 
и заигрываний с США, ставка на тесный союз 
с Россией и членство в Евразийском экономи-
ческом союзе помогли Кыргызстану разорвать 
этот порочный круг нестабильности и хаоса. 
Однако события осени 2020 г. заставили се-
рьезно усомниться в данном предположении.
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Цезаропапизм и секуляризм в византийской и русской традиции
Введение. В обобщающей характеристике духовных творений мыслителей Руси и России 
рассматривается роль ортодоксального конфессионального наследия, представляется ана-
лиз социальных традиций балканских и российских народов. Разнонаправленные тенден-
ции, с одной стороны, антиклерикальных сил, с другой – церковной общественности сви-
детельствуют, что актуального разрешения тема секуляризации российского общества не 
получила. Цель статьи заключается в рассмотрении понимания процессов цезаропапизма 
и секуляризма в российском обществе, историософских и методологических последствиях 
данного понимания. Материалы и методы. В качестве теоретико-методологической стра-
тегии исследования рассматривается интегративный подход, соединенный с историко-ме-
тодологическим и философско-историческим анализом. Решение исследовательских задач 
обеспечивалось комплексом взаимодополняющих теоретических (анализ научной, истори-
ческой литературы, журналистских исследований по изучаемой проблеме, компартивист-
ский анализ текстов, сопоставление, обобщение) и эмпирических (изучение и обобщение 
нормативно-правовых документов, рассматриваемых понятия цезаропапизма и секуляриз-
ма) методов. Результаты исследования. Рассмотренная модель понимания секуляриза-
ции и секуляризма в реалиях российской истории свидетельствует о вторичном, заимство-
ванном характере данных понятий. По мнению авторов, декреты императоров Византии, 
Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и церкви от 
школы» не соответствовали ожиданиям участников Поместного собора, которые вырази-
ли свои чаяния в документе «О правовом положении Православной российской церкви». 
Обсуждение и заключение. Ожидаемым эффектом фактического понимания процессов 
может стать правильно выстроенная модель государственно-церковных отношений, ко-
торая может появиться только при сбалансированном факторе разнообразных интересов 
акторов современной государственно-религиозной политики России. Предлагаемые поло-
жения и выводы создают предпосылки для дальнейшего изучения феноменов секуляризма 
и секуляризации при проектировании государственно-религиозного ландшафта недалекого 
будущего.
Ключевые слова: секуляризация, цезаропапизм, квазирелигия, Декрет «Об отделении церкви 
от государства и церкви от школы», документ «О правовом положении Православной россий-
ской wеркви», логика государственно-церковных отношений, конвенционалистская и сепараци-
онная модели государственно-церковных отношений.
Для цитирования: Елдин М. А., Малоземов С. И. Цезаропапизм и секуляризм в византийской и рус-
ской традиции // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2021. –  
Т. 21. – № 1. – С. 19–30. DOI: 10.15507/2078-9823.53.021.202101.019-030.
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Caesaropapism and secularism in the Byzantine and Russian tradition
Introduction. The role of Orthodox confessional heritage and the analysis of social traditions of 
the Balkan and Russian peoples are considered in the generalizing characteristic of the spiritual 
creations of the thinkers of Rus and Russia. The multidirectional tendencies of anti-clerical forces 
on the one hand, and of the Church community on the other, indicate that the topic of secularization 
of Russian society has not received an actual resolution. The purpose of the article is to examine 
the understanding of the processes of caesaropapism and secularism in Russian society, as well 
as the historiosophical and methodological consequences of this understanding. Materials and 
Methods. An integrative approach combined with historical-methodological and philosophical-
historical analysis is considered as a theoretical and methodological research strategy. The 
solution of research problems was provided by a complex of complementary theoretical (analysis 
of scientific, historical literature, journalistic research on the problem under study, comparative 
analysis of texts, comparison, generalization) and empirical (study and generalization of 
normative and legal documents of the concepts of caesaropapism and secularism) methods. 
Results. The considered model of understanding secularization and secularism in the realities 
of Russian history indicates the secondary, borrowed nature of these concepts. According to the 
authors, the Decrees of the Byzantine emperors, acts of the Council of people’s Commissars 
“On the separation of Church from state and Church from school” did not meet the expectations 
of the participants of the local Council of the Russian Orthodox Church, who expressed their 
aspirations in the document “on the legal status of the Russian Orthodox Church”. Discussion 
and Conclusion. The expected effect of the actual understanding of the processes can be a well-
built model of state-Church relations, which can only appear if the diverse interests of the actors 
of modern state-religious policy in Russia are balanced. The proposed provisions and conclusions 
create prerequisites for further study of the phenomena of secularism and secularization in the 
design of the state-religious landscape of the near future.
Keywords: secularization, caesaropapism, quasi-religion, Decree “On the separation of Church from 
state and Church from school”, Document “on the legal status of the Russian Orthodox Church”, logic 
of state-Church relations, conventionalist and separation models of state-Church relations.
For citation: Eldin M. A., Malozemov S. I. Caesaropapism and Secularism in the Byzantine and Russian 
traditions. Gumanitarian : aktual’nye problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian Journal of the 
Humanities. 2021; 21(1): 19–30 (In Russ.). DOI: 10.15507/2078-9823.053.021.202101.019-030.

Введение
На всем протяжении истории существо-

вания отечественной культуры не теряют 
актуальности вопросы самоопределения 
народов и обществ в области нравствен-
ности. Одной из тенденций современно-
сти в отмеченной сфере выступает кризис 
восточно-христианского наследия на фоне 
интенсивной экспансии западной систе-
мы ценностей и нравственных установок.  

Однако, обладая огромным потенциалом, 
восточное православие постепенно нача-
ло восстанавливать позиции после той ду-
ховной катастрофы, которой была гибель 
Византийской империи в 1453 г., когда 
Константинополь пал под ударами турок-
османов. Востребованность и актуальность 
византийской святоотеческой традиции 
объясняется присущими ей чертами. Среди 
них выделяются: свобода личности, кото-



21Russian Journal of the Humanities Vol. 21, no. 1, 2021

HISTORy

рая была уникальной в церковной истории; 
нацеленность на диалог с инакомыслящи-
ми, объясняемый стремлением к синергиз-
му в чувствовании и действии.

Антиклерикальные силы также с боль-
шим энтузиазмом откликнулись на данный 
юбилей. Например, в Санкт-Петербурге  
4 февраля 2018 г. прошел согласованный с 
властями одного из районов города митинг 
«Антиклерикализм-2018» под лозунгом 
«Царство церквей – царство цепей!»1. Ис-
токи данного закона лежат, на наш взгляд, в 
давних традициях процесса секуляризации, 
который начался задолго до 1918 г. 

Секуляризация (первоначально – от 
латинского слова saeculum «век», далее 
в значении saekulari(u)s «светский, мир-
ской») – освобождение современной за-
падной цивилизации из-под влияния рели-
гии – пришлась на период развитого модерна 
(середина XVIII – середина XX в.) и часто 
понималась философами, политологами и 
социологами как процесс социальных из-
менений в ходе модернизации и прогресса. 
Как пишет философ В. Гараджа, «с точки 
зрения Вебера, католицизм, лютеранство, 
кальвинизм предстают как ступени процес-
са рационализации религией социальной 
деятельности, ведущего к “расколдовыва-
нию мира” и означающего самоотрицание 
иудеохристианского типа религиозности, его 
обмирщение, замену религиозной картины 
мира научной, религиозной культуры – свет-
ской» [2]. Наиболее радикальные концепции 
секуляризации рисовали модель, при кото-
рой в результате неуклонного развития, эко-
номических и социальных преобразований 
религия будет окончательно устранена из 
жизни людей. Под влиянием протестантских 
моделей «естественного права», «свободы 
совести» христианство, доминировавшее в 
Европе и оказывающее сильнейшее влияние 

на все сферы человеческой жизни, в том чис-
ле на культуру, постепенно выводилось из 
сферы общественного дискурса. Еще в на-
чале – середине XX столетия процесс секу-
ляризации делал весьма успешную попытку 
свести религиозную систему христианства к 
неглавным, вторичным социальным инсти-
тутам, а может, и вообще покончить с рели-
гией как отсталым предрассудком. Однако 
весьма неожиданно для многих исследовате-
лей во второй половине XX в. религия стала 
выбираться из искусственно созданного для 
нее гетто. Этот процесс продолжается и до 
сего дня, что позволяет говорить о наблюда-
ющемся возрождении интереса к религии, 
важности религиозной идентичности чело-
века, все возрастающей роли религиозных 
институций в социальной жизни общества 
[3, с. 41–43].

Царская власть как в Византии, так и в 
России выступала центром схода сил обще-
ственного напряжения. К функциям царской 
власти относилось снятие данного напряже-
ния. Поэтому в русской конфессиональной 
культуре власть православного царя воспри-
нимается в качестве гарантии возможного 
спасения после смерти. Неудивительно, что 
массовый характер крестьянских войн не 
может быть объяснен исключительно на-
личием социально-экономических проблем. 
Особую значимость представляет и ощуще-
ние потери «чувства святости» государства, 
окончания «освященной благодатью» жиз-
ни и наступления бездуховности, что остро 
ощущалось религиозными философами в 
начале ХХ столетия. Интерес к изучению 
национальной специфики, корням русской 
жизни, характерный для религиозных мыс-
лителей того времени, поддерживался необ-
ходимостью осмысления ценностей россий-
ской государственности. Порой подобные 
попытки доходили до шовинистических вы-

1 В Петербурге состоялся митинг «Антиклерикализм-2018» [Электронный ресурс] // Невские 
новости. – 2018. – 2 апреля. – URL: https://nevnov.ru/531163-v-peterburge-sostoyalsya-miting-
antiklerikalizm-2018.
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падов. Начиная с ХVIII столетия московская 
соборная общественность была заменена 
петербургской.

Традиционно философы рассматривают 
антиномизм, присущий анализу русской на-
циональной психологии. Так, Н. А. Бердяев 
в качестве совокупности ее факторов выделя-
ет особенность географического положения 
России (между Востоком и Западом), сме-
шение языческих верований с православием 
Византийской империи, а также основной 
корень полемики – несоединимое мужское и 
женское начало в русском духе и русской при-
роде.

Поскольку светская власть в России по-
стоянно отвлекалась от нравственного ав-
торитета, народ черпал духовную силу, свя-
тость, связывал высший нравственный идеал 
с учением, жизнью, судьбой хранителя веры. 
Проблемы смысла человеческой жизни, аб-
солютной ответственности за себя, за друго-
го, за мир в целом, борьбы со злом и многие 
другие – красная нить в творчестве русских 
мыслителей. Их философию можно назвать 
метафизикой любви, совести, добра. Его 
концентрированное выражение – фундамен-
тальный труд В. Л. Соловьева «Оправдание 
добра. Моральная философия», в котором 
добро онтологически трактуется как высшая 
сущность, которая воплощается в различных 
формах – в истории человечества, индивиду-
альном бытии человека, религии церкви.

Материалы и методы
Отечественные науку и богословие 

традиционно волнуют не только тема вза-
имоотношений государственной и церков-
ной власти в Византийской империи, но и 
проблема влияния этих государственно-
церковных отношений на Русь (Россию). 
Несомненно, опыт византийской цивили-
зации представляет собой составную часть 
русской традиции, в связи с чем научно-

практическое значение представляет опыт 
осмысления государственно-церковных 
отношений Византии. Многие исследовате-
ли эту систему отношений определяют как 
цезаропапизм. Однако данный термин нуж-
дается в дополнительном исследовании. 
Так, в энциклопедии «Русская философия» 
(2007) цезаропапизм определяется как та-
кое соотношение государства и церкви, при 
котором государственные интересы прева-
лируют над церковными, а государственная 
власть, являясь верховной, превращается в 
центр религии. Следовательно, царь одно-
временно наделен не только абсолютной 
светской властью, но и жреческими функ-
циями, тем самым являясь наместником 
Бога на земле2. Однако разделения на цар-
скую и духовную власть в Византийской 
империи не существовало, ибо вся полнота 
власти была сосредоточена в руках импера-
тора. К тому же для России особое значе-
ние приобрела проблема секуляризма рос-
сийского общества. По мнению Ф. Гайды,  
М. А. Елдина, Х. Йоаса, В. Цыпина, А. Ро-
куччи, П. Скрыльникова, И. К. Смолича,  
Д. А. Цыплакова, А. Щипкова, понимание 
цезаропапизма и секуляризма невозможно 
без понимания духовной области, которая 
представляет собой условие для преломления 
системы отношений между государством и 
церковью, в том числе в России, столь неодно-
значно оцениваемой исследователями.

Использованы преимущественно мето-
ды теоретико-методологического направ-
ления: историко-методологический и фило-
софско-исторический, реализация которых 
во взаимосвязи с интегративным подходом 
обеспечивает определенный результат.

Необходимо обратить внимание, что 
термин «секуляризм» был введен в научный 
обиход английским писателем-агностиком 
Дж. Холиаком в 1846 г. В дискуссии с англи-
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2 Русская философия : энциклопедия / под общ. ред. М. А. Маслина ; сост.: П. П. Апрышко, А. П. По-
ляков. – М. : Алгоритм, 2007. – С. 674–675.
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канским священнослужителем Б. Грантом, 
опубликованной в 1853 г. под названием 
«Христианство и секуляризм», Дж. Холиак 
выразил основную идею теории естествен-
ной морали без отсылок к понятию Бога, 
сакрального или любым религиозным цен-
ностям. В дальнейшем продолжатели дела 
Холиака все более радикализировали поня-
тие секуляризма, превратив его, по сути, в 
атеистический концепт с жестко антикле-
рикальной направленностью.

Не нужно думать, что Россия стала пи-
онером в деле общегосударственной секу-
ляризации в жестком антицерковном виде.  
Не менее жаркие споры о секулярности ве-
лись в Германии в 90-е гг. XIX в. в связи 
с реформой среднего школьного образова-
ния, а также во Франции примерно в то же 
время, когда в стране шла острая политиче-
ская дискуссия о принципах светской куль-
туры и светского государства. Принятое в 
результате французское антиклерикальное 
законодательство 1905 г.3 было подвергнуто 
жесткой критике со стороны католического 
епископата по причине отказа Республики 
покровительствовать религии, содержать и 
финансировать ее (ст. 2). При этом отмеча-
лась возможность оказания государством 
финансовой помощи религиозным органи-
зациям при определенных условиях. Имен-
но данное противоречие в ст. 2 позволило 
французскому социологу Э. Пуля обосно-
ванно заявить, что Республика все-таки ре-
лигию признает, субсидирует, оплачивает, 
финансирует и освобождает от налогов4.  
В конечном счете в документах и декла-
рациях французского католического епи-
скопата к 1925 г. было сформулировано 
разграничение понятий laïcisme как анти-
церковной светскости и laïcité как допусти-

мой в общественно-политической жизни 
нецерковности. Следует заметить, что оба 
термина уже существовали во французском 
языке, но католические богословы посчи-
тали нужным наполнить их необходимым 
объемом содержания для более точного вы-
ражения мысли.

Проведя серьезный анализ темы свет-
скости государства во Франции, профессор 
М. Шахов указывает: «Конституция Фран-
ции не дает никакого юридического опреде-
ления принципа светскости; а само понятие 
“светскость” является неоднозначным» [9].

Результаты исследования
Итак, несколько важных замечаний. 

Во-первых, у понятия светскости нет одно-
значной юридической трактовки даже для 
Франции, где оно является одним из важ-
нейших принципов государственного кон-
ституционного строительства. Во-вторых, 
принцип светскости, секулярности имеет 
скорее нейтральный характер, когда госу-
дарство нейтрально относится к различным 
конфессиям, уважая плюрализм и рели-
гиозную свободу граждан. В-третьих, За-
кон о разделении церквей и государства от  
9 декабря 1905 г. постепенно теряет значе-
ние и уходит в область неглавных, вторич-
ных законов, «которыми пренебрегают».

В дальнейшем на уровне Римско-като-
лической церкви принимались документы, 
характеризующие секуляризм как матери-
алистическое и атеистическое мировоз-
зрение. Так, документы II Ватиканского 
собора определяют, что «град земной, по 
праву предающийся мирским заботам, 
управляется по своим собственным прин-
ципам». Данное обстоятельство повышает 
значимость отказа от злополучного учения, 
которое строительство нового общества не 

3 Закон Франции от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и государства // Понкин И. В. Свет-
скость государства / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М., 2004. –  
С. 174–188.

4 Poulat E. La laïcité qui nous gouverne. Au nom de l’État // Documents Episcopat. Bulletin du Secrétariat 
de la Conférence des évêques de France, Juin 2001. – № 8/9. – P. 12–16.
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связывает с религией и религиозной свобо-
дой граждан, тем самым разрушая ее5.  Речь 
идет о секулярности как учении, идеологии.

Обсуждение
В религии дуализм добра и зла прини-

мает форму святости – греха как земных 
воплощений этого дуализма. Под свято-
стью русские понимают идеальный образ 
жизни, стремление к духовной телесности 
как истинной сущности существования че-
ловека. Проблема достижимости духовной 
телесности означает подчинение христиа-
нину язычника. Это объясняет почитание 
русскими «святых», для которых неприем-
лемо внешнее сопротивление, но внутрен-
няя борьба с собой. Но, по большей части, 
русские люди не стремятся к святости, не 
только не стараясь, но и не желая до конца 
подавить в себе самое сильное языческое 
начало. Русский человек охотно соглашает-
ся, что каждый несет на себе «печать гре-
ха», но всегда верит в истину искупления. 
Протоиерей В. В. Зеньковский в работе 
«Принципы православной антропологии» 
сказал, что грех поразил природу челове-
ка, который из-за этого заболел, но грех 
не лишил человека его образа Божия из-за 
чего-то и может быть время, чтобы сбро-
сить силу греха и войти в истину сыновства 
с Богом6. Уверенность в Божьей милости 
дает русскому человеку некоторую надежду 
на то, что его грехи будут прощены, и, сле-
довательно, он мало думает о безупречной 
морали в течение жизни. Каждая империя – 
не только геополитическое и социальное 
явление, но и культурное. Это приведение 
мира в соответствие с тем идеалом, кото-
рый свойственен тому или иному народу. 
Идеальные мотивы могут превалировать 
над другими. Организация в российском 

обществе как тип общества была главным 
элементом политической социальной сфе-
ры российского общества.

Царственный венценосец являлся вопло-
щением истинной духовности и нравствен-
ности, краеугольным камнем существовав-
шего миропорядка. При этом для России 
была характерна сакрализация монархиче-
ской власти в православно-универсалист-
ских категориях. Однако нетрудно заметить, 
что стремление дворянских и военных элит 
любой ценой законсервировать имперскую 
основу государственности привело к распа-
ду как элит, так и империй, который лишь 
ускорился Первой мировой войной. Так, в 
России претензии высшего офицерства на 
сохранение статуса Третьего Рима, имев-
шие продолжением идеологию Белого дви-
жения в борьбе за реставрацию «единой и 
неделимой» империи, послужили одной из 
главных причин его краха. Процесс секуля-
ризации также не протекал гладко. Первые 
отголоски начинающихся процессов секу-
ляризации можно усмотреть в споре ио-
сифлян с «нестяжателями» на рубеже XV–
XVI столетий. Уже при «великом государе 
всея Руси» Иоанне Васильевиче III (1462– 
1505 гг.), в 80-е гг. XV в., вместе с осла-
блением новгородской вольницы были се-
куляризированы (буквально – изъяты из 
церковной собственности и возвращены в 
государственную) часть монастырских зе-
мель Новгородчины. Тогда же внутри церк-
ви остро встал вопрос о необходимости 
землевладения и получения церковью при-
бытка за счет сельскохозяйственного произ-
водства. Подобные тенденции (присвоение 
церковной собственности) продолжились и 
в последующие годы, при царе Иоанне Ва-
сильевиче (Грозном) (1533–1584 гг.). В этом 
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5 Догматическая Конституция о Церкви (Lumen Gentium). п. 36 // Документы II Ватиканского Собо-
ра.  – М., 2004. – С. 120.

6 Русская религиозная антропология. Т. 2 : Антология / сост. Н. К. Гаврюшин. – М. : Московская ду-
ховная академия, 1997. – С. 440–441.
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же ряду можно вспомнить споры между 
царем Алексеем Михайловичем (1645– 
1676 гг.) и Святейшим Патриархом Никоном 
о правильном понимании царско-церковных 
отношений и их разграничении.

При императоре Всероссийском Пе-
тре Алексеевиче Романове (1682–1725 гг.) 
Церковь потеряла патриаршее управление 
и была фактически поставлена в разряд с 
другими государственными ведомствами; 
над Церковью был учрежден новый надзи-
рающий орган – обер-прокурор Священно-
го синода. По словам немецкого философа 
Ю. Хабермаса, произошло принудительное 
отчуждение церковного имущества в поль-
зу государственной власти, которую он на-
зывал «секулярной» [11, s. 12]. Особенно 
сильные процессы секуляризации (в зна-
чении отъема церковной собственности и 
земли, сокращения церковных учреждений, 
монастырей) происходили в царствование 
императрицы Анны Иоанновны (1730–
1740 гг.). Подобная тенденция наблюдалась 
также в правление императрицы Елизаветы 
Петровны (1741–1761 гг.), когда произо-
шло разделение монастырей на классы и 
значительное их сокращение. «Блистатель-
ное время» просветительских инициатив 
императрицы Екатерины Великой (1762–
1796 гг.) было отнюдь не «блистательным» 
для Русской церкви. Достаточно вспомнить 
подписанный императрицей «Манифест о 
секуляризации» от 8 марта 1764 г., по кото-
рому 567 из 954 действующих монастырей 
подлежали ликвидации, а также было изъ-
ято из церковного владения около 9 млн га 
земли [7, с. 365–377].

Начало XIX в., ознаменованное Оте-
чественной войной 1812 г. и попытками 
революционных потрясений, заставило 
государственную власть обратить большее 
внимание на внутренние, российские про-

блемы, в том числе проблемы взаимоот-
ношений с Церковью. Было улучшено де-
нежное содержание духовенства, принято 
положение о системе церковно-приходских 
школ, отрыты новые духовные семинарии 
и академии, поддерживалась миссионер-
ская деятельность среди так называемых 
малых народов Российской империи (си-
стема «просвещения инородцев» Н. И. Иль-
минского)7 и даже далеко за ее пределами 
(просветительская деятельность святителя 
Николая (Касаткина) в Японии). Нужно 
отметить, что в дело осмысления особого 
пути русского православия немало внесло 
просвещенное монашество, поддержива- 
емое традициями «старчества» и «умной 
молитвы», возрожденными усилиями стар-
ца Паисия (Величковского). Ученики старца 
Паисия заново воссоздавали монашескую 
жизнь, совершая дела благотворительно-
сти и милосердия [7, с. 447–456]. Огляды-
ваясь на тысячелетнюю историю России,  
К. Н. Леонтьев видел ее в консерватизме 
религиозно-нравственных институтов ви-
зантийского православия защитный пал-
ладий, который спас русское общество от 
разрушения: «Византизм дал нам силы вы-
нести татарский погром и долгое данниче-
ство. Византийский образ Спаса осенял на 
Великокняжеском знамени верующие вой-
ска Димитрия на том бранном поле, где мы 
впервые показали татарам, что Московская 
Русь уже не прежняя раздробленная, рас-
терзанная Русь» [4, c. 323].

Нужно заметить, что до трагических 
событий 1917–1918 гг. процесс секуляри-
зации в России не имел явно выраженной 
атеистической подоплеки. Секуляризация 
в России, как мы уже подчеркнули выше, 
касалась только хозяйственных и земель-
ных вопросов. Церковь была частью госу-
дарственной системы, а православие было 

7 Материалы по истории образования и просвещения народов Волго-Уралья в рукописных фондах  
Н. И. Ильминского : сборник документов и материалов / авт.-сост.: Р. Р. Исхаков, Х. З. Багаутдино-
ва. – Казань, 2015. – 660 с.
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государственным исповеданием. Подобное 
понимание подтверждает и статья «Секуля-
ризация в России» из Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Эфрона8. С этой по-
зицией солидарен и современный итальян-
ский историк А. Роккуччи, утверждающий, 
что «общество, культура и сама политика в 
России накануне октябрьской революции 
глубоко пропитаны религиозным содержа-
нием и чувством» [5, с. 96].

События февраля 1917 г., когда случи-
лись отречение императора Николая Алек-
сандровича и приход к власти Временного 
правительства, отчасти застали церковь 
врасплох. Святейший Правительствующий 
Синод не смог сразу определиться по отно-
шению к Временному правительству и пра-
вильно оценить сложившуюся ситуацию. 
Только 9 марта 1918 г. Синод выступил с 
воззванием о поддержке Временного пра-
вительства9. При этом «7 марта Временное 
правительство по докладу обер-прокуро-
ра В. Львова поручило ему инициировать 
разработку ряда церковных реформ. Пред-
полагалось провести приходскую и епар-
хиальную реформы с переустройством 
управления “на церковно-общественных 
началах”». Новая революционная власть 
стала диктовать Синоду, епископату и всему 
духовенству жесткие условия дальнейшего 
существования Русской церкви. «Свобода 
Церкви» оборачивалась еще более жестким 
диктатом. 8 марта шесть архиепископов – 
членов Синода, включая Сергия (Страго-
родского) и святителя Тихона (Беллавина), 
выступили с заявлением обер-прокурору, 
в котором выражали протест против при-
нятого накануне постановления Временно-
го правительства. Архиереи напоминали о 
только что произнесенных словах о «свобо-
де Церкви» и отмечали: «Св. Синод во всем 
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пошел навстречу этим обещаниям, издал 
успокоительное воззвание к российскому 
народу и совершил другие акты, необходи-
мые, по мнению Правительства, для успо-
коения умов». Острейший конфликт между 
В. Львовым и Синодом закончился их пол-
ным разрывом и роспуском дореволюцион-
ного состава Синода [1].

Долго находиться в таком положении, не 
имея реальных органов управления, церковь 
не могла. Одновременно часть влиятельных 
митрополитов и архиепископов осознавали, 
что необходимо созвать Поместный собор 
Русской православной церкви, где наметить 
пути выхода из создавшейся ситуации, а воз-
можно, и поднять вопрос об избрании па-
триарха. Подобная инициатива не получила 
сопротивления со стороны Временного пра-
вительства. Напротив, она была воспринята 
реформаторами-временщиками как необхо-
димая мера по пути демократизации церков-
ной жизни в России.

Уже в августе 1917 г. началась первая 
сессия Чрезвычайного Поместного собо-
ра. Собор продлился больше года, и на его 
фоне произошли страшные потрясения ос-
нов русской жизни: продолжалась война с 
Германией, закончившаяся позорным Брест-
Литовским миром; провозглашение России 
республикой (1 сентября 1917 г.); падение 
Временного правительства, Октябрьский 
переворот, разгон Учредительного собрания, 
издание Декрета об отделении церкви от го-
сударства и начало Гражданской войны.

2 декабря 1917 г. пленарное заседание 
Собора приняло определение «О правовом 
положении Православной российской церк-
ви». Документ был подготовлен группой 
ученых, одним из которых являлся философ, 
богослов, общественный деятель профессор 
Московского университета С. Н. Булгаков.  

8 Секуляризацiя въ Россiи // Энциклопедическiй словарь / изд. Ф. А. Брокгаузъ и И. А. Эфронъ. – Т. 39 
(57). – СПб., 1900. – С. 332–334.

9 Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по 
истории Русской православной церкви) / сост. М. А. Бабкин. – М. : Индрик, 2006. – С. 32.
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В документе была выражена точка зрения По-
местного собора на возможные взаимоотно-
шения с будущим российским гражданским 
правительством, выбранном на Учредитель-
ном собрании10. Также в нем были заложе-
ны основные подходы к теме разграничения 
государственного и церковного устроения 
жизни, как его видели члены Поместного 
собора. Предлагалась конвенционалистская 
парадигма государственно-религиозных от-
ношений при доминировании государствен-
но-церковных отношений, возможно, на 
основе дополнительных договоренностей. 
Логика документа носила следующий харак-
тер. Вначале провозглашался «первенству-
ющий публично-правовой статус церкви». 
Следующим пунктом определялась само-
стоятельность церкви в вопросах догмати-
ческого, канонического, вероучительного и 
богослужебного характера. Далее указыва-
лось на необходимость со стороны государ-
ства признавать внутренние распоряжения и 
узаконения церкви, а также высказывалось 
требование, чтобы государственные зако-
ны, касающиеся церкви, не издавались без 
согласования с нею. Одиннадцатый пункт 
предполагал, что государство обязано защи-
щать церковные святыни и священнослужи-
телей от осквернения и оскорбления. Далее 
говорилось, что церковь не готова отказаться 
от темы духовного просвещения и воспита-
ния детей и молодежи – восемнадцатый и 
девятнадцатый пункты предполагали по-
мощь со стороны государства образователь-
ным учреждениям, созданным церковью, а 
также сохранение предмета «Закон Божий» 
в обязательной образовательной программе.  
В двадцатом и двадцать первом пунктах 
определялась деятельность церкви в армей-
ских институтах. В пунктах с двадцать вто-
рого по двадцать пятый пояснялось, как чле-
ны Поместного собора видят юридические 
и экономические основы взаимодействия 

между церковными «установлениями» (в 
контексте документа – учреждениями) и 
государственными институтами. Контекст 
документа обращал его к единственно леги-
тимной форме власти на тот момент – Уч-
редительному собранию – и совершенно не 
считался со стремительно развивающимися 
событиями по узурпации государственной 
власти большевиками. Конечно, больше-
вистское правительство и не собиралось 
обращать серьезного внимания на этот до-
кумент, созданный странной структурой из 
«попов и царских прихлебаев».

Уже 6 января 1918 г. Учредительное со-
брание будет разогнано, а 2 февраля 1918 г. 
Совет народных комиссаров примет Декрет 
«Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви», ставший на 70 лет ос-
новой государственной политики в отно-
шении религиозных организаций России. 
Декрет был подготовлен петроградским 
священником М. Галкиным [6]. После его 
опубликования стало понятным, что в про-
екте нового социалистического государства 
для церкви места нет. Ожиданиям Помест-
ного собора не суждено было сбыться.

Декрет лишил церковь функций в го-
сударственном аппарате и вывел из сферы 
образования, а все имущество, принадле-
жавшее религиозным организациям, было 
национализировано.

Еще в начале декабря 1917 г. по иници-
ативе Совета народных комиссаров была 
создана специальная комиссия, которая за-
нялась разработкой Декрета об отделении 
церкви от государства. В конце месяца, когда 
проект декрета был опубликован, митропо-
лит Петроградский Вениамин (Казанский) 
предостерег большевистское руководство от 
принятия документа в таком виде. Он писал: 
«Осуществление этого проекта угрожает 
большим горем и страданиями православно-
му русскому народу… Считаю своим нрав-

10 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной российской церкви 
1917–1918 гг. – Вып. 1–4. – М. : Новоспасский монастырь, 1994. – С. 6–8.
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ственным долгом сказать людям, стоящим 
в настоящее время у власти, чтобы они не 
приводили в исполнение предполагаемого 
проекта об отобрании церковного достоя-
ния»11. Возникала угроза распада религи-
озного единства, выступавшего в качестве 
благоприятного условия для интеграции в 
русскую жизнь и других народностей Рос-
сийской империи [8, с. 118].

Документ радикально демаркировал 
церковно-государственные отношения, ни о 
каком конвенционализме уже не могло идти 
и речи. Единственно возможная позиция 
государства по отношению к религиозным 
учреждениям – жестко сепаратистская, от-
делительная. Так, в ст. 1 провозглашалось: 
«Церковь отделяется от государства». За-
метим, что даже в законе Франции от 9 де-
кабря 1905 г., который, возможно, являлся 
для большевистского руководства образцом 
для подражания, такого радикального отде-
ления не провозглашалось.

Далее в документе последовательно 
подчеркивалось, что в государственных и 
общественных учреждениях отменяются 
религиозные обряды и церемонии. Властям 
предписывалось допускать свободу исполне-
ния религиозных обрядов только в том слу-
чае, если они не нарушали общественный 
порядок. Иными словами, категория «обще-
ственного порядка» стала доминировать в 
дихотомии «исполнение религиозного обря-
да» – «общественный порядок». Декрет отме-
нял религиозную клятву в государственных 
и общественных учреждениях и заменял ее 
торжественным общенародным обещанием.

Задумки членов Поместного собора о 
возможности сохранения учебного курса 
«Закона Божия» были развеяны в прах девя-
той статьей Декларации, которая запрещала 

«преподавание религиозных вероучений во 
всех государственных и общественных, а 
также частных учебных заведениях, где пре-
подаются общеобразовательные предметы». 
Оговаривалось, что «граждане могут обучать 
и обучаться религии частным образом»12, 
но это не спасало ситуацию в целом. Доку-
мент устанавливал, что церковь не только 
не сможет получать какие-либо привилегии 
перед другими религиозными организация-
ми, но, лишаясь государственных субсидий 
и помощи местных органов власти, перево-
дится в разряд «частных обществ и союзов» 
без прав юридического лица. Неслыханное 
унижение! Фактически объявление церкви 
и любой ее структуры вне закона – вот что 
читалось сквозь скупые строки декларации. 
Современный социальный философ Х. Йоас 
такое отношение государства к церкви назы-
вает «коммунистической принудительной се-
куляризацией, которая являла собой пример 
политики насильственной маргинализации 
религии, а также навязывания секуляризма, т. 
е. нерелигиозных взглядов [12]. Итак, новое 
социалистическое государство с первых дней 
советской власти не просто выбрало сепара-
тистскую модель государственно-церковных 
отношений, оно заняло открыто враждебную, 
антиклерикальную позицию. Был взят курс 
на уничтожение церкви как общественно-
го института и истребление священства как 
враждебного класса. Секуляризм, по словам 
российского философа А. Щипкова, пред-
ставляет угрозу современному миру, ибо в 
период господства секуляризма «человече-
ство пережило несколько кровавых револю-
ций, две мировые войны» [10], что актуально 
и для России. Очевидно, что традиционная 
религия, базовые религиозные ценности так 
и не были вытеснены экспансией секуляриз-
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11 Цит. по: История Русской церкви : в 9 кн. – Кн. 9 : 1917–1997 / протоиерей Владислав Цыпин. – М. : 
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. – С. 49.

12 Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 
2 февраля (20 января) 1918 г. [Электронный ресурс] / Сайт Конституции Российской Федерации. – 
URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/.
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ма из системы культуры, что свидетельствует 
о кризисе секуляристских доктрин.

Заключение
Русский народ ценит церковь по двум 

причинам. Во-первых, она обеспечивает 
ему реализацию принципа соборности в 
служении Господу (отсюда – соборность 
как духовное единство членов церкви). Во-
вторых, она не нарушает, а, наоборот, под-
держивает обрядовые традиции русской 
культуры, сохранившиеся со времен языче-
ской Руси. В ХХ столетии русские право-
славные люди не отвергли хода истории с 
ее бурными вихрями. Время современности 
не смогло подчинить их. Опираясь на при-

сущий русскому религиозному человеку 
более привычный исторический и рели-
гиозный опыт, выбор был сделан в пользу 
времени литургии.

Освобождение от радикального понима-
ния секуляризма как наследия атеистического 
прошлого – значимая задача как для веру- 
ющих, так и для неверующих исследовате-
лей, ищущих гармоничные подходы в по-
строении солидарного и справедливого рос-
сийского общества. При этом необходимо 
использовать опыт понимания современных 
процессов секуляризации, десекуляризации и 
постсекуляризма, характерные для современ-
ной Центральной и Западной Европы.
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Театральное искусство евреев Беларуси
Введение. Важное место в жизнедеятельности евреев Беларуси занимает духовная куль-
тура. Ее значимым компонентом является искусство, в том числе театральное. В Беларуси 
с XVI в. действуют множество различных еврейских театральных объединений, однако их 
изучению до настоящего времени не уделялось достаточного внимания. В этнологической 
литературе по этой проблеме специальных работ нет. В то же время анализ процесса их соз-
дания, репертуара и деятельности, определения форм и структуры представляет большой 
научный интерес и имеет важное практическое значение. Методы исследования. В ис-
следовании еврейских театральных объединений Беларуси применен структурный метод, 
который позволил выявить их формы (кружки, антрепризы, студии, театры) и структуру. 
Для рассмотрения процесса создания театральных объединений, деятельности в различ-
ные исторические периоды востребован сравнительно-исторический метод. Использован 
также функциональный метод, с помощью которого выяснены функции театральных объ-
единений. Результаты исследования. На основе проанализированной научной литерату-
ры рассмотрен процесс создания еврейских театральных объединений Беларуси, выявлены 
их формы, структура, выяснены драматургия и деятельность в различные исторические 
периоды. Охарактеризованы также театральные объединения, которые использовали в 
постановках произведения современной и классической драматургии, впитавшие в себя 
лучшие черты еврейской культуры на белорусской земле, широко обращались к еврейской 
литературе, дали жизнь первым пьесам многих авторов. Обсуждение и заключение. В ре-
зультате проведенного исследования раскрыто, что театральное искусство евреев Беларуси 
начало развиваться с XVI в., а репертуар еврейских театральных объединений: кружков, 
антреприз, студий и театров – состоял в основном из еврейской классической и советской 
драматургии, западноевропейских комедий. Ставили также высокую трагедию, водевиль и 
оперетту. Для постановок этих объединений характерно стремление к ярким стилизован-
ным народным зрелищам с острой сатиричностью, гротесковостью, буффонадой, карна-
вальностью. Еврейское театральное искусство внесло заметный вклад в культуру евреев. 
Оно способствовало идейно-эстетическому и интернациональному воспитанию народа.
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Theatrical arts of Jews in Belarus
Introduction. Spiritual culture occupies an important place in the life of the Jews in Belarus. Its 
important component is art, including theatrical. In Belarus since the 16th century there are many 
different Jewish theatrical associations, but they have not been sufficiently studied to date. There 
are no special works on this problem in the ethnological literature. At the same time, the analysis 
of the process of their creation, repertoire and activity, determination of forms and structure is of 
great scientific interest and is of great practical importance. Research Methods. The structural 
method was applied for studying Jewish theater associations in Belarus. This method allowed to 
identify their forms (clubs, enterprises, studios, theaters) and structure. To consider the process of 
creating theater associations, activities in different historical periods, the comparative-historical 
method was applied. The functional method was also used, with the help of which the functions 
of theatrical associations were clarified. Results. On the basis of the analyzed scientific literature, 
the article examines the process of creating Jewish theatrical associations in Belarus, identifies 
their forms, structure, clarifies the drama and activities in various historical periods. Theatrical 
associations are also characterized, which used in their performances works of modern and 
classical drama, which absorbed the best features of Jewish culture on the Belarusian land, widely 
turned to Jewish literature, staged the first plays of many authors. Discussion and conclusion.  
As a result of the study, it was revealed that the theatrical art of the Jews of Belarus began to develop 
in the 16th century, and the repertoire of Jewish theatrical associations (clubs, enterprises, studios 
and theaters) consisted mainly of Jewish classical and Soviet drama, Western European comedies. 
They also staged a high tragedy, vaudeville and operettas. The performances of these associations 
are characterized by a striving for bright stylized folk shows with sharp satirism, grotesque, 
buffoonery, carnivalism. Jewish theatrical art has made a notable contribution to Jewish culture.  
It contributed to the ideological, aesthetic and international education of the people.
Keywords: Belarus, playwright, Jews, team, club, play, director, performance, studio, stage, theater 
troupe.
For citation: Batsiayev V. F. Theatrical arts of Jews in Belarus. Gumanitarian : aktual’nye problemy 
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Введение
На современном этапе развития обще-

ства роль духовной культуры и ее важного 
компонента – искусства, в том числе те-
атрального, в жизнедеятельности этноса 
возрастает. Театральное искусство как фор-
ма общественного сознания глубоко и прав-
диво раскрывает сложность внутреннего 
мира человека, его общественные устрем-

ления, художественно отражает жизнь эт-
носа посредством драматических действий, 
утверждает определенные идеи, мировоз-
зрения, идеологии. Оно имеет важное зна-
чение в деле эстетического, нравственного 
и политического воспитания людей. Теа-
тральные объединения евреев в Беларуси 
действуют с XVI в., однако их изучению 
уделялось недостаточное внимание. 
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Обзор литературы
Имеются лишь некоторые сведения в 

многотомной истории советского драма-
тического театра1, а также разделы театро-
ведов М. Колодинского, К. Кузнецовой и  
Р. Смольского в коллективной монографии 
[5–7], в которых в 60-е и 80-е гг. ХХ в. рас-
смотрена история создания и деятельность 
Государственного еврейского театра БССР 
(БелГОСЕТ). В монографии философа  
А. Я. Скира, изданной в 90-е гг. ХХ в., есть 
краткие сведения о деятельности отдель-
ных любительских театральных коллек-
тивов евреев Минска и БелГОСЕТ [11]. В 
2000 г. театровед А. Г. Герштейн опублико-
вал монографию [2], в которой содержатся 
сведения об истории создания и деятель-
ности различных еврейских театральных 
объединений и БелГОСЕТе. В сборнике, 
составленном историком Э. Г. Иоффе и 
писателем Г. Л. Релес2  и опубликованном 
в том же году, имеются краткие сведения 
о появлении в XVI в. первых народных 
театральных представлений в Беларуси. 
В начале ХХI в. в работах исследователей 
истории и культуры евреев Т. А. Вашкевич,  
Э. Г. Иоффе, А. Кагановича, В. М. Ливши-
ца, А. М. Подлипского, А. Я. Розенберга,  
В. М. Цыпина и А. Л. Шульмана [1; 3; 4; 
8–10; 12–14] содержались краткие све-
дения о создании и деятельности от-
дельных театральных объединений в 
различных населенных пунктах Бела-
руси в конце ХIХ – 30-е гг. ХХ в., а в 
сборнике, составленном А. Литиным и  

И. Шендаровичем3, есть данные о создании 
и деятельности Могилевского еврейского 
самодеятельного драматического театра 
«Шалом». В этнологической литературе 
по этой проблеме работ нет. В то же время 
анализ процесса создания, репертуара и де-
ятельности, определения форм и структуры 
еврейских театральных объединений в Бе-
ларуси представляет значительный науч-
ный интерес и имеет важное практическое 
значение.

Методы исследования
В исследовании еврейских театральных 

объединений Беларуси применен структур-
ный метод, который позволил выявить их 
формы (кружки, антрепризы, студии, теа-
тры) и структуру. Для рассмотрения про-
цесса создания театральных объединений, 
деятельности в различные исторические 
периоды востребован сравнительно-исто-
рический метод. Использован также функ-
циональный метод, с помощью которого 
выяснены функции театральных объедине-
ний. 

Результаты
Народная драма как жанр в творчестве 

евреев Беларуси появилась в XVI в. На ее 
возникновение оказало влияние окружа-
ющее нееврейское население. Она действо-
вала только в общинах, живших среди на-
родов с давними традициями сценического 
искусства. В условиях господства религиоз-
ных предписаний в еврейской жизни народ-
ные театральные представления проходили 
только во времена празднования Пурима, 

1 История советского драматического театра : в 6 т. / АН СССР. Ин-т истории искусств М-ва куль-
туры СССР ; [Ред. коллегия А. Анастасьев и др.]. – М. : Наука, 1966–1971. – Т. 2 : 1921–1925 / 
отв. ред. К. Л. Рудницкий. – 1966. – 474 с. ; Т. 3 : 1926–1932 / отв. ред. М. Н. Строева. – 1967. –  
613 с. ; Т. 4 : 1933–1941 / авт. А. Анастасьев, А. Гозенпуд, В. Зингерман [и др.]. – 1968. – 696 с. ; Т. 5 :  
1941–1953 / авт. И. Вишневская, А. Гозенпуд, Е. Перегудова [и др.]. – 1969. – 736 с.

2 Лехаим! Из еврейского фольклора / сост. Э. Г. Иоффе, Г. Л. Релес. – Минск : Ураджай, 2000. –  
383 с.

3 История Могилевского еврейства. Документы и люди. – 2002 – 2011. – Кн. 2 : в 3 ч. Ч. 3 : Возрож-
дение общинной жизни и традиций благотворительности / [сост. : А. Литин, И. Шендерович]. –  
Минск : ЮНИПАК, 2011. – 515 с.
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когда отменяли галахический запрет на ря-
женье в платье противоположного пола и 
на маски. Празднование предусматривало 
и карнавализацию проведения: поощрение 
обычно недопустимого пьянства, шуточ-
ные переделки священных текстов, кото-
рые нередко читал «пуримский раввин», и 
т. п. В этой обстановке стали возможными 
и пародии на проповеди бадханов (ведущих 
традиционной еврейской свадьбы), и смесь 
набожности с богохульством в пуримских 
представлениях – пуримшпиль4.

В последующее время, с ослаблени-
ем влияния раввината на общественную 
жизнь, стали создавать любительские дра-
матические кружки. В конце ХIХ – начале 
ХХ в. в Калинковичах участники такого 
кружка периодически ставили несложные 
одноактные пьесы на иврите и идише.  
В начале ХХ в. еврейские любительские 
драматические кружки существовали 
почти в каждом местечке Гродненщины.  
По традиции, идущей от пуримшпилей, 
драматические представления часто сопро-
вождались музыкой; также был популярен 
жанр оперетты. В Лиде пуримшпилеры 
(артисты) на театрализованные представ-
ления надевали высокие картонные красоч-
ные шляпы и мечи. В тот же период еврей-
ские театральные деятели, не имея своих 
театров, держали антрепризу и ставили 
еврейские спектакли в городских театрах 
Минска, Витебска, Могилева и других го-
родов Беларуси. В Минском зале «Париж» 
периодически выступала еврейская труп-
па «Интимный театр» под руководством  
Л. Лихтермана. Успешно работали в Го-
меле еврейские труппы под управлени-
ем М. Л. Гефнера, И. Ф. Коневского и  
А. Фишзона. В годы Первой мировой  
войны любительская театральная труппа 
Речицы поставила пьесу «Яков – кузнец»; 

на вырученные деньги (около 300 руб.) по-
шили 500 пар белья и столько же кисетов 
с подарками для солдат [1, с. 244; 3, с. 120, 
164; 4, c. 201; 10, c. 133; 11, c. 30].

В конце XIX – начале ХХ в. действова-
ли также передвижные еврейские труппы. 
Среди них были труппы, возглавляемые ма-
стерами, которые подбирали исполнителей 
и репертуар. Были и труппы, где работали 
актеры средних творческих возможностей, 
а также малохудожественные коллективы, 
которые объезжали небольшие местечки, 
малые деревни, нередко приглашая для ис-
полнения эпизодических ролей местных 
жителей – любителей театра. В городах Бе-
ларуси работала со своим театром рефор-
матор еврейской сцены Э.-Р. Каминская. 
Начало ее творчества датируется 1892 г. 
Она исполняла роли простых еврейских 
женщин, стремилась к созданию профес-
сиональной труппы и серьезного высоко-
художественного репертуара. Обращалась 
к классическому наследию и лучшим со-
временным пьесам, основала и возглави-
ла «Литературную труппу». Театры, в том 
числе коллектив Э.-Р. Каминской, играли 
всё – драму и оперетту (последнее в связи с 
тем, что сочетание драматического и музы-
кального искусства – одна из значительных 
особенностей еврейского театра). Здесь 
ставили трагедии и комедии, шел еврей-
ский и переводной репертуар. Чаще всего 
это были литературные поделки, нередко 
сочиненные членами труппы. Они несли в 
глухие местечки подлинное искусство теа-
тра, высокое слово писателей-классиков – 
Шолом-Алейхема, И. Переца, М. Горького, 
У. Шекспира, Ф. Шиллера [2, c. 7, 8].

C первых лет советской власти в Бела-
руси существовали любительские и полу-
профессиональные еврейские драматиче-
ские студии и кружки. Многие театральные 

4 Лехаим! Из еврейского фольклора. – С. 11.
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труппы были передвижными, часто ме-
нявшими состав, группировавшийся, как 
правило, вокруг одного-двух наиболее та-
лантливых актеров5. В ноябре 1918 г. при 
Обществе им. И. Переца в Витебске создан 
драматический коллектив, возглавляемый 
режиссером И. П. Миндлином. Сначала 
он назывался «драматическим кружком», 
а затем «Еврейской студией при Обществе 
им. И. Переца». Для дебюта были избраны 
две пьесы Я. Гордина. Спектакль «Сатана» 
был поставлен 16 декабря 1918 г., «Си-
ротка Хася» – 13 января 1919 г. Двадцать 
первого февраля в Пролетарском клубе по-
ставлен спектакль «Отец и сын» по работе  
С. Ан-ского. В конце марта 1919 г. состо-
ялись четыре премьеры, в том числе спек-
такли «Сила правды» Я. Гордина, «Иоэль» 
П. Гиршбейна, «Мазлтов» Шолом-Алейхе-
ма; режиссером был И. П. Миндлин. Затем 
поставлены спектакли «Путь к свободе»  
Я. Шейндлина, «Их четверо» Г. Запольско-
го, «За океаном» Я. Гордина и др. Театраль-
ными подмостками были Городской театр, 
Пролетарский клуб, Дом просвещения. 
Еврейские драматические кружки были 
созданы и при Втором Витебском губерн-
ском показательном театре, Союзе комму-
нистической молодежи (СКМ), Витебском 
губернском комитете по еврейским нацио-
нальным делам и др. Самодеятельные арти-
сты еврейского драматического кружка при 
СКМ в 1919 г. поставили спектакль «Веч-
ный странник» О. Дымова. Режиссером-по-
становщиком был С. Фейгельсон. Автором 
другой постановки – «Путь к свободе» – 
является рабочий Я. М. Шейнин. Созда-
телями и руководителями кружка были  
Р. Д. Израилов и И. Х. Зингерович, которые 
в мае 1920 г. организовали собственную 
драматическую студию при губкоме по ев-
рейским делам. Еврейские драматические 

кружки в тот период действовали и в дру-
гих городах и местечках Беларуси. В 1919 
г. драматический кружок существовал в 
Мстиславле. С 1920 г. театральные поста-
новки ставил еврейский литературно-дра-
матический кружок им. Шолом-Алейхема 
при уездном профбюро в Горках [8, c. 98; 9, 
c. 93, 95; 12, c. 148].

В 20-30-е гг. ХХ в. количество еврей-
ских драматических студий и кружков в 
Беларуси значительно возросло. В те годы 
в Новогрудке действовал любительский те-
атр. В первой половине 20-х гг. ХХ в. в клу-
бах, летних садах, школах Минска, Витеб-
ска в других населенных пунктов работали 
драмкружки, гастролировали театральные 
труппы. Их репертуар в основном состоял 
из еврейской драматургии, западноевро-
пейских комедий и оперетт. Из драматургов 
наиболее популярными были Шолом-Алей-
хем, А. Гольдфаден, Ш. Аш, С. Ан-ский. 
Драмкружки ставили пьесы и инсцениров-
ки. В Минске большим успехом пользовал-
ся спектакль «Эс фидлт нит» («Не играет 
скрипка», т. е. не везет) по пьесе Шолом-
Алейхема, поставленный в клубе кустарей; 
«Стемпеню» того же автора – в «Саду пи-
щевиков» в Минске. В 1921 г. в Витебске и 
Минске делали попытки создать еврейские 
профессиональные театры. В Витебске в 
начале мая объединили все еврейские дра-
матические студии и группы в еврейский 
театр, который получил статус государ-
ственного и финансировался из государ-
ственного бюджета. После перевода всех 
художественных учреждений на самооку-
паемость театр прекратил существование. 
В то же время не удалось создать еврей-
ский профессиональный театр и в Минске.  
В 1922 г. за создание театра взялся актер и 
режиссер М. Рафальский. Он основал круж-
ки художественного слова, драматические 

5 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 2 : 1921–1925. – С. 431.
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коллективы, наиболее значительные – при 
комсомольском клубе. Здесь ставили поста-
новки по произведениям И. Переца, пьесы 
Э. Ростана («Два Пьеро»), Г. де Мопассана 
(«В порту»), Г. Гауптмана («Затонувший 
колокол»). М. Рафальский имел свою кон-
цепцию актерской игры: в актере осущест-
вляется единство духовного и физическо-
го (телесного, материального); без этого 
единства немыслима не только театральная 
культура, но и культура в целом. Все в акте-
ре: его тело, движения, мимика, интонация, 
взгляд, голос, пауза – одухотворено, являет-
ся носителем, выразителем душевных свя-
зей актера со зрителем. В феврале 1922 г. 
М. Рафальский собрал небольшую труппу 
из 16–17-летних еврейских ребят, отмечен-
ных драматическим талантом. Эту группу 
вместе с М. Рафальским Белорусский ин-
ститут культуры командировал на учебу в 
Москву на четыре года, где ее включили 
в состав студии Белорусского драматиче-
ского театра в качестве еврейской секции.  
В Москве студийцы не только овладели 
профессией, но и выучились осмысливать 
явления искусства в контексте времени, 
приобщились к сокровищам мировой куль-
туры. К концу учебы в студии насчитыва-
лось 35 чел. Они составляли основной ко-
стяк будущего театра. Первой студийной 
работой стала «Песнь песней» Шолом-
Алейхема, затем – «Луна рассказывает»  
И. Переца и «Хедар» Шолом-Алейхема и  
И. Переца6. Из этих работ более совершен-
ной была постановка «Хедар». Все три 
спектакля ставил М. Рафальский. Много 
внимания уделяли пластическому рисунку 
мизансцены внешней выразительности. В 
мае 1922 г. в Витебске еврейская труппа, 
ликвидированная в 1921 г. из-за отсутствия 
средств финансирования, возобновила 

спектакли. Она была пополнена новыми 
силами, улучшила репертуар, в который 
вошли «Отец» А. Стриндберга, «Привиде-
ния» Г. Ибсена, «Кандида» Б. Шосо, инс-
ценировка «Рассказы о семи повешенных» 
Л. Андреева и др. Эта труппа при Втором 
гостеатре существовала несколько лет.  
В 1924 г. еврейские драмкружки были соз-
даны при клубе им. Хайкина и при клубе 
кустарей. Последний возглавил режиссер 
Беккер, насчитывалось почти 20 участни-
ков. Он поставил пьесу С. Ан-ского «Отец 
и сын», затем – «Дер провокатор». В Лиде 
в тот период работали пять драмкружков.  
В середине 20-х гг. ХХ в. в Ушачах действо-
вал еврейский драматический кружок [2,  
c. 9; 5, c. 249, 250; 9, c. 93, 97, 98; 10, с. 179, 
259; 11, c. 118, 119; 13, с. 125].

Во второй половине 20-х гг. ХХ в. ев-
рейская студия во главе с М. Рафальским 
в Москве показала спектакли «Скапен» 
(«Проделки Скапена») по пьесе Молье-
ра, «Ин полиш офн кейт» («На покаян-
ной цепи») И. Переца, «Шейлок» У. Шек-
спира, «Шулямис» А. Гольдфадена и др.7  
В 1926 г. студийцы после выпускных эк-
заменов прибыли из Москвы в Минск, 15 
октября впервые выступили на сцене Пер-
вого Белорусского государственного дра-
матического театра. Двадцать первого ок-
тября состоялось торжественное открытие 
Белорусского государственного еврейского 
театра (БелГОСЕТ). В 1933 г. театр полу-
чил здание закрытой хоральной синагоги. 
Репертуар театра был подготовлен еще 
в студии: «На покаянной цепи» И. Пере-
ца, «Шейлок» («Венецианский купец»)  
У. Шекспира, «Праздник в Касриловке» по 
Шолом-Алейхему, «Происки Скапена» Мо-
льера. Художественным руководителем был  
М. Рафальский. Материал студии также 

6 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 2 : 1921–1925. – С. 443.
7 Там же. – Т. 3 : 1926–1932. – С. 564, 565.
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стал основой для создания праздничного 
народного представления, как бы органи-
зованного народными умельцами, самоде-
ятельными актерами (пуримшпилерами). 
В дни праздника Пурим показывали инс-
ценировки на библейские темы (об Эсфи-
ри, разоблачившей злые козни временщика 
Амана и спасшей еврейский народ от унич-
тожения). Пуримшпилер – один из источни-
ков образования еврейского народного теа-
тра [2, c. 16, 17–19, 21; 5, c. 250; 11, c. 119].

В своем становлении БелГОСЕТ про-
шел этапы, общие для советского многона-
ционального театра, но это не исключало 
его особенности, отличительности. Актеры 
и режиссеры постоянно жили в атмосфере 
поисков, экспериментов, новаций, харак-
терных для театров 20-х гг. ХХ в. Элемент 
эклектичности – зрительный облик поста-
новки, довольно очевидный в стилистике 
спектаклей. Так, в постановке «На пока-
янной цепи» И. Переца (режиссер М. Ра-
фальский, художник И. Рыбак, композитор 
А. Крейн)8 воспроизведена во всей ограни-
ченности и косности культура еврейского 
местечка. В центре спектакля трагическая 
судьба человека – жертвы религиозного 
фанатизма и аскетизма. Ешиботник (семи-
нарист) осмелился полюбить девушку, что 
запрещалось религиозными догмами. За 
это его покарали – посадили на цепь для 
покаяния [6, с. 565; 10, c. 251].

Для первых постановок еврейского те-
атра характерно стремление к ярким сти-
лизованным народным зрелищам с острой 
сатиричностью, гротесковостью, буффона-
дой, карнавальностью. В этом смысле пока-
зательным был спектакль «Праздник в Кас-
риловке» (режиссер А. Дикий, художник  

И. Рабинович)9. Показана ссора двух бога-
теев, которые в праздник Пурим вместо по-
дарков получили тарелки. Действие было 
насыщено народными песнями, танцами, 
которые органично вплетались в ткани про-
изведения. В последнем действии целиком 
воспроизводился народный праздник Пу-
рим [5, c. 251].

В активе театра был еще один спек-
такль – «Плутни Скапена» Мольера10. В 
постановке были введены интермедии. Па-
родировали репертуар и исполнительское 
искусство дореволюционного театра, дей-
ствовали персонажи старых еврейских опе-
ретт – Семке Лец (П. Вольпина), Хацкеле 
Колбойник (М. Альтмана), Малкеле-солдат 
(И. Рубанова), Рейзеле дем ребнс (И. Бер-
ковская) [2, c. 20; 5, c. 251].

В первом театральном сезоне реперту-
ар был в основном связан вчерашним днем 
местечковой еврейской действительности. 
Необходимо было как можно быстрее лик-
видировать тематическую ограниченность, 
пополнить репертуар новыми произведени-
ями. Изменения, произошедшие в стране, 
требовали обстоятельного художественно-
го осмысления в судьбе людей. В результате 
установления дружеских контактов с писа-
телями репертуар театра пополнился совре-
менными пьесами. Поворотным моментом 
стала постановка пьесы А. Вевьюрки «Бот-
вин» (режиссер М. Рафальский, художник 
А. Тышлер)11. Премьера прошла в декабре 
1928 г. Актерам впервые требовалось во-
плотить на сцене реально существующих 
людей. В основу сюжета положен действи-
тельный факт – убийство провокатора Цех-
новского польским рабочим-революционе-
ром Нафтоли Ботвиным, который заплатил 

8 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 3 : 1926–1932. – С. 565.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же. С. 566.
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за это собственной жизнью. Основное вни-
мание концентрировалось на раскрытии его 
духовной величины, морального перевеса и 
идейной убежденности. Многие эпизоды 
определялись эмоциональной насыщенно-
стью, метафоричностью. Особое впечат-
ление производила сцена в дефензиве: во 
время допроса Ботвина в городе проходила 
демонстрация протеста [2, c. 25; 5, c. 252, 
253; 11, c. 120]. В том же году театр показал 
новую работу – драматургическую поэму 
А. Кушнирова «Гирш Лекерт» (режиссер 
М. Рафальский). В пьесе рассказывалось о 
виленском рабочем Гирше Лекерте, кото-
рый покушался на губернатора фон Валя, 
организатора пыток политических узников 
в виленской тюрьме12. 

Новая драматургия расширила репер-
туарный диапазон театра, способствовала 
разработке его художественной методики. 
Театр в своей работе руководствовался 
принципом: прежде чем принять решение, 
как играть, нужно решить, что играть. Он 
добивался правильного использования 
лучших произведений культурного насле-
дия прошлого. Такой подход к формиро-
ванию репертуара был основным в дея-
тельности театра. На сцене в те годы шли 
«Глухой» Д. Бергельсона (режиссер М. Ра-
фальский, художник А. Тышлер)13, «Борь-
ба машин» Ц. Долгопольского (режиссеры  
М. Рафальский и В. Головчинер, художник  
А. Лобас), «Гоп – ля. Мы живем!» Э. То-
лера (режиссер Б. Норд, художник А. Ло-
бас) и др.14  В спектакле «Глухой» показан 
непримиримый спор хозяев и угнетенных 
рабочих, резко обличалось безнравствен-
ное состояние общества. В 1929 г. при те-
атре была создана драматическая студия, 

которая показывала свои работы в разных 
районах республики [2, c. 23, 34, 39; 5,  
c. 253; 11, c. 120, 121].

В конце 20-х гг. ХХ в. театр вернулся 
к пьесе Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» 
(«Овечий источник»)15. В этой работе кол-
лектив театра пытался найти духовную 
сущность с новым временем. Этот спек-
такль поставлен режиссером Л. Литвино-
вым. Он утверждал идею величия и непобе-
димости народа. Герой спектакля – народ. 
Сущность конфликта – борьба крестьян с 
властью феодалов. Значительную смысло-
вую нагрузку несли массовые сцены. На-
род в спектакле не безликий. Для каждого 
персонажа была определена конкретная 
задача. На сцене разворачивались картины 
тяжелой жизни маленькой горной испан-
ской деревеньки. Занятие крестьян – плете-
ние корзин – подсказал художнику в театре 
А. Тышлеру образ спектакля. Сцена пред-
ставляла собой большую плетеную корзи-
ну, и через ее прутья ярко светило солнце. 
К стенам корзины на разной высоте были 
прикреплены деревянные площадки – бал-
кончики, которые служили одновременно 
местом действия. На задней стене корзины – 
большая площадка с приступками на сцену. 
Красочность массовых сцен, песни и танцы 
крестьян создавали атмосферу эмоциональ-
ной насыщенности. Все время господство-
вало ощущение, что народ, который так 
тяжело работает, не может больше терпеть 
угнетение, порабощение, оскорбления. 
Кульминацией в решении конфликта стала 
исповедь – призыв Лавренсии. Бледная, с 
распущенными волосами, в разорванном 
платье появляется она перед односельча-
нами. Медленно переводит взгляд с одного 

12 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 3 : 1926–1932. – С. 567.
13 Там же. 
14 Там же. – Т. 4 : 1933–1941. – С. 640.
15 Там же. – Т. 3 : 1926–1932. – С. 566.
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на другого, словно стремится каждому за-
глянуть в душу. Слова, как тяжелые камни, 
падали в молчаливую толпу: «Овечки вы, а 
не мужчины. Видно, названа деревня Фуэн-
та Овехуной не зря». Протягивая руки, она 
начинала медленно спускаться, а гневные 
слова, проникнутые горечью, падали и па-
дали в толпу. Когда она останавливалась на 
ступеньках, крестьяне наклонялись к ней, 
затем снова выправлялись. Как будто вол-
ны пробежали по толпе. Голос Лавренсии 
усиливался. Чувство ненависти и униже-
ния, достоинства и силы переполняли ее. 
Последние слова девушки: «Взять оружие 
нужно мне», – перекрывались сильным воз-
гласом крестьян. Вверх поднимался лес рук 
с пиками, топорами. В спектакле запом-
нился и Франдоса, простой крестьянский 
парень. Спектакль «Овечий источник» при-
влекал оптимизмом, светлой тональностью, 
гражданским пафосом. Приговор прошло-
му воспринимался апофеозом действитель-
ной народной революции, гимном величия 
народа. В 1930 г. спектакль был показан в 
Москве [2, c. 26; 5, c. 253–255].

Во второй половине 20-х гг. ХХ в. дей-
ствовали также еврейские драматические 
кружки при клубе им. Хайкина и при клу-
бе кустарей в Витебске, созданные еще в 
1924 г. В 1927 г. кружок им. Хайкина поста-
вил пьесу «Дер хавер фун центр» («Това-
рищ из центра»). Пятилетие существования 
коллектив отметил постановкой «Цубро-
хене цамен» («Поломанная…») из жизни 
еврейских переселенцев. Драматический 
кружок при клубе кустарей с 1 октября 
1925 по 1 октября 1926 г. дал 40 спекта-
клей. В 1926 г. драматический кружок был 
создан при клубе металлистов Витебска.  
В коллективе было более 20 чел. За корот-
кий срок им поставлено десять спектаклей. 
В апреле 1927 г. еврейский драмкружок 

клуба металлистов поставил пьесу «Прово-
катор». В это же время существовал еврей-
ский драматический кружок и в клубе им. 
Парижской коммуны Витебска, а также те-
атральные кружки в местечках Волковыск, 
Дятлово, Ивье, Ошмяны на Гродненщине. 
Актеры труппы Der Grodner Operetn Trupa 
в Ивье поставили оперетту «Американская 
свадьба» [1, с. 244; 9, c. 97, 98].

В 30-е гг. ХХ в. в Витебске работал 
ТРАМ (Театр рабочей молодежи). Дирек-
тором был Д. Блен, художественным ру-
ководителем коллектива – М. Борский.  
В еврейской школе местечка Колышки Ли-
озненского района Витебского округа в тот 
период действовал самодеятельный дра-
матический кружок. Он играл водевили, 
ставил одноактные пьесы, которые писали 
учителя на местном материале, а в местечке 
Яновичи Суражского района того же окру-
га работал любительский театр, который 
имел зрительный зал, ставил еврейские и 
русские пьесы16. В Волковыске артисты 
драмкружка в сентябре 1935 г. поставили 
оперетту С. Джонсона «Гейша» [1, с. 244; 9, 
c. 100; 14, c. 55].

В те годы БелГОСЕТ продолжал со-
вершенствовать репертуар, его идей-
но-эстетическую направленность. В 
1930–1932 гг. коллектив обратился к совре-
менной советской драматургии. На сцене 
шли «Выстрел» А. Безымянского (режиссер  
Б. Норд, художник Л. Гас), «На 62-м 
участке» Н. Добрушина и И. Аксенфель-
да (режиссер А. Айзенберг, художник  
А. Тышлер), «Поэма о топоре» Н. Пого-
дина (режиссер Л. Литвинов, художник  
А. Тышлер), «Партизаны» Ф. Аронеса 
(режиссеры М. Рафальский и Б. Норд, ху-
дожник И. Рабичев) и др. В спектакле «На 
62-м участке» воспроизведена атмосфера 
жизни маленького местечка в конце 20-х гг.  

16 Осталось только память : очерки / сост. А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2010. – С. 25.
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ХХ в., показаны социальные конфликты. 
Они свидетельствуют о расширении тема-
тических границ. Были поставлены «Закат» 
И. Бабеля (режиссер Б. Норд)17, «Рекрут»  
В. Аксенфельда (режиссер М. Рафальский, 
художник А. Тышлер, композитор А. Крейн), 
«Вольпонэ» Б. Джонсона (режиссер М. Ра-
фальский, художник Н. Шифрин), «Люди 
в белых халатах» С. Кингсли (режиссер  
В. Головчинер, художник Л. Кроль), «Хозяйка 
гостиницы» и др. В спектакле «Рекрут» пове-
ствуется о глухом местечке в период правле-
ния Николая I; местные еврейские богатеи с 
помощью заправил религиозной общины же-
стоко эксплуатируют бедноту. Не выдержав-
шие гнета, люди начинают бунтовать. Во гла-
ве мастеровых – портной Нахман. Богатеи, 
использующие объявленную рекрутскую 
повинность, решили сдать его в солдаты и 
тем самым лишить бедноту вожака. Пафос 
спектакля был направлен на разоблачение 
фанатизма еврейского клерикализма, развен-
чание мифа о социальном единстве евреев. 
Личностные конфликты рассматривались 
как результат общих классовых конфликтов. 
Популярной у зрителей была постановка 
«Вольпонэ». В ней ярко, темпераментно, убе-
дительно раскрывались жадность и нажива, 
развенчивалась идея всесильности золота. 
Показан образ Моски – слуги богатого куп-
ца Вольпонэ, который верно служит хозяину, 
подражает ему во всех махинациях. Моска 
не только изворотливый и умный мошенник, 
но и человек, который мстит хозяину, призы-
вает слуг покинуть «проклятый» дом Воль-
понэ. Спектакль в целом показал и умение 
оформить классический материал без потерь 
этнического своеобразия, и способность по-
высить его на высоту нашего сегодняшнего 
миропонимания [2, с. 24, 34, 35, 42, 43, 50, 64; 
6, c. 463, 464; 11, с. 120].

Руководство театра большое значение 
придавало пополнению труппы. При театре 
была создана студия, которую возглавлял 
М. Рафальский. Преподавателями работали 
артисты театра. Кроме теоретических заня-
тий (изучение основ системы К. Станислав-
ского, истории театра, литературы и т. д.), 
много внимания уделяли практике, которую 
ученики проходили в театре. Сначала их за-
нимали в массовых сценах, потом стали 
поручать небольшие эпизоды. В 1935 г. со-
стоялся первый выпуск. Студийцы показа-
ли дипломный спектакль – «По той сторо-
не» В. Кина, поставленный М. Моиным и  
А. Треппелем [6, c. 465].

В 30-е гг. ХХ в. театр гастролировал в 
Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске 
и других населенных пунктах Беларуси. 
В 1934 г. – в Москве, в 1933 и 1938 гг. – в 
Ленинграде, Одессе, Тирасполе, Каменец-
Подольске, поволжских городах (Горький, 
Казань, Сталинград). В 1937 г. коллектив 
театра впервые обратился к горьковской 
драматургии – режиссер В. Головчинер по-
ставил «Фальшивую монету» (художник  
А. Марыкс)18. В том же году состоялись 
спектакли «Семя Овадис» П. Маркиша 
(режиссер В. Головчинер, художник А. Ма-
рыкс) [2, c. 50; 6, с. 465] и др.

В 1938 г. театр возглавил новый глав-
ный режиссер В. Я. Головчинер. С того 
времени театр стал больше обращаться 
к этнической тематике, ориентируясь на 
произведения еврейской классики. Ста-
вили не только социальные пьесы, но и 
высокую трагедию, комедию, водевиль и 
даже оперетту. Утвердился принцип син-
тетического театра. В спектаклях часто 
сочетались элементы драматического и 
музыкального театра. В том же году были 
поставлены «Менахем Мендл» Шолом-

17 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 3 : 1926–1932. – С. 566 ; Там же. – Т. 4 : 
1933–1941. – С. 640.

18 Там же. – Т. 4 : 1933–1941. – С. 640.
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Алейхема (режиссер М. Сокол, художник 
М. Аксельрод), «В наши дни» А. Вашен-
цова (режиссер М. Моин), «Суламифь» 
С. Галкина по А. Гольдфадену (режис-
сер В. Головчинер, художник Ц. Кипнис), 
«Лейбке-солдат» И. Левина (режиссер  
А. Треппель, художник Ц. Кипнис), «Те-
вье-молочник» Шолом-Алейхема (режис-
сер М. Сокол, художник М. Аксельрод)19. 
Основная мысль спектакля «Суламифь» – 
необходимость борьбы за социальное и 
национальное освобождение народа и 
поэтическая легенда о Суламифь. Герой-
воин во время похода случайно встретил 
в далекой пустыне у полуразрушенного 
колодца девушку, они поклялись в люб-
ви и верности друг другу и вместе прош-
ли все жизненные испытания. Особен-
ность спектакля заключалась в том, что 
он был музыкальным. В нем раскрыта 
тема патриотизма, подвига во имя свобо-
ды и независимости родины. В спектакле 
«Лейбке-солдат» показана жизнь местеч-
ка накануне и в период Октябрьской рево-
люции. Освещена тема дружбы народов, 
переплетения судеб евреев и белорусов 
на белорусской земле. Серьезным худо-
жественным достоинством отличался 
спектакль «Тевье-молочник» о трагиче-
ской судьбе маленького человека, доброго 
и трудолюбивого. По натуре он не борец, 
но обладает некоторым спокойствием, 
привычностью к обстоятельствам – это 
своеобразная сила, которая помогла вы-
стоять. Судьба жестоко обошлась с Те-
вье: по царскому велению его выселили 
из дома. Молочник отправился в большой 
мир. Пафос спектакля в том, что герой не 
терял надежды [2, c. 52, 53, 64; 11, c. 465]. 

В 1939 г. театр поставил спектакли 
«Гершеле Острополер» М. Гершензо-

на (режиссер М. Моин), «Бар-Кохба»  
С. Галкина по А. Гольдфадену (режиссер 
В. Головчинер, художник Ц. Кипнис), 
«Два недотепа» («Цвей кунилемлех»)  
А. Гольдфадена (режиссер В. Головчи-
нер, художник Ц. Кипнис) и др.20 «Гер-
шеле Острополер» – веселый водевиль. 
Его герой высмеивал алчность и се-
бялюбие богачей, помогал беднякам в 
борьбе за существование. Он был срод-
ни Нестерке в белорусском фольклоре.  
В спектакле «Бар-Кохба» демонстриро-
валась тема борьбы против угнетения на 
материале прошлого. Он воспринимался 
как своеобразная притча о преодолении 
рабства физического и духовного, об ин-
тернациональном единстве, о свободе, 
которую можно получить только в борь-
бе. Далекая история со времени борьбы 
еврейского народа с римским господ-
ством, с одной стороны, и талмудизмом – 
с другой рассматривалась с позиции  
освобожденного народа, воспринима-
лась по-современному. В спектакле боль-
шое внимание уделялось массовым сце-
нам: у освобожденного города без пищи 
и воды сражались восставшие, моля о до-
жде. Исторические параллели были орга-
ническими еще и потому, что фашизм уже 
прочно укрепился в Германии, разрабаты-
вал планы захвата стран Западной Евро-
пы. В постановке «Два недотепа» («Цвей 
кунилемлех») обличен религиозный фа-
натизм средневековых пережитков, пока-
зана борьба молодых героев с консерва-
тивными убеждениями. В спектакль были 
введены новые факты, свидетельствую-
щие, что есть другие люди, жившие сво-
бодно другой жизнью, другими идеями, 
выходящими за рамки узко религиозной 
среды [2, c. 54, 64; 6, c. 464, 465].

19 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 4 : 1933–1941. – С. 640.
20 Там же.
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Накануне войны БелГОСЕТ поста-
вил спектакли «Колдунья» и «Ведьмарка»  
А. Гольдфадена (режиссер В. Головчинер)21. 
Спектакль «Колдунья» был построен в 
духе народной игры, комедийного пред-
ставления масок, а традиционная оперетка 
«Ведьмарка» превратилась в веселое пред-
ставление, наполненное шутками, пароди-
ями, каламбурами, народными песнями и 
танцами. В этом спектакле прекрасен образ 
хитрой, ловкой, алчной, злобной Ведьмар-
ки [6, c. 465].

В июне 1941 г. театр был на гастро-
лях в Витебске. В день начала войны про-
шел спектакль «Заколдованный портной»  
И. Добрушина по Шолом-Алейхему (ре-
жиссер Н. Лойтер, художник Н. Альтман) 
о злополучном портном Шиман-Эле как 
символе трудового народа, его несгибае-
мой душевной стойкости и нравственной 
чистоты22. Коллектив театра был эвакуиро-
ван на станцию Шахуня Горьковской обла-
сти. Здесь он создал несколько концертных 
бригад, которые выезжали на предприятия, 
в военные госпитали, где выступали на рус-
ском языке. В октябре театр выехал в Ново-
сибирск, где на площадке Театра юных зри-
телей три раза в неделю ставил постановки. 
В апреле 1942 г. театральный сезон был 
открыт спектаклем «Ведьмарка». Зрители 
увидели почти весь предвоенный репертуар 
театра: «Бар-Кохба», «Суламифь», «Тевье-
молочник», «Заколдованный портной» и др. 
Коллектив театра решал задачу обновления 
репертуара, приближения его к современ-
ности путем показа ежедневной жизни на-
рода, рассказа о его военных и трудовых 
делах. Театр искал авторов. Результатом 
поиска стали спектакли: в 1942 г. – «Око 
за око» П. Маркиша (режиссер А. Штейн), 

а в 1943 г. – «Некомэ» («Месть») актера  
И. Левина (режиссер В. Головчинер)23, по-
священный жизни пограничного поселка 
Западной Беларуси накануне войны и в пе-
риод немецкой оккупации. Показаны тяже-
лые испытания, выпавшие на долю евреев, 
издевательства, которым подверглись жите-
ли гетто, а также стремление к сопротивле-
нию [2, c. 61, 68; 6, c. 465; 7, c. 580, 581].

Основной же репертуар театра оставался 
прежним. Он ставил спектакли о прошлом 
еврейского народа. В 1943 г. был постав-
лен спектакль «200 000» Шолом-Алей-
хема (режиссер В. Головчинер, художник  
А. Константиновский), в 1944 г. – «Музы-
ка» С. Галкина (режиссер А. Штейн, худож-
ник С. Герштейн) и «Сиротка Хася» Я. Гор-
дина (режиссер В. Головчинер, художник  
А. Константиновский) и др.24 Спектакль 
«200 000» о наивном выигрыше большой 
суммы денег бедным портным Шимеле Со-
рокер. Казалось, закончились нищета, по-
стоянная нужда. Но этого не произошло – 
богатеи обманом вытягивали у него деньги, 
и он остался таким же бедным, как и был. 
За фейерверком аттракционов, танцев, шар-
жированных фигур, буффонадой исчезла 
судьба простого человека Шимеле Соро-
кера. Его мечты и разочарования были ос-
меяны. Спектакль раскрывает внутренний 
мир людей, показывает привязанность на-
рода к труду, семье. Только труд приносит 
человеку радость, одухотворяет его дружбу, 
любовь [2, c. 69, 71; 7, c. 582].

В 1943 г. в театре была создана фрон-
товая бригада. В конце августа она в со-
ставе 15 артистов и музыкантов во главе 
с М. Моиным выехала на фронт. Бригада 
была прикомандирована к танковой армии 
генерала Сухомлина, с которой прошла 

21 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 5 : 1941–1953. – С. 678.
22 Там же.
23 Там же. – С. 680.
24 Там же.
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путь от Малого Ярославца до Смоленска. 
Большая концертная программа включала 
сцены из спектаклей, чтение стихов, спев-
ки (исполнялись русские, белорусские, 
еврейские песни), оркестровые номера. 
Выступали перед бойцами между боями, 
давали концерты в освобожденных от не-
мецких захватчиков населенных пунктах. 
В конце ноября бригада вернулась в Но-
восибирск, где сразу же включилась в 
работу. Кроме стационарных спектаклей, 
концертные бригады почти ежедневно 
выступали в госпиталях, выезжали в во-
инские части, на предприятия города, об-
ласти. Гастрольные маршруты включали 
и Кемеровскую область, и Алтайский 
край [7, c. 582]. 

В 1945 г. в Новосибирске театр по-
ставил спектакль «Капризная невеста»  
И. Добрушина по А. Гольдфадену (режиссер  
В. Головчинер, художник А. Константи-
новский)25. Это история о девушке Каро-
лине, начитавшейся романов, мечтавшей о 
пламенной любви и женихе. Музыкальная 
комедия, в которой исполнялись как еврей-
ские песни, так и шлягеры 40-х гг. ХХ в. 
Кроме того, А. Штейном поставлен спек-
такль «Так и будет» К. Симонова. В том же 
году театр впервые поставил спектакль по 
произведению выдающегося русского дра-
матурга А. Островского «Без вины винова-
тые» (режиссер В. Кожич). В годы войны 
в театре пытались выразить в постановках 
своеобразие творческого почерка (не толь-
ко этническое, но и общечеловеческое) [2, 
c. 77, 84, 85; 7, c. 582].

В 1946 г. В. Головчинер поставил спек-
такль «Пигмалион» Б. Шоу. В июле того 
же года театр вернулся в Минск, труппа 
расселилась в кулисной части своего теа-
тра. Здание было разрушено, и спектакли 
ставили по понедельникам и вторникам в 

Театре им. Я. Купалы. Для показа спекта-
клей и концертов приходилось выезжать 
в крупные населенные пункты Беларуси. 
Театральный сезон 1946/47 г. БелГОСЕТ 
открыл спектаклем «200 000» Шолом-
Алейхема. В этом сезоне были поставле-
ны и новые спектакли: «Восстание в гет-
то» П. Маркиша (режиссер Л. Литвинов), 
«Русский вопрос» К. Симонова (режиссер 
Л. Рахленко). В сезоне 1947/48 года театр 
поставил «Глубокие корни» Дж. Гоу и  
А. д’Юссо (режиссер С. Марголин), «Леса 
шумят» А. Братон и Г. Линькова (режис-
сер Н. Лойтер), «Подводники» Г. Витен-
зона и М. Зингера (режиссер А. Штейн). 
Принимались меры к восстановлению 
прежнего репертуара: «Блуждающие 
звезды» Шолом-Алейхема, «Колдунья»  
А. Гольдфадена, «Суламифь» и «Музы-
кант» С. Галкина26. В марте 1949 г. театр 
был закрыт [2, c. 78, 85, 87, 89; 7, c. 582; 
11, c. 122].

Евреи Беларуси стали вновь созда-
вать театральные объединения в 90-х гг. 
ХХ в. В мае 1998 г. в Могилеве был осно-
ван еврейский народный самодеятельный 
драматический театр «Шалом». Органи-
затором и главным режиссером является  
М. Р. Джалиашвили. В репертуаре есть и 
концертные номера, и драматические по-
становки по произведениям как классиков 
еврейской литературы: Шолом-Алейхе-
ма, И. Шприца, Г. Релеса, – так и совре-
менных еврейских авторов, в том числе 
бобруйского драматурга Н. Виленчик. 
Труппа театра большое внимание уделяет 
достоверности показа традиций и куль-
туры старых еврейских местечек, глубо-
ко раскрывая этнические истоки евреев. 
Песни в спектаклях звучат на родном 
языке. В составе коллектива увлеченные 
театральным искусством люди различно-

25 История советского драматического театра : в 6 т. – Т. 5 : 1941–1953. – С. 680.
26 Там же. – С. 681.
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го возраста и профессий. Возраст участ-
ников труппы от 19 до 84 лет27. 

Театр «Шалом» ведет активную га-
строльную деятельность. Артисты со-
вершили десятки поездок, выступали во 
всех районных центрах Могилевской об-
ласти, в том числе в Горках28. Театр вы-
ступал также в Минске, Борисове, Гоме-
ле, Витебске и других городах Беларуси. 
Коллектив театра официально признан на 
государственном уровне. В 2005 г. театр 
получил звание «народный» [8, c. 199].

Обсуждение
На основании вышеизложенного мож-

но отметить, что еврейские театральные 
объединения Беларуси на протяжении 
XVI – начала XXI в. постоянно расширя-
ли репертуар. Так, в XVI – первой поло-
вине XIХ в. театрализованные представ-
ления в основном были связаны только с 
праздником Пурим. С ослаблением вли-
яния раввината на общественную жизнь 
в конце XIХ – начале ХХ в. репертуар 
расширился. На театральных сценах 
шел еврейский и переводной репертуар, 
ставили трагедии и комедии, популярен 
был жанр оперетты. В первой полови-
не 20-х гг. ХХ в. репертуар театральных 
объединений в основном состоял из ев-
рейской драматургии, западноевропей-
ских комедий и оперетт, а в конце 20-х 
годов ХХ в. пополнился современными 
пьесами. Новая драматургия расширила 
репертуарный диапазон театральных объ-
единений. В 30-е гг. ХХ в. продолжали 
совершенствовать репертуар, его идейно-
эстетическую направленность. Коллек-
тивы театров обратились к современной 
советской драматургии. В предвоенные 
годы БелГОСЕТ больше обращался к эт-

нической тематике, ориентируясь на про-
изведения еврейской классики. Ставили 
не только социальные пьесы, но и высо-
кую трагедию, комедию, водевиль и даже 
оперетту. В годы войны основной репер-
туар в театре оставался прежним – стави-
ли спектакли о прошлом еврейского на-
рода. В послевоенный период БелГОСЕТ  
освоил новые спектакли и принимал меры 
по восстановлению прежнего довоенного 
репертуара. В начале ХХI в. в репертуа-
ре еврейского народного самодеятельного 
драматического театра «Шалом» имелись 
и концертные номера, и драматические 
постановки по произведениям классиков 
еврейской литературы и современных ев-
рейских авторов. 

Заключение
Исследования процесса создания ев-

рейских театральных объединений в 
Беларуси, их форм, структуры и дея-
тельности показывают, что театральное 
искусство евреев на этой территории воз-
никло в XVI в. под влиянием окружающе-
го нееврейского населения. Театральные 
представления первоначально проходили 
только в период празднования Пурима, 
когда упрощались некоторые религиозные 
запреты и допускалась карнавализация.  
В конце ХIХ – начале ХХ в. с ослаблением 
религиозных запретов почти в каждом на-
селенном пункте действовали еврейские 
любительские театральные объединения 
в форме кружков, антреприз и театров. 
Были передвижные еврейские театраль-
ные труппы. Они ставили несложные, од-
ноактные пьесы. По традиции, идущей от 
пуримшпилей, драматические представ-
ления часто сопровождались музыкой. 
Были популярны оперетты. 

27 История Могилевского еврейства. Документы и люди. 2002–2011. – Кн. 2 : в 3 ч. – Ч. 3 : Возрождение 
общинной жизни и традиций благотворительности / [сост.: А. Литин, И. Шендерович]. – Минск : 
ЮНИПАК, 2011. – С. 497.

28 Там же.
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С первых лет советской власти создава-
ли еще и любительские театральные сту-
дии. В 20-е гг. ХХ в. количество театраль-
ных объединений значительно возросло. 
Драмкружки, студии работали в клубах, 
летних садах, школах, где ставились 
пьесы, инсценировки. Создан государ-
ственный еврейский театр – БелГОСЕТ, 
который прошел этапы, общие для совет-
ского многонационального театра. Для 
его деятельности характерно стремление 
к ярким стилизированным народными зре-
лищам с острой сатиричостью, гротеско-
востью, буффонадой, карнавальностью. 
При театре создана драматическая сту-
дия, которая ставила спектакли в разных 
районах республики. Самодеятельные дра-
матические кружки, любительские театры и  
БелГОСЕТ продолжали работать и в 
30-е гг. ХХ в. В те годы театр гастролиро-
вал по городам России и Беларуси, значи-
тельное внимание придавая пополнению 
труппы; создал студию для подготовки но-
вых артистов. В годы войны ставили спек-
такли в эвакуации, была создана фронтовая 
бригада, которая выступала перед бойца-
ми между боями, давала концерты в осво-

божденных от врага населенных пунктах. 
В послевоенный период из-за отсутствия 
собственного здания БелГОСЕТ ставил 
спектакли два раза в неделю в Театре им. 
Я. Купалы и крупных населенных пунктах 
Беларуси. Еврейский народный самодея-
тельный драматический театр «Шалом» в 
начале ХХI в. вел активную гастрольную 
деятельность по городам Беларуси.

Театральное искусство евреев Бела-
руси является значительным явлением в 
их жизнедеятельности. Оно внесло за-
метный вклад в культуру евреев, способ-
ствовало идейно-эстетическому и интер-
национальному воспитанию народа. Их 
театральные объединения использовали в 
постановках произведения современной и 
классической драматургии, впитавшие в 
себя лучшие черты еврейской культуры на 
белорусской земле, широко обращались к 
еврейской литературе, дали жизнь первым 
пьесам многих авторов. Актеры никогда 
не замыкались в узкоэтнических рамках, 
стремясь к освещению общечеловеческих 
проблем, что во многом определяло их 
творческий успех не только в Беларуси, но 
и за ее пределами.
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Секты и религиозные движения в Российской империи во второй 
половине xix – первой четверти XX в. на страницах 
Симбирских и Самарских епархиальных ведомостей

Введение. Затронута одна из серьезных религиозных проблем российской истории –  
явление «секта». С помощью провинциальной периодической печати Русской православной 
церкви (РПЦ) автор попытался осветить деятельность сектантов второй половины XIX в. и 
до окончания Первой мировой войны. Значимость представленного материала несомненна, 
особенно в условиях появления новых радикальных сект. От опыта решения данного во-
проса, который остро стоит в нашей стране по сей день, слишком много зависит сегодня. 
Успешное разрешение религиозных проблем является основой мирного существования 
России. Цель статьи – определить историческое место сект и сектантства в религиозной 
жизни губерний Среднего Поволжья, осветить политику РПЦ по отношению к сектантам в 
рассматриваемый период, раскрыть особую роль церковной периодической печати, направ-
ленную на формирование в народной среде негативного восприятия сект, еретиков и всех 
тех, кто откололся от «истинного православного учения». Материалы и методы. Наиболь-
шее значение в исследовании, исходя из положений, сформулированных вышеупомянуты-
ми авторами, имеет исторический метод, или принцип историзма. При проведении данного 
научного исследования автор опирался в первую очередь на специально-исторические или 
общеисторические методы. Результаты исследования. Показано, что церковные СМИ, 
находившиеся под контролем местных архиереев и поддержанные светской властью, про-
водили антисектантскую политику на страницах своих журналов. Церковь в России имела 
статус государственной религии и монопольное право на религиозное сознание, поэтому 
пресекала любые отклонения от догм. Антисектантская тональность не менялась вплоть 
до 1917 г. Обсуждение и заключение. Тема сектантства актуальна до сих пор, более того, 
секты продолжают возникать и развиваться во всем мире. Пока существуют официальные 
религии, будут рождаться и отпочковываться новые секты. Образ еретика-сектанта, когда 
нужно, активно используется пропагандой в СМИ и сегодня. Предлагаемые положения и 
выводы создают предпосылки для дальнейшего изучения данной проблемы. 
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Half of the XIX – First Quarter of the XX Century  

оn the Pages of the Simbirsk and Samara Diocesan News
Introduction. The presented article touches upon one of the serious religious problems of Russian 
history, the phenomenon of “sects”. The author, with the help of the provincial periodical press of 
the Russian Orthodox Church, tried to highlight the activities of sectarians in the second half of 
the 19th century until the end of the First World War. The significance of the material presented 
is undoubtedly, especially in the context of the emergence of new radical sects. To these days, 
too much depends on the experience of solving this issue, which is acute in our country. The 
successful resolution of religious problems is the foundation of Russia’s peaceful existence. 
The purpose of the article is to determine the historical place of sects and sectarianism in the 
religious life of provinces Middle Volga region, based on the characteristics of their condition 
and activities, to highlight the policy of the Russian Orthodox Church in relation to sectarians 
in the period under review, to reveal the special role of the church periodicals aimed at forming 
environment of negative perception of sects, heretics and all those who broke away from the “true 
Orthodox teaching”. Materials and Methods. The most important in the study, based on the 
provisions formulated by the above authors, is the historical method, or, as it is also formulated, 
the principle of historicism. In carrying out this scientific research, the author relied, first of all, 
on special historical or general historical methods. Research Results. The study showed that the 
church media, controlled by local bishops and supported by the secular authorities, carried out 
an anti-sectarian policy on the pages of their magazines. The Russian Church in Russia had the 
status of a “state religion” and a monopoly on religious consciousness, therefore it suppressed 
any deviations from its dogmas. The anti-sectarian tone did not change until 1917. Discussion 
and Conclusion. We can conclude that the topic of sectarianism is still relevant, moreover, sects 
continue to arise and develop throughout the world. As long as there are official religions, new 
sects will be born and spun off. The image of a heretic-sectarian, when necessary, is actively used 
in propaganda in the media today. The proposed provisions and conclusions create prerequisites 
for further study of this problem.
Keywords: Russian Orthodox Church, The Simbirsk Diocesan News, The Samara Diocesan News, 
periodicals, church editors, sect, heretics, Protestants, Shtunda, Old Believers, schismatics.
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Введение
В современном обществе религиозная 

практика является одним из постоянных 
видов духовной деятельности человека. 
Религия сопровождала человеческую ци-
вилизацию на протяжении всей ее истории. 
Сменяя одно учение другим, она не пере-
ставала и не перестает существовать в умах 
целых народов. Сегодня мы наблюдаем 

рост влияния ислама по всему миру, а ис-
ламский фундаментализм в XXI в. стал по-
хож на европейские «католические костры» 
XV в. В связи с экономическим кризисом 
активизировались опасные и радикальные 
секты, например, «Орден Пути», «Церковь 
последнего завета». Аналитики Междуна-
родного исследовательского центра Гэл-
лапа после опроса более 50 тыс. чел. из 
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57 стран мира пришли к выводу, что доля 
людей, считающих себя последователя-
ми какой-либо религии, составляет 68 %. 
Как пишет автор книги «Мирская жизнь»  
Ф. Цукерман, профессор социологии и се-
кулярных исследований Питцерского уни-
верситета в калифорнийском городе Клер-
моне (США), «людям требуется утешение в 
момент боли и страданий, а многим необхо-
димо осознание того, что со смертью жизнь 
не заканчивается…» [Цит. по: 6]. Сегодня 
религиозные убеждения по всему миру ов-
ладевают сознанием многих людей, стано-
вятся органической частью повседневной 
жизни.

Российская империя была многокон-
фессиональным государством, но ведущее 
положение в ней занимала православная 
церковь. Нередко недовольные своим со-
циальным положением беднейшие слои на-
селения выражали протест в форме новых 
религиозных учений, враждебно относив-
шихся к «официальной церкви».

В современных условиях в нашей стра-
не продолжается распространение рели-
гиозных институтов как социокультурное 
явление. С началом Нового времени рос-
сийской истории в результате влияния за-
падной реформации и духовных исканий 
(стригольники, жидовствующие и др.), рас-
кола Русской православной церкви (РПЦ) в 
XVII в. на старообрядцев и новообрядцев 
возникли новые религиозные объединения. 

До недавнего времени наше общество 
имело весьма смутное представление о сек-
тах. В императорской России всякий верую-
щий, который отклонился от православной 
церкви, объявлялся сектантом или ерети-
ком. Секты часто образовывались на почве 
несогласия с официальным православным 
учением, в ряды еретиков охотно вступа-
ли крестьяне, которые питали надежды на 
то, что новая вера принесет им избавление 
от крепостного, а позже и капиталисти-
ческого гнета. Религиовед-исследователь  

И. Н. Яблоков отмечает, что «секта возни-
кает как оппозиционное течение в том или 
ином религиозном направлении» [10].

К началу XX в. в России насчитывалось 
более сотни сект. В обществе формирова-
лись инакомыслящие группы, которые не 
соглашались с учением православной церк-
ви, нередко критиковали братьев-сектан-
тов по вопросам, касающимся еды, брака, 
одежды, отношения к власти, календаря и 
в целом трактовки Библии. Исследуя ма-
териалы церковных журналистов, можно с 
уверенностью сказать, что учения многих 
сектантов в Российской империи были без-
вредны и даже безобидны, а некоторые со-
вершенно нелепы.

Изначально слово «секта» не несло в 
себе негативного смысла. Данный термин 
служил для обозначения образа мышления, 
образа жизни, а в более конкретном смыс-
ле – политической партии или философской 
школы, к которой принадлежал человек.

Начиная со Средних веков, когда стали 
господствовать католическая и православ-
ная церковь в Европе и ислам на Ближнем 
и Среднем Востоке, понятие «секта» трак-
товалось намного шире. Так называлась 
любая группа (религиозная или нерелиги-
озная, отделившаяся или новая), имеющая 
учение и практику, отличные от господству-
ющей религиозной конфессии или идеоло-
гии.

Сектанты – не новое явление на Руси, они 
уходят корнями в XIV в. Духовная жажда и 
разочарование в православной обрядности, 
имущественное расслоение, угнетение рус-
ского населения подрывали веру в обществе. 
Победа иосифлян над нестяжателями на 
рубеже XV–XVI вв. закрепила курс на обо-
гащение и приобретение земель в церкви. 
Недовольство традиционной православной 
религией вызвало постоянный ориентир на 
обрядность и литургическую формальность. 
В XVII в. из-за обрядных реформ патриар-
ха Никона произошел церковный раскол, 
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приведший к образованию старообрядцев.  
На рубеже XVII–XVIII вв. большое влияние 
на формирование сект оказывали иностран-
цы и проповеди инославных миссионеров и 
проповедников, которые приезжали в Рос-
сию, особенно при Петре I. 

Проблема сектантства всегда была не-
простой для нашей страны, раньше ее ре-
шали на государственном уровне. С 1905 
по 1917 г. в России действовал циркуляр «О 
распределении сект по степени их вредно-
сти». Существовало четыре уровня оценки 
противоправности «еретических культов 
зла»: особо вредные, вредные, менее вред-
ные и изуверские секты. 

Российское правительство опасалось 
миссионерской активности еретиков и стре-
милось изолировать их от православных, 
ссылая в Сибирь, на Северный Кавказ и в 
Закавказье. Возможность открыто испове-
довать свою веру религиозные меньшинства 
получили лишь после царского манифеста 
от 17 октября 1905 г., провозгласившего сво-
боду совести. Период относительной сво-
боды религиозной жизни был с февраля до 
октября 1917 г. Правда, после установления 
советской власти религиозная свобода стала 
формальностью. Антирелигиозная политика 
государства и борьба с любым проявлением 
религиозности привела к тому, что число 
русских сектантов сильно сократилось, а не-
которые группы и вовсе исчезли.

В борьбе с еретиками правительство под-
держивала Русская православная церковь. 
Она выражала себя и как часть института 
государственной власти, и как рупор «ис-
тинной христианской веры». Для противо-
стояния сектантам, защиты своих интересов 
и просвещения народа в «правом духе» Цер-
ковь начала выпускать периодические изда-
ния. В XIX в. у православного духовенства 
уже были собственные журналы, что дела-
ло их класс социально значимым в России. 

В провинциальных епархиальных изданиях 
Церковь старалась оградить православных 
верующих от «зловредной ереси». 

В столицах выходили «Московские цер-
ковные ведомости» и «Церковные ведомо-
сти». В провинциях самыми распространен-
ными и читаемыми были «Епархиальные 
ведомости», выходившие в 63 епархиях.  
В данных журналах содержалась информа-
ция о духовной жизни губернии, публикова-
лись новости епархии. Почти не поднимались 
политические вопросы, события рассматри-
вались односторонне, отношение к ним было 
однозначным, не допускающим обсуждения. 
Количество изданий было невелико, их сфе-
ры влияния, задачи и темы не пересекались, 
поэтому споры и дискуссии, характерные для 
центральной печати, отсутствовали. 

«Епархиальные ведомости» занимали 
особое положение среди печатной инду-
стрии, так как на их попечении находился 
личный цензор, обычно назначаемый из 
священнослужителей городского прихода, 
в отличие от светских периодических из-
даний, контролируемых местной властью 
и цензурным комитетом1 [3]. Финансовый 
бюджет епархиальных редакций включал 
заработную плату цензора и выплату гоно-
раров авторам опубликованных материалов. 
Выходившие за пределы программы журна-
ла злободневные статьи или полемические 
заметки, как правило, не оплачивались.

Автор не ставил перед собой задачу до-
сконально разобраться в сектологических 
проблемах или выступать апологетом офи-
циальной догматики Церкви. Данная пробле-
матика в научном сообществе исследуется 
давно, известно много серьезных научных 
работ, посвященных этой теме. Подробно 
ее осветили отечественные исследователи  
А. А. Секирин [7], В. Н. Якунин [11],  
А. М. Хамидулин [9], Д. Г. Кориков [4] и мно-
гие другие. Большой вклад внес российский 

1 Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). – Ф. 76. – Оп. 1. – Ед. 1071.
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исследователь современного религиозного 
сектантства А. Л. Дворкин [1]. В книге «Сек-
товедение. Тоталитарные секты. Опыт систе-
матического исследования» автор относит к 
сектам даже внерелигиозные организации и 
режимы, например, коммунизм. Белорусский 
исследователь В. А. Мартинович [5] указал, 
что сегодня возникают все новые и новые ре-
лигиозные движения, среди которых – «ком-
мерческие культы», «псевдопсихологические» 
и др. Работы перечисленных авторов являются 
важным вкладом в анализ социальных, поли-
тических и духовных процессов в России вто-
рой половины XIX – первой четверти XX в.

Достоверность проведенного исследова-
ния обусловлена использованием реальных 
архивных периодических изданий – журна-
лов «Симбирские епархиальные ведомости» 
и «Самарские епархиальные ведомости», из-
даваемых с 1860-х по начало 1917 г. 

Методология исследования
В данной статье реализован подробный 

научный анализ ранее сформировавшегося 
знания и научного подхода. Автор полно-
стью руководствовался научным подходом, 
который подразумевает выявление логиче-
ских и теоретических противоречий в ранее 
сложившихся научных подходах к исследо-
ванию сектантских движений и реакцион-
ной и антисектантской политики Церкви 
и власти, что в итоге привело к появлению 
новых исследовательских проблем, рассмо-
трение которых возможно в ходе проведе-
ния последующих исследований. 

Наибольшее значение в исследовании, 
исходя из положений, сформулированных 
вышеупомянутыми авторами, конечно, 
имеет исторический метод, или принцип 
историзма. Автор опирался в первую оче-
редь на специально-исторические или об-
щеисторические методы. 

Деятельность «Епархиальных ведомо-
стей» в Самарской и Симбирской губерниях 

В первой половине XIX в. средства мас-
совой информации стали появляться в рос-

сийской провинции и играли немаловажную 
роль в общественной жизни. «Епархиаль-
ные ведомости» Самары и Симбирска от-
ражали интересы православного населения 
губерний, были «гласом верующих», интел-
лигенции и всех тех, кто искренне доверял 
православной церкви и императору. Наряду 
с печатной деятельностью правых, либера-
лов и социал-демократов, в Симбирске су-
ществовал православный журнал местной 
епархии РПЦ – «Симбирские епархиальные 
ведомости». С 1876 г. он издавался с пе-
риодичностью два раза в месяц ежегодно, 
вплоть до 1917 г. Издание выходило книж-
ками в 4 д. листа, делилось на два самосто-
ятельных отдела – официальный и неофи-
циальный. При Симбирском епархиальном 
духовно-просветительском Свято-Троицком 
братстве издавалось бесплатное приложение 
к журналу – «Листок для народа», где про-
стым языком излагались просветительские 
статьи, добрые советы и стихи. 

При епархиальном братстве св. Алексия 
в Самаре издавался аналогичный журнал – 
«Самарские епархиальные ведомости», 
«зеркало провинциальной жизни» [2] гу-
бернии. Это был официальный печатный 
орган Самарской и Ставропольской епар-
хии, выходил до 1918 г. Как и подобные 
епархиальные издания других регионов, 
журнал состоял из двух частей – официаль-
ной и неофициальной. В официальном раз-
деле публиковались указы и распоряжения 
церковного руководства, правительствен-
ные материалы, постановления и разъяс-
нения Синода. В неофициальной части – 
проповеди и речи известных личностей, 
статьи и очерки известных богословов, вос-
поминания, богословские суждения и по-
лемические письма священнослужителей. 
Материал церковной периодической печати 
представляет сегодня богатый пласт для 
изучения материальной и духовной жизни 
населения Среднего Поволжья во второй 
половине XIX – начале XX в. 

ИСТОРИя
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В отличие от сектантов Поволжья, ко-
торые собирались в простых жилых домах, 
у Русской православной церкви в Симбир-
ской и Самарской губерниях были прочные 
позиции. К началу 1917 г. в Симбирске было 
более 50 православных богослужебных со-
оружений. По данным исследователей, 
функционировали 2 монастыря, 3 собора, 
21 приходская и 25 домовых церквей, около 
десятка часовен [3]. К 1916 г. в Самарской 
епархии было свыше 1 000 храмов, в ко-
торых служили 1 452 священнослужителя 
и 914 псаломщиков. Духовенство Самары 
было достаточно образованным, больше 
половины священников имели духовное 
семинарское образование, 16 чел. были с 
дипломом духовной академии. При храмах 
работали 1 073 церковно-приходские шко-
лы, где учились 64 877 чел. В Самарской 
епархии насчитывалось 967 церковных 
библиотек. Также в Симбирске и Самаре 
Церковь активно занималась благотвори-
тельностью, при епархиях существовали 
богадельни, которые содержались на сред-
ства местных меценатов [12]. 

Православная церковь в России поль-
зовалась особым покровительством и при-
вилегиями, которых не имели другие «ино-
славные» исповедания, не говоря уже о 
сектантах, которые долгое время вообще 
были на уровне отщепенцев или вне закона. 

Одними из главных тем православных 
журналов были критика и подробное опи-
сание деятельности сектантов и еретиков. 
Неравнодушные авторы А. А. Кычигин,  
О. Россейкин, В. Дмитриев, А. Введенский, 
И. Сергиевский, Н. Трубин и многие другие 
в богословских статьях спорили с сектанта-
ми-рационалистами, доказывая истинность 
православного учения и ошибочность «не 

православного», что уже подразумевало 
под собой ересь. В симбирских и самар-
ских православных журналах упоминалось 
множество различных направлений сект: 
«Исследователи Библии», иеговисты, кни-
гоноши, баптисты, шалопуты, прыгуны и 
т. д.2 Представлены также старообрядцы 
как «неправильно исповедующие веру»3.  
Во второй половине XIX в. в Российской 
империи раскольников разных сект, моло-
кан, субботников, духоборцев, беспопов-
цев и поповцев официально насчитывалось  
864 тыс. чел. В Самарской губернии их было 
около 36 тыс., в Симбирской – около 9 тыс.4 
К началу XX в. наблюдался рост еретиков 
в империи, их численность увеличилась в  
2,5 раза, т. е. достигла более 2 млн чел.5 

Перед Первой мировой войной в «Сим-
бирских епархиальных ведомостях» были 
опубликованы статистические данные и 
динамика прогрессирования сектантов и 
старообрядцев за семь лет (1905–1912).  
В 1912 г. общее число сектантов в империи 
составляло 393 565 чел., а старообрядцев – 
2 206 621. За семь лет из православия ушли 
в различные секты 48 067 чел. По данным 
журнала, наиболее многочисленной явля-
лась секта молокан-воскресников, в рядах 
которой насчитывалось 133 935 адептов. 
Однако практика показывала, что наблюда-
лись разочарование в сектантском учении 
и возвращение «блудных детей церкви». 
В течение последних семи лет 2 875 ере-
тиков, исповедующих молоканскую ересь, 
перешли в православие. Второе место по 
числу сектантов занимали баптисты, или 
штундисты, – 114 653 адептов, из которых 
28 114 перешли в эту секту с 1905 по 1911 г. 
Далее по значимости идут меннониты –  
35 969 последователей (414 чел. перешли 

2 Самарские епархиальные ведомости. – 1914. – № 21. – 1 ноября.
3 Там же. – 1914. – № 19. – 1 октября. 
4 Там же. – 1872. – № 24. – 15 декабря.
5 Там же. – 1914. – № 19. – 1 октября. 
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из православия с 1905 по 1911 г.) и осталь-
ные сектанты: евангельские христиане, или 
секта пашковцев, – 30 716 адептов (9 818 
чел. ушли из православия с 1905 по 1911 г.); 
секта духоборов – 12 383; иудействующие –  
12 305; субботники – 8 869; «Новый Изра-
иль» – 5 881; прыгуны – 4 844; молокане-
субботники – 4 423; хлысты и шалопуты –  
3 526; «Старый Израиль» – 3 012 чел. 6 и  т. д.

В журнале указаны статистические дан-
ные о последователях старообрядчества. 
Среди них наиболее многочисленную груп-
пу составляли старообрядцы-беспопов-
цы – 1 211 246 чел., из которых 521 573 – 
поморцы, 263 338 – часовенного согласия, 
231 996 – едосеевцы, 115 579 чел. – Спасова 
согласия и т. д. Второе место принадлежа-
ло старообрядцам, приемлющим «австрий-
ское священство» (788 425 чел.), третье – 
беглопоповцам (206 950 чел.)7. 

Еретики и сектанты на страницах 
епархиальных журналов за 1860-е – начало 
1914 г.

В епархиальных журналах были пред-
ставлены подробные истории сектантов и 
жизнеописания различных еретиков, боль-
шое место уделялось их учению. В 1868 г. 
в «Самарских епархиальных ведомостях» 
была опубликована статья священника Ми-
хаила Пономарева «Об учении молокан 
села Коржевки и о содержании увещаний 
местного священника совращающимся в 
молоканство». Молокане в Российской им-
перии были отнесены к «особенно вредным 
ересям». Они отрицали поклонение ико-
нам, кресту, не признавали православные 
обряды, церковную иерархию, но, самое 
главное, приобретали новых сторонников, 

что непременно вызывало бурную реакцию 
церковных властей. Священнослужители 
вели работу по возвращению в «истинное 
лоно» Церкви из молоканской секты. Автор 
статьи, священник с. Коржевка Симбир-
ской губернии Михаил, аргументированно 
доказывал молоканам по каждому пункту, 
как «правильно поклоняться Богу», как не-
обходимы и важны «церковные таинства и 
обряды» для «спасения души»8. Священник 
признавался, что «увещания мало приносят 
плодов добрых»9. 

В борьбе с раскольниками у право-
славной церкви дела шли намного лучше. 
«Самарские епархиальные ведомости» по-
вествовали о раскольниках-старообрядцах 
разных направлений (австрийцы, беспопов-
цы, спасовцы) в с. Хрящевка Самарской гу-
бернии. Священник В. Белгородский, автор 
статьи «Благотворное влияние воскресной 
школы…», определял их как «заблудших 
детей», с «загрубелым сердцем». Еретиче-
ские собрания, к участию в которых актив-
но привлекали и православных людей, они 
называли «храмом Божиим». На еретиче-
ских службах читали библейские тексты 
и пели псалмы. В. Белгородский «не без 
сердечного радования» писал, что благо-
творное влияние на местных сельчан ока-
зала воскресная школа, в результате чего 
«сектанты-раскольники снова обратились 
к православной вере»10. Рассказ настоя-
теля храма с. Спасское священника Луки 
Цареградского повествовал о раскаявшем-
ся крестьянине, перешедшем из «раско-
ла» в православную церковь. Крестьянину 
был слышен голос, после чего он пошел в 
храм и отрекся от ереси11. Во многих номе-

ИСТОРИя

6 Симбирские епархиальные ведомости. – 1914. – № 19. – 1 октября. 
7 Там же. 
8 Там же. – 1868. – № 2. – 15 января. 
9 Там же. 
10 Там же.
11 Там же. – 1870. – № 13. – 1 июля. 
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рах «Епархиальных ведомостей» давались 
практические советы катехизаторам, веду-
щим миссионерскую деятельность среди 
старообрядцев. Возвращению сектантов в 
православие также способствовало исполь-
зование книг, которые имели авторитет и у 
раскольников (например, «Катехизис» С. 
Зизания, «Кириллова книга»). 

В некоторых деревнях Поволжья рас-
кольнические движения имели довольно 
сильные позиции. По селам ходили «свя-
тые» проповедники «старой веры», при-
водя людей в «старую веру»12 из недр 
«никоновской ереси» и «антихристова вла-
дычества». Священник Григорий Колосов в 
статье «Появление раскола в селе» сообщал 
о распространении учения раскольников в 
Карсунском уезде и Сызрани Федором Ми-
хайловым и его сыном Максимом. Расцве-
том раскола считалось время, когда пропо-
ведовал Максим. «Благочестивые братия» 
с. Красная Сосна полностью подчинялись 
ему и уважали за «ревность и знания». Мо-
лодой вожак секты открыто и смело при-
зывал оставить «православную ересь», го-
воря: «Мирская церковь погибнет, так как 
там, на престоле сидит антихрист»13. 

В 1870 г. была опубликована не менее 
интересная статья неизвестного автора «О 
секте монтанской в селе Дубовом Умете». 
Секта монтанов существовала уже давно в 
Заволжье, в Самарской, Симбирской и Ка-
занской губерниях. В статье говорилось, 
что данная секта «во всем противна право-
славному учению». Таинство крещения они 
заменяли на «обряд посвящения в секту», 
а святое причастие «отвратительными дей-

ствиями, о которых срамно глаголать». Ав-
тор особенно критиковал институт брака у 
монтанов, так как он вообще у них отсут-
ствовал. Сектанты проповедовали откры-
тое «духовное сожительство» с «духовыми 
сестрами и снохами»14. Например, сектант 
Никита Кузнецов, имея законную жену, 
сожительствовал с родными снохами, т. е. 
женами сыновей, Иакова и Петра. Сектант 
Петр Ардатовский, например, имел «духов-
ное побратимство»15  со свекровью родной 
дочери. Секта верила в переселение душ, а 
вино и табак у них считались «великим гре-
хом». На службах и молениях они «кружи-
лись с быстрой скоростью, до обморока»16. 
В епархиальных журналах первой полови-
ны 70-х гг. XIX в. очень часто встречались 
статьи и заметки о монтанах, что говорит 
об активности этой секты в поволжском и 
заволжском краях и обеспокоенности этим 
вопросом православной церкви. 

В «Самарских епархиальных ведомостях» 
в 1904 г. была опубликована заметка «Неза-
урядное происшествие на почве сектантства», 
повествующая о секте хлыстов. Крестьянин  
с. Красный Яр Самарского уезда Михаил Смо-
ляков успешно проповедовал данное учение 
односельчанам, которые «перед ним благо-
говеют и могут воздать божеские почести»17. 
По словам автора, Смоляков обладал какой-то 
«особенной силой влияния на людей», с кото-
рыми ему приходилось сталкиваться. Миха-
ил был схвачен полицией за распространение 
своего учения в селе, но его стала защищать 
толпа последователей с громкими криками: 
«Мучители, гонители, нате ж вам, кровопий-
цы!»18. Еретика в селе называли «святым Ми-

12 Симбирские епархиальные ведомости. – 1901. – № 14. – 15 июля. 
13 Там же. 
14 Там же. – 1870. – № 18. – 15 сентября. 
15 Там же.
16 Там же. 
17 Там же. – 1904. – № 4. – 15 февраля. 
18 Там же. 
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хаилом», особым покровительством он поль-
зовался у женщин. Они требовали от полиции 
отпустить его на свободу, пока он не прове-
дет у каждой из них по три ночи. Смоляков, 
хотя и был арестован и отправлен в становую 
квартиру, все же «зловредное учение сумел 
посеять и укоренить». По показанию жителей 
дома у последовательницы «святого Михаи-
ла» Прасковьи Устиновой стали проходить 
по вечерам «ужасающие собрания с визгом, 
криком и топаньем»19.

На страницах журналов разворачивались 
целые диспуты с сектантами и их лидера-
ми. Православные богословы и миссионеры 
пытались с помощью диалога убедить ере-
тиков в «ложности» их учения. Например, в 
«Епархиальных ведомостях» в 1872 г. опи-
сан диспут или, как он назван, «публичное 
собеседование с молоканами и поморцами» 
по поводу «истинности христианского уче-
ния». Обращаясь к молоканам, автор статьи 
протоиерей Петр Унгвицкий писал: «Нет 
церкви, кроме церкви православной, и без 
нее спастись нельзя»20. На что сектанты от-
вечали: «Нам не нужно видимой церкви, мы 
клянемся духом»21. Его помощник Сергин, 
ссылаясь на авторитет Священного Писа-
ния, старался их убедить, но также потерпел 
неудачу перед «убежденными катарами». 

Положительную позицию в отношении 
сектантов высказал священник Ксенофонт 
Архангельский. Он видел в раскольниках 
и еретиках положительный эффект, так как 
борьба с сектантством выдвинула среди па-
стырей «достойных борцов и пламенных 
защитников святого православия» и «обли-
чителей в Симонии»22. 

В начале XX в. руководство Церкви было 
обеспокоенно положением православных 
епархий. В результате Русско-японской вой-
ны начались гонения христиан на Дальнем 
Востоке, в Корее и Японии, росло количество 
сект в Российской империи. «Епархиаль-
ные ведомости» сообщали, что архиепископ 
Херсонский призвал к тому, «чтобы каждый 
священник в своем приходе был и миссио-
нером… пусть он смотрит на свою службу, 
как на дело Божие…23. В Орловской духов-
ной консистории преосвященный Ириней 
призывал приходских священников усилить 
проповеднические труды в храмах и вне их. 
Рекомендовано говорить за проповедниче-
ской кафедрой, что в православной церкви 
хранится «истинное учение Христово», а не 
покоряющиеся учению, заповедям и уставам 
«сами себя лишают вечного спасения». В за-
ключение было сказано, что с «особой обсто-
ятельностью и тщанием» священнослужите-
ли должны изложить православное учение о 
«Верховной Самодержавной власти и началь-
ствующих в разных отношениях…»24.

В епархиальных журналах священно-
служители делились опытом миссионер-
ской деятельности, борьбы с раскольника-
ми и сектантами. Из «отчетных сведений 
епархиального миссионера священника 
Дмитрия Александрова» за 1900 г. мы уз-
наем о раскольниках-старообрядцах Самар-
ской губернии, об их учении и направлени-
ях (поповцы, беспоповцы и т. д.). Имеются 
сведения о таких лидерах раскола, как лже-
епископы Алексей и Порфирий, которые 
«всеми мерами заботятся о поддержании 
раскола своего толка…»25. Священник Дми-
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19 Самарские епархиальные ведомости. – 1904. – № 4. – 15 февраля.
20 Там же. – 1872. – № 5. – 1 марта. 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 Там же. – 1904. – № 4. – 15 февраля. 
24 Там же.
25 Там же. – 1901. – № 12. – 15 июня.
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26 Самарские епархиальные ведомости. – 1901. – № 12. – 15 июня.
27 Там же. – 1889. – № 5. – 1 марта. 
28 Там же. – 1901. – № 12. – 15 июня. 
29 Там же.

трий Александров писал, что самые дерз-
кие из раскола – раскольники австрийского 
направления. Более открытыми к диалогу 
стали беглопоповцы, потому что «поддают-
ся влиянию бесед православных миссионе-
ров». Например, в с. Глухово миссионеры 
провели пять публичных бесед по разным 
вопросам веры, по которым к правосла-
вию на правах единоверия присоединились  
30 чел. В уездах Самарской губернии стали 
появляться единоверческие храмы. Но, как 
пишет далее автор отчета отец Дмитрий, в 
с. Сосновка миссионер раскольник Плавтов 
призывал «держаться крепко старины, бо-
яться хищных волков…». Жители прогнали 
православного миссионера-иерея со слова-
ми: «Ты нам надоел!..»26.

В епархиальных журналах регулярно пу-
бликовалась информация о присоединенных 
к Русской православной церкви «раская-
вшихся» еретиках и людях различных ино-
верных исповеданий. В 1889 г. «Симбирские 
епархиальные ведомости» сообщали, что 
перешли в православие «из раскола и раз-
ных сект, из иноверных христианских испо-
веданий – 153 душ мужского пола, 213 душ 
женского пола, а всего 366 душ»27. Из публи-
кации следовало, например, что священник 
с. Жегулей Николай Никифоров принял с 
покаянием дочь крестьянина Алексея Кото-
ва Марию, девицу Дарью Леонову, сыновей 
Василия и Ивана из раскола поморской сек-
ты, Меланьи Богомоловой – из раскола по-
повщинской секты, Евдокии Беляевой – из 
беспоповщинской секты и т. д. 

Достаточно молодым еретическим уче-
нием было толстовство, созданное писате-
лем Л. Н. Толстым и распространявшееся 
в России в конце XIX в. Священник Иоанн 
Соловьев опубликовал в «Самарских епар-

хиальных ведомостях» «Послание Свя-
тейшего Синода о графе Льве Толстом», 
в котором раскрыл смысл и значение его 
взглядов. Автор указал на сочувственное 
отношение к графу со стороны «чад право-
славной церкви», отметил неоснователь-
ность и несправедливость их рассуждений. 
Иоанн Соловьев выступал за «законное от-
лучение лжеучителя Толстого от церкви» и 
лишение погребения по православным ка-
нонам. Цель послания и отлучения Толсто-
го, как считал автор, состояла в том, чтобы 
«дать верным чадам церкви указание, как 
смотреть и относиться к учению Толстого» 
и побудить его самого подумать о религи-
озных убеждениях «в видах желательного 
обращения его в лоно церкви, от которой 
он отделился»28. Там же была опубликова-
на статья «Плоды учения графа Л. Н. Тол-
стого», в которой описана история некогда 
«крайнего и рьяного», но «раскаявшегося 
толстовца»29. Бывший студент университе-
та, как писал автор статьи, был преданным 
сектантскому учению Толстого, но обратил-
ся к «истинной вере Христовой» и поступил 
в монастырь. Статья носила обличитель-
ный характер, указывая на «вредность и не-
вежество» учения Толстого. Л. Н. Толстой, 
будучи активным обличителем, борцом и 
противником церковной организации, вы-
ступал в защиту еретиков в литературном 
творчестве. В романе «Воскресение» он с 
критикой царских порядков упоминал сель-
ских сектантов, которые читали Библию и 
вместе молились, а также старика-странни-
ка, отрицающего «веру и царя» и имеющего 
свое мнение о религии [8]. 

К официальным инославным конфес-
сиям, существовавшим в Российской им-
перии, относились достаточно терпимо, 
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не оскорбляя религиозные чувства немцев, 
татар, эстонцев, поляков и других народов. 
В опубликованном дневнике воспитанни-
ка Самарской духовной семинарии, напе-
чатанном в «Епархиальных ведомостях» в 
1904 г., семинарист описал поездку по кня-
жеству Финляндия. Финны им представ-
лены как «добропорядочные европейцы», 
очень опрятные, их «дома хоть и не богатые, 
зато чистые»30. Описаны лютеранские кир-
хи, убранство, люди, но критика не встре-
чается. Протоиерей Окулов, служивший в 
Финской православной церкви, очень отли-
чался от православного духовенства в Рос-
сии. Автор дневника смотрел на него как на 
пример для подражания и отметил, что он 
«настоящий европеец». 

Сектанты и Церковь во время войны 
1914–1917 гг. и их отражение в епархиаль-
ных журналах

В 1914 г. начавшаяся Первая мировая  
война переориентировала Церковь с вну-
треннего противника – «русского сектан-
та» – на внешнего врага – «протестанта-нем-
ца». Периодическая печать незамедлительно 
отреагировала на военный конфликт России 
и Германии. Во время войны редакторы 
«Епархиальных ведомостей» стали уделять 
большое внимание еретикам и сектантам, в 
которых видели прежде всего немцев и Гер-
манию. В журналах того времени мы нахо-
дим информацию, что якобы Германия и ее 
кайзеры уже давно посылают в Россию сво-
их миссионеров – «благовестников», а в дей-
ствительности «злых и жалких еретиков»31. 
В 1914–1915 гг. в епархиальной печати раз-
вернулась борьба с «немецкой ересью». 
Реакционно-консервативная часть право-

славной церкви, воспользовавшись дис-
кредитацией немцев вследствие войны, вы-
ставляла инославные конфессии (лютеране, 
кальвинисты и др.) и откровенных сектан-
тов как опасность не только православию, 
но и Русскому государству. В статье «Нечто 
из жизни сектантов адвентистов седьмого 
дня»32 говорится, что сектантская проповедь 
и литература являются немецкой пропаган-
дой для русского населения.

С непримиримой позицией в отношении 
немцев выступил архиепископ Смоленский 
Феодосий. Размышляя над данными событи-
ями, в статье «Какое отношение настоящая 
война имеет к Церкви Божией?» он говорил, 
что война имеет религиозную составляю-
щую, она идет за «святую православную 
веру»33 и Церковь. Еретики-немцы (в кото-
рых видели прежде всего лютеран, штунде-
ров, баптистов) уже давно смущали русский 
народ «лютеровой ересью» и как «сорная 
трава» проросли уже между «чистою пше-
ницею Православия»34. Владыка Феодосий 
считал, что страны-противники свысока и 
пренебрежительно относятся к православию 
как к «религии какой-то низкой пробы». 

После августа 1914 г. Германия осталась 
главным еретиком, и церковная периоди-
ческая печать постоянно ссылалась на нее.  
В ноябре 1914 г. в «Симбирских епархиаль-
ных ведомостях» была опубликована гром-
кая апологетическая статья «Угодно ли Богу 
иные веры?» из дневника архиепископа Ни-
кона. Автор писал о необходимости защи-
тить Церковь и веру от ереси и сектантов, 
потому что «истинная вера только одна»35, 
и эта вера «православная». Тему религиоз-
ных движений и сект в России часто осве-
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30 Самарские епархиальные ведомости. – 1904. – № 4. – 15 февраля. 
31 Симбирские епархиальные ведомости. – 1914. – № 19. – 1 октября. 
32 Там же. – 1916. – № 5. – 1 марта. 
33 Там же. – 1914. – № 19. – 1 октября. 
34 Там же. 
35 Там же. – № 21. – 1 ноября. 
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щал талантливый публицист и протоиерей 
А. П. Введенский. В статье «Противосек-
тантские и противоправославные листки» 
он отмечал, что сельские жители больше 
доверяют еретической литературе и боль-
ше читают «сектантские листки». Изучая и 
наблюдая эту проблему, Введенский сделал 
вывод, что сектантская литература «гораз-
до интереснее, доступнее и жизненнее»36, 
чем святоотеческие труды. 

Не менее интересная статья А. П. Вве-
денского вышла в 1915 г. про учение сек-
ты штундеров «Сторонники и защитни-
ки сектантов». С личной позиции автора, 
«немцы-штундисты» угрожали России и ее 
народам тем, что отрицали русское прави-
тельство, пытаясь жить вне традиционной 
системы страны, а также проявляли не-
лояльность к императору. Из слов автора 
следует, что учение секты штунды являет-
ся крайне радикальным и экстремистским. 
Они проповедуют малограмотным кре-
стьянам и горожанам библейские слова о 
«равенстве и братстве» всех людей «перед 
Богом», говорят о разделе всей земли «по-
ровну». Убийство у еретиков запрещено, 
так как «противно Евангельскому учению», 
поэтому члены секты выступали против 
начавшейся войны и старались избегать 
солдатской службы. Из-за того, что эти не-
мецкие еретики свободно совершали вер-
бовку в свою секту, открыто проповедовали 
против власти, которая в ущерб простому 
народу «захватила в свои руки» большую 
часть «земельных и природных богатств»37, 
протоиерей Введенский стал относить их к 
революционным движениям.

После Первой русской революции и 
введения закона о свободе совести в России 

сектанты стали открыто исповедовать свое 
учение, не боясь притеснения со сторо-
ны властей. Епархиальная периодическая 
печать с горечью сообщала о российской 
интеллигенции, чиновниках, некоторых ре-
дакторах, «прогрессистах» и публицистах, 
которые оказались сторонниками и актив-
ными последователями сектантов. В ря-
дах сочувствующих были даже «наиболее 
культурные и просвещенные члены право-
славной церкви», которые идеализировали 
еретиков, «а по временам даже и субсиди-
ровали» их. «Симбирские епархиальные 
ведомости» сообщали о «регулярном и мас-
совом» обращении из православной веры в 
различные секты передовых и культурных 
слоев российского общества, «принявшем 
в последнее время самые широкие раз-
меры»38. Среди прозелитов упоминается 
государственный служащий, заместитель 
министра финансов Г. Тернер, который, 
будучи сектантом, открыто исповедовал и 
проповедовал их «заблуждение»39, а также 
покровительствовал им. Сектантам стали 
симпатизировать светские литературные 
и исторические журналы. В заметке «Сто-
ронники и защитники сектантов», опубли-
кованной в «Симбирских епархиальных 
ведомостях», перечисляются «Русская 
старина», «Русское богатство», «Вестник 
Европы», «Журнал для всех», «Русская 
мысль», «Вестник права», «Исторический 
вестник», «Новое слово» и многие другие 
издания, которые открыто «поддерживали 
еретиков»40. А. С. Панкратов, сотрудник 
московской газеты «Русское слово», в кни-
ге «Ищущие Бога» выступил с оправданием 
сектантов. Он говорил о русских еретиках 
как об идеальных во всех отношениях лю-

36 Симбирские епархиальные ведомости. – 1914. – № 16. – 15 августа. 
37 Там же. – 1915. – № 22. – 15 ноября. 
38 Там же. – 1914. – № 19. – 1 октября. 
39 Там же.
40 Там же. 
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дях, «что напрасно на них нападают, на-
прасно гонят и преследуют»41. Автор пред-
ложил не устраивать «охоту на ведьм» как в 
Средневековье, а лучше «благословлять...».

Обсуждение
Для нашего времени статья актуаль-

на тем, что, во-первых, автор показыва-
ет на конкретных примерах возможности 
религиозных СМИ в XIX – начале XX в.  
На примере журналов «Симбирские епар-
хиальные ведомости» и «Самарские епар-
хиальные ведомости» проанализирована 
церковная деятельность православного ду-
ховенства. 

Во-вторых, Русская православная цер-
ковь как монопольная религиозная органи-
зация в Российской империи пользовалась 
заступничеством и протекцией светской 
власти и пыталась решать конфессиональ-
ные проблемы с помощью епархиальных 
журналов. Церковные публицисты (свя-
щеннослужители, богословы и т. д.) кри-
тиковали различные инославные вероиспо-
ведания, такие как лютеранство, баптизм, а 
также сектантов, раскольников и т. д. 

В-третьих, видно, насколько огромную 
роль играла дореволюционная периодика в 
информированности населения губерний и, 
конечно, значительно отличалась от совре-
менной церковной печати охватом аудитории, 
объемом изданий и разнообразием тематик. 

В-четвертых, автор выяснил, что на стра-
ницах периодической печати шла обличи-
тельная борьба с еретиками-сектантами за 
монополию в религиозной жизни и за все 
духовное поприще в Российской империи. 

В итоге удалось провести анализ право-
славной периодической печати, изучить 
взгляды и подходы к сектантам и еретиче-
ским организациям в России с 1860-х по 
1917 г. и сделать на этой основе научные вы-
воды, актуальные для исторической науки 
вообще и для современности в частности.

Можно заключить, что церковные СМИ 
защищали монопольное право православ-
ной церкви на «истинность и спасение» 
среди других «религиозных меньшинств» 
Российской империи. За попытками очер-
нить «неправославные движения» стоят 
вполне прагматические интересы – полити-
ческие, геополитические и экономические. 
Образ сектанта и пропагандируемый страх 
перед сектами и иными «недобрыми» ре-
лигиозными организациями, несомненно, 
актуально звучит для современной России 
и всего мира. 

Результаты исследования
Автору удалось сформулировать на-

учные положения и выводы, которые для 
исторической науки составляют несомнен-
ную научную новизну.

Во-первых, было установлено, что цер-
ковные структуры на примере Самарской и 
Симбирской губерний направляли редакци-
онную политику православных издательств, 
полностью их контролируя. Русская право-
славная церковь исходила из монархических 
и патриотических позиций и, имея в России 
монополию на религию, выступала против 
некоторых инословных конфессий (проте-
стантов), сектантов и различных нетрадици-
онных религиозных движений. Наиболее за-
метно это проявилось после августа 1914 г. 
(особенно в отношении немцев). 

Во-вторых, данное исследование пока-
зывает, что антисектантская тональность 
публикаций в печати не менялась на протя-
жении всего существования «Епархиальных 
ведомостей». Изменения, вызванные ухуд-
шением социально-экономического положе-
ния населения во время конфликтов, пора-
жения на фронтах во время Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. и Первой мировой во-
йны в 1915–1916 гг., сопровождались еще 
большими нападками на сектантов. В ерети-
ках видели врагов и «подрывников» россий-

41 Самарские епархиальные ведомости. – 1914. – № 23. – 1 декабря. 
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ской политической и религиозной систем, 
особенно в период агонии «охоты на ведьм» 
великой войны 1914 г. 

В-третьих, было выявлено, что данные 
церковные журналы отражали «священ-
ную войну» с сектантами и различными 
религиозными движениями внутри страны. 
Во время Первой мировой войны печать 
обратила взор на немцев и их союзников, 
главной целью стала борьба с лютеранами, 
баптистами, штундистами и другими про-
тестантскими сектами из Европы. 

В-четвертых, автор не обнаружил антика-
толическую, антиангликанскую или антиис-
ламскую пропаганду в епархиальной перио-
дической печати, что говорит о выборочном 
характере церковных редакций. Целью цер-
ковных СМИ было сплочение российского 
общества вокруг идеи «Самодержавие, пра-
вославие, народность», поэтому особенно 
притеснялись еретики, которые призывали к 

неподчинению и «подрыву» российской по-
литической системы. 

В-пятых, как ни была сильна патриотиче-
ская пропаганда православной церкви через 
периодическую печать, несмотря на ее ак-
тивное и непосредственное участие в жиз-
ни общества и страны, держать население в 
узде не получилось, что говорит о постоян-
ном росте сект и еретиков в Российской им-
перии. Удержать центробежные и деструк-
тивные силы в феврале 1917 г. не удалось. 

В-шестых, анализируя материалы цер-
ковной печати, автор пришел к выводу, что, 
помимо решения «патриотических» или 
«мобилизационных» задач, будь то во вре-
мя Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
или Русско-японской войны 1904–1905 гг., 
духовенство Русской православной церкви 
решало и чисто конфессиональные, внутри-
церковные задачи, стремясь оградить веру-
ющих от сектантов и «лютеранской ереси».
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Нормотворческие перевороты: право, мораль, религия
Введение. Появление социальных норм, как правило, описывается как стихийный объ-
ективно обусловленный процесс. Однако нормотворческий подход к исследованию обо-
значенной проблемы позволяет получить принципиально новую оптику социально-фило-
софских исследований нормативности. Целью данной статьи является анализ положения 
различных нормативных регуляторов (право, мораль, религия) в ценностно-нормативной 
иерархии, обусловленного нормотворческой деятельностью индивидуальных и коллектив-
ных субъектов. Материалы и методы. Теоретико-методологическим основанием исследо-
вания является системный подход, позволяющий рассмотреть право, мораль и религию как 
элементы единого ценностно-нормативного пространства. Для концептуализации нормот-
ворческих переворотов используется модель социального воображаемого в интерпретации 
К. Касториадиса и Ч. Тейлора. Результаты исследования. Описаны три нормотворческих 
переворота, обозначенных как моральный, религиозный и правовой, каждый из которых 
характеризуется приоритетом соответствующего нормативного регулятора. Моральному 
перевороту предшествовал этап зарождения социальных норм и первичного социального 
воображаемого, характеризующийся приоритетом группы. Моральный переворот знамену-
ется интериоризацией внешних норм в индивидуальное сознание и обособления мораль-
ных норм от иных социальных нормативных регуляторов, которые не дифференцировались 
в синкретичном сознании архаичного человека. Для религиозного переворота характерны 
иные субъекты нормотворчества (Бог, соборы, епископы и др.), переключение в ценностной 
иерархии с индивида на группу, формирование нового типа социального воображаемого. 
Правовой переворот, повлекший за собой определенную степень юридизации морали и 
религии, связан с развитием в социальном воображаемом идей прав человека, справедли-
вости, равенства, характеризуется приоритетом интересов индивида и расширением круга 
субъектов нормотворчества, хотя их степень участия в нормотворческой деятельности мо-
жет существенно дифференцироваться. Обсуждение и заключение. Вероятно, очередной 
нормотворческий переворот уже начался, однако осознать в полной мере его специфику 
можно будет только по прошествии определенного времени. Вероятнее всего, в центре со-
циального воображаемого вновь окажется группа, потеснив индивида на периферию цен-
ностно-нормативного пространства.
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Revolutions in Norm-Creating: Law, Morality, Religion
Introduction. The emergence of social norms is usually described as a spontaneous, objectively 
conditioned process. However, the norm-creating approach to the study of the indicated problem 
allows obtaining a fundamentally new optics of socio-philosophical studies of normativity. The 
purpose of this article is to analyze the position of various normative regulators (law, morality, 
religion) in the value-normative hierarchy, conditioned by the rule-making activity of individual 
and collective subjects. Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of 
the study is a systematic approach that allows considering law, morality and religion as elements 
of a single value-normative space. To conceptualize norm-making revolutions, the model of the 
social imaginary in the interpretation of C. Castoriadis and Ch. Taylor is used. Results. Three 
norm-creating revolutions are described: moral, religious and legal, each of which is characterized 
by the priority of the corresponding normative regulator. The moral stage was preceded by the 
stage of the emergence of social norms and the primary social imaginary, characterized by the 
priority of the group. The moral revolution was marked by the internalization of external norms 
into individual consciousness and the isolation of moral norms from other social normative 
regulators (that had not been differentiated in the syncretic consciousness of an archaic person). 
A religious revolution is characterized by other subjects of rule-making (God, Councils, bishops, 
etc.), the switch in the value hierarchy from an individual to a group, the formation of a new 
type of social imaginary. A legal revolution, which entailed a certain degree of legalization of 
morality and religion, is associated with the development of the ideas of human rights, justice, 
equality in the social imaginary. It is characterized by the priority of the individual interests and 
the expansion of the circle of subjects of norm-creating, although their degree of participation in 
norm-making activities can be significantly differentiated. Discussion and conclusion. Probably, 
the next norm-creating revolution has already begun, but it is not yet possible to fully understand 
its specifics. Most likely, the group again will occupy the center of the social imaginary, pushing 
the individual to the periphery of the value-normative space. 
Keywords: norm creation, norm-creating revolution, social imaginary, syncretism, morality, religion, 
law, individual, group. 
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Введение
Возникновение социальных норм тради-

ционно описывается как стихийный процесс, 
обусловленный объективными причинами: 
экономическими, технологическими и т. д. 
Возможен, однако, и другой подход к нормо-
образованию, в рамках которого нормы рас-
сматриваются как результат творческой дея-
тельности различных субъектов: индивидов, 
общностей, социальных групп, человечества 
в целом. Такой подход позволяет найти новые 
ракурсы рассмотрения социальных норм, их 
соотношения и воспроизводства.

Общий социально-философский анализ 
динамики нормотворческого процесса по-
зволяет выделить отдельные этапы соци-
ального развития, которые определяются, 
во-первых, изменением ценностно-нор-
мативной иерархии внутри системы со-
циальных норм и, во-вторых, циклической 
сменой характеристик субъекта, на благо 
которого «работают» нормы (индивид или 
коллектив). Как будет показано ниже, каж-
дый из этих этапов характеризуется особен-
ностями нормотворческой деятельности 
(меняются субъекты, их мотивы и цели, 
нормы, социальное воображаемое). 

Период перехода от биологических спо-
собов регуляции взаимодействия к социаль-
ному упорядочиванию можно обозначить 
как этап зарождения норм как таковых. 
Предполагается, что социальные нормы 
возникали стихийно, спонтанно и имели 
синкретический характер. Позже, с услож-
нением социальной реальности и форм 
взаимодействия внутри нее, потребовались 
особые нормы для регуляции массового по-
ведения: моральные, религиозные, право-
вые и т. д. Как пишет О. Г. Дробницкий, «эти 
нормативные регуляторы создаются посред-
ством особой исторической деятельности 
людей (нормотворчества), совершающейся 
уже по поводу той “первичной” социально-
практической деятельности, которую необ-
ходимо регулировать» [6, с. 221].

Целью данного исследования являет-
ся анализ принципиальных изменений в 
социальном воображаемом, связанных с 
нормотворческой деятельностью индиви-
дуальных и коллективных субъектов (нор-
мотворческих переворотов).

Опираясь на данные европейской куль-
туры, можно выделить по меньшей мере 
еще три периода смены ориентиров нор-
мотворческого процесса, которые можно 
обозначить как, соответственно, мораль-
ный, религиозный и правовой норматив-
ные перевороты. Кризисные проявления в 
современной общественной жизни пред-
полагают очередную, четвертую по счету, 
смену ориентиров, однако с уверенностью 
судить о том, каким будет будущий перево-
рот и что станет его нормативной основой, 
пока нельзя.

Материалы и методы
Теоретико-методологическим основани-

ем исследования является системный под-
ход. Для анализа нормотворческих перево-
ротов используется концепт «социальное 
воображаемое», в частности, интерпрета-
ции, данные в трудах Ч. Тейлора и К. Ка-
сториадиса. 

Обзор литературы
Социальное воображаемое представ-

ляет собой совокупность представлений 
каждого человека, как устроено общество, 
какой нормативный порядок (должное) ха-
рактерен для него, какие способы социаль-
ного взаимодействия приняты и легитимны  
и т. п. В социальном воображаемом пере-
плетаются представления о должном и су-
щем, которые сформулированы не в каби-
нете философа или социального теоретика, 
но непосредственно в жизненном мире. 
Такие представления являются довольно 
устойчивыми и оказывают существенное 
влияние на социальную реальность. 

Р. Хебрик и Т. Шлейхтриман в обзор-
ной статье, посвященной исследованиям 
социального воображаемого, обращают 
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внимание на многообразие контекстов ис-
пользования данного концепта: выпол-
няется сравнительный анализ различных 
вариантов социального воображаемого в 
исторической перспективе, соотносятся 
виды социального воображаемого, суще-
ствующих в одном времени, но в разном 
социокультурном пространстве; осущест-
вляются прикладные исследования влия-
ния различных медиа на конструирование 
социального воображаемого, особенностей 
социального воображаемого отдельных со-
циальных групп и т. д. [21, p. 7–8]. 

Однако до настоящего времени социаль-
ное воображаемое не использовалось для 
исследования процессов нормообразования 
и нормотворчества. Нами предпринята по-
пытка восполнить данный пробел.

Средством трансформации социального 
воображаемого является, помимо прочего, 
индивидуальная нормотворческая деятель-
ность. Ч. Тейлор, анализируя феномен со-
циального воображаемого, не использует 
понятие «нормотворчество», но фактически 
описывает один из механизмов изменения 
социального воображаемого и, впослед-
ствии, социальных практик, который имеет 
творческую природу. По его мнению, такой 
способ изменения социального воображае-
мого связан с процессом появления новой 
социальной теории, которая обладает до-
статочным нормотворческим потенциалом, 
чтобы не только поддерживать, но и транс-
формировать социальную реальность: «Но 
что, собственно, происходит, когда теория 
вторгается в социальное воображаемое и 
преобразует его? Чаще всего люди, импро-
визируя, добровольно или принудительно, 
принимают новые практики» [15]. Новые 
практики в свою очередь трансформируют 
социальное воображаемое, и этот процесс 
никогда не прекращается. 

Особо подчеркивает активный и кон-
структивный характер социального вообра-
жаемого К. Касториадис: «Воображаемое, 

о котором говорю я, не есть образ чего-то. 
Оно представляет собой непрерывное, по 
сути своей необусловленное творчество 
(как общественно-историческое, так и пси-
хическое) символов/форм/образов, которые 
только и могут дать основание для выра-
жения “образ чего-то”. То, что мы называ-
ем “реальностью” и “рациональностью”, 
суть результаты этого творчества» [8,  
с. 10]. История в этом отношении являет-
ся процессом социально-исторического 
творчества идей и норм, а социальное во-
ображаемое, согласно меткому выражению 
П. Джеймса, – изящным способом анализа 
социальных смыслов [22, p. 33].

Мы исходим из того, что социальные 
нормы появились на ранних этапах развития 
человеческого общества (возможно, одновре-
менно с ним) и изначально были фактом прео-
доления «животного в человеке». Однако, как 
отмечают антропологи и биологи, человече-
ская нормативность, меняясь в ходе социаль-
ной эволюции, развивается по собственным 
законам и давно уже не выводится напрямую 
из наших природных, эволюционно обуслов-
ленных склонностей [12, с. 419–420]. 

Значимой характеристикой, оказываю-
щей влияние на положение норм в струк-
туре социального воображаемого, являет-
ся их устойчивость. Известно, что «срок 
жизни» различных социальных норм мо-
жет существенно отличаться. Так, рели-
гиозные нормы (особенно если речь идет 
о догматах ортодоксальных вероучений) 
существуют в неизменном виде веками. 
Устойчивость норм морали во многом за-
висит от вида норм: наиболее лабильны 
нормы профессиональной этики, в то вре-
мя как универсальные нормы не менее (а, 
возможно, и более) «живучи», чем религи-
озные. Нормы права подвергаются измене-
ниям довольно часто, особенно в периоды, 
когда общество переживает политические, 
административные, экономические, соци-
альные кризисы. Положение тех или иных 
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норм в нормативно-ценностной иерархии 
социального воображаемого во многом за-
висит от их устойчивости. Так, традицион-
ное общество опиралось на нормы религии 
и общечеловеческой морали, а динамично 
изменяющейся «текучей» современностью 
наиболее востребованы нормы права и про-
фессиональной этики. 

Устойчивость не единственная значимая 
характеристика, определяющая положе-
ние норм в системе социальной регуляции.  
В различных социокультурных контекстах 
в нормативный фундамент социального во-
ображаемого закладываются разные типы 
норм, образуемые посредством различных 
механизмов (которые при переходе на более 
высокий уровень обобщения, впрочем, име-
ют сходство). В частности, К. Касториадис 
описывает иерархию нормативно-ценност-
ного пространства при помощи понятий 
«центральное» и «периферическое» вообра-
жаемое. Последнее «...соответствует второй 
или энной переработке воображаемых сим-
волов, соответствует следующим слоям от-
ложений. Икона – это символический объект 
воображаемого, но он наполняется другим 
воображаемым смыслом, когда верующие 
начинают соскабливать с нее краску и пить 
ее в качестве лекарства...» [8, с. 147]. Можно 
предположить, что центральное воображае-
мое устойчивее периферийного, однако по-
следнее также обладает определенным нор-
мотворческим потенциалом.

Иерархия норм в социальном воображае-
мом постоянно менялась. В отдельные пери-
оды человеческой истории невозможно было 
помыслить социальные и индивидуальные 
практики, не регулируемые религиозными 
нормами; в иные – приоритет получали нор-
мы права; иногда же нормы морали были как 
никогда сильны, и тезис «у каждого своя мо-
раль» терял популярность. 

Изменение социального воображаемо-
го, а значит, и конфигурации норм в нем 
может осуществляться как эволюционным, 

так и революционным путем. В некоторых 
случаях триггером изменений служат по-
требности и интересы коллективных субъ-
ектов или влиятельных индивидов. Од-
нако, как отмечает Б. С. Шалютин, «...из 
самого факта необходимости в чем-либо 
это что-то автоматически не появляется. 
Человеку, отравленному ядом, необходи-
мо противоядие. Но его может не быть в 
принципе, и тогда человек погибает» [16]. 
Помимо необходимости, порождаемой 
потребностями, триггером к изменениям 
может служить и периферийное вообража-
емое, если оно начинает влиять на массо-
вые практики.

Существует и другая точка зрения на 
возникновение норм из социального во-
ображаемого. Так, например, процедуру 
конструирования моральных норм (незави-
симо от конкретных «технологий» ее осу-
ществления) с деятельностью «свободной 
воли» – деятельностью, выступающей чаще 
всего под псевдонимом «нормотворче-
ства», – критикует Л. В. Максимов. Он по-
лагает, что если мораль есть продукт ничем 
не ограниченного «творческого созидания», 
если нормы морали могут в принципе обре-
сти любое содержание, то это означает пол-
ное отсутствие каких-либо специфических 
содержательных признаков моральных цен-
ностей либо вообще исчезновения морали 
как конкретного феномена [10, с. 14; 11,  
с. 118]. Многообразие взглядов на проис-
хождение норм указывает на развитие мо-
рали, где каждое учение выдвигает и защи-
щает собственные ценностно-нормативные 
своды, опирающиеся на жизненные практи-
ки. 

Результаты исследования
Рассмотрим ряд нормотворческих пере-

воротов, когда нормы во внутренней иерар-
хии меняются местами, а также появляются 
новые нормы для нормотворчества, опреде-
ляющие ключевые субъекты и механизмы 
нормотворческой деятельности.
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Этап зарождения норм характеризует-
ся появлением первых регуляторов, опре-
делявших характер социальных и социо-
природных отношений. Фактически этот 
этап знаменует появление у первобытных 
народов начального социального вообража-
емого (которое, конечно, было еще крайне 
статичным и мифологичным). 

Нормы на этом этапе еще не были диф-
ференцированы на моральные, правовые, 
религиозные и т. д., т. е. имели синкретиче-
ский, мононормативный характер. 

Отметим, что некоторые исследователи 
выражают скептическое отношение к идее 
мононорм и, соответственно, к синкрети-
ческому подходу. Так, например, Т. В. Ка-
шанина называет мононормы «научным 
вымыслом, фантазией ученых»1, а Б. С. Ша-
лютин полагает, что в догосударственных 
обществах уже наблюдалось многообразие 
норм и доказательством ошибочности идеи 
мононормы является «эволюционно-исто-
рический взгляд на проблему», в рамках 
которого обосновывается начало формиро-
вания нормативности «вместе с формиро-
ванием культуры» [16].

Впрочем, более распространены среди 
представителей различных отраслей гума-
нитарного знания представления об изна-
чальном синкретизме норм.

«То, что мы называем правом, в арха-
ическом мышлении с таким же успехом 
может именоваться волей богов или про-
явлением высших сил. Жребий, борьба и 
попытка убедить словом в равной мере слу-
жат вещественными доказательствами воли 
богов» [19, с. 136].

«…В неразвитом состоянии обще-
ства замечается однородность социальных 
норм, тогда как в дальнейшем ходе истории 
социальные нормы подвергаются закону 
дифференциации» [17, с. 145].

«...Учитывая синкретность… основных 
правил поведения в первобытном обще-
стве, более удачным представляется термин 
“мононорма”, отражающий такую синкрет-
ность» [13, с. 214].

Классическим примером мононормы 
является табу. Табу как социальная норма 
имеет признаки и морального, и религиоз-
ного, и правового запрета. Его соблюдение 
обеспечивается групповым принуждением; 
воспроизводятся представления о сверхъе-
стественной природе его источников; со-
блюдение и нарушение табу оценивается, 
соответственно, как «хорошо» и «плохо» 
(моральная оценка).

На синкретическом этапе, вероятно, ин-
дивидуальные субъекты осознавали себя 
только как члены своего рода [1, с. 13] и вне 
родовой общности себя не мыслили. Цен-
ностный приоритет на этом этапе имеет не 
индивид, а группа. Соответственно носите-
лем мононорм всегда является коллектив. 
Именно коллектив отвечает за воспроиз-
водство норм, которые воспроизводятся 
изначально в неизменном виде, без творче-
ского участия коллектива, который выпол-
няет фактически охранительные функции, 
применяя санкции в отношении наруши-
телей мононорм. Однако впоследствии, с 
началом спецификации и дифференциации 
норм, осуществляется их расширенное вос-
производство, когда в нормативную регу-
ляцию поведения и мышления человека 
привносятся новые характеристики, обра-
зуются уникальные практики, которые не 
порицаются, а поощряются. 

В период становления ранних форм че-
ловеческих сообществ, когда последние 
постепенно обособлялись от природной 
среды, появились правила, используемые 
в однотипных повторяющихся ситуациях и 

1 Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : учеб. пособие. – М. : Высшее образование, 
2008. – 358 с.
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становящиеся нормами. Позднее эти нор-
мы специфицируются, начинают функцио-
нировать в разных ценностно-нормативных 
сферах, усложняются, детализируются и 
порождают новые практики.

Первая нормотворческая революция 
(моральный переворот) напрямую связа-
на со смещением смысловых акцентов от 
коллектива к индивиду, который, вычленяя 
себя из группы, тем не менее должен соот-
носить свое поведение с интересами обще-
ства, нести ответственность перед другими. 

Моральный переворот представляет но-
вый исторический этап формирования си-
стемы социальной регуляции, на котором 
отдельные нормы интериоризируются, т. е. 
из внешних правил и табу превращаются 
в элементы личностного сознания. Такое 
освоение норм через механизм их индиви-
дуальной ассимиляции «извне» в процессе 
становления и развития как человека, так и 
человечества может быть рассмотрено как 
творческий процесс распознавания, осмыс-
ления, принятия, придания чему-либо цен-
ности. Ю. М. Бородай в работе «Эротика – 
смерть – табу» отмечает: «Подавляющее 
большинство нормальных людей ассими-
лирует общезначимые культурно-духовные 
нормы извне, делая их своими, “кровны-
ми”. В этом и состоит механизм идентифи-
кации – фундамент стабильности данного 
общества» [4, с. 395]. 

На определенном этапе развития обще-
ства эти присвоенные нормы получают 
новое качество. Они начинают воспри-
ниматься как голос собственной совести, 
приобретают системность и единство, т. е. 
оформляются в индивидуальное моральное 
сознание. Получив автономность, ново-
приобретенное моральное сознание в ряде 
ситуаций начинает противопоставляться 
древним коллективным нравам.

Изменяются ориентиры для регуляции 
социальных отношений: принцип талиона 
(«око за око»), в котором индивид тракто-

вался как часть рода, сменяется золотым 
правилом морали («не делай другим, чего 
не хочешь себе»), требующим от человека 
совершать инициативные поступки, сооб-
разуясь с собственными представлениями о 
других и их желаниях. Источником мораль-
ного действия становится автономный, сво-
бодный субъект, осознающий ответствен-
ность перед другими и место морали для 
общественной жизни. 

Норма начинает восприниматься в ка-
честве объекта рефлексии, обсуждения, 
конвенции. Так, например, Плутарх в 
«Сравнительных жизнеописаниях...» по-
вествует, как Перикл и Протагор обсужда-
ют несчастный случай, произошедший во 
время спортивных состязаний. Пятиборец, 
бросая дрот, нечаянно попал в зрителя и 
убил его. Перикл «по словам Ксанфиппа, 
потратил целый день, рассуждая с Про-
тагором о том, кого, по существу, следует 
считать виновником этого несчастного слу-
чая,  – дрот, или бросавшего, или распоря-
дителей состязания» [14, с. 222]. Если для 
синкретического сознания такие рассужде-
ния представляются бесполезными, то для 
морального сознания, а тем более правого, 
вопрос об индивидуальной ответственно-
сти имеет практическую значимость.

М. Гагарин, анализируя тексты Гомера, 
пишет, что в них обнаруживаются элемен-
ты морали как самостоятельного норма-
тивного регулятора. При этом он интерпре-
тирует мораль как отношение к другим, 
исключающее эгоизм. Под другими пони-
маются не близкие люди, например друзья, 
и даже не все члены общества, поскольку 
в таких отношениях все еще есть элементы 
эгоизма, но те, кто нуждается в защите [20, 
p. 288–289]. 

У Гомера еще не было представлений 
о добродетели как индивидуальном благе, 
но он, как отмечает М. Гагарин, и не явля-
ется философом. В то же время поведение 
гомеровских персонажей позволяет делать 
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определенные выводы о моральном созна-
нии архаичного человека. По крайней мере, 
мораль здесь уже можно отличить от за-
кона и религии [20, p. 292]. Так, правовые 
отношения были возможны только между 
полноправными членами общества, а рели-
гиозные – между смертными и богами, жре-
цами или смертными членами семьи богов. 
Моральные отношения и, соответственно, 
моральные нормы применяются в ситуа-
циях, где сталкиваются члены общества и 
незащищенные люди (гости, просители, 
нищие) [20, p. 292–293]. В таких ситуациях 
намерения действующего субъекта приоб-
ретают принципиальное значение. 

Моральный переворот характеризует-
ся изменением характера императивности. 
Оптика морали позволяет совершать более 
точную индивидуальную настройку, чем 
механизм мононорм, учитывать не только 
содержание нормы (условия возникновения 
которой могли уже потерять актуальность), 
но и особенности ситуации ее применения. 
Как отмечает Р. Г. Апресян, «характер ар-
хаического морального мышления таков, 
что императивность носит в нем нарратив-
но-ситуативный характер; большинство 
суждений относительно предпочитаемого, 
ожидаемого или надлежащего высказыва-
ются по частным случаям» [2, с. 133].

В текстах Гомера описываются ситуации 
такого рода, и, хотя моральные нормы уже 
обособляются от правовых и религиозных, 
они, тем не менее, еще не играют ведущую 
роль в иерархии нормативных регуляторов. 
Однако в более поздних текстах мораль 
становится главным инструментом оценки 
жизни полиса и его законов [20, p. 303]. 

Очевидно, что первоначально автоно-
мизация подобного рода происходила в 
единичном, а не массовом порядке. В эпоху 
«осевого времени» появились уникальные 
выдающиеся личности (пророки, мысли-
тели, моралисты), закладывающие осно-
вы новых моральных систем. По мнению  

Г. В. Ф. Гегеля, наиболее ярким проявлени-
ем этого процесса стала философия Сокра-
та, а «центральным пунктом всего всемир-
но-исторического поворота, составляющего 
сократовский принцип, является то, что ме-
сто оракулов заняло свидетельство духа ин-
дивидуумов и что субъект взял на себя акт 
принятия решения» [5, с. 70]. Для европей-
ской цивилизации первыми индивидуали-
зированными субъектами нормотворчества 
стали такие выдающиеся мыслители, как 
Сократ, Платон, Аристотель и др.

Ведущей формой обоснования норм в 
таких условиях стала философия (в перво-
начальном понимании этого слова), а их 
развитие начало обеспечиваться уже не в 
борьбе родовых групп за выживание, а в те-
оретических дискуссиях различных школ и 
направлений философской мысли. Преиму-
щества при этом получали те нормативные 
нарративы, в поддержку которых выдви-
гались убедительные аргументы как тео-
ретического плана, так практического (на 
примере поступков философа и его жизни 
в целом, что предполагало вырабатывание 
практик «заботы о себе»).

Таким образом, в ходе разложения ар-
хаичного сознания мораль превратилась в 
уникальный регулятор поведения и мыш-
ления человека, появились идея индиви-
дуальной ответственности и нормативные 
механизмы ее реализации, человек начал 
ориентироваться не на внешние указания, 
а на собственную совесть. Общественные 
нормы и теоретические представления о 
нравственности, преломленные через сво-
боду и разум, сформировали уникальное 
моральное «Я» человека. 

Следующий цикл, сопровождающийся 
переходом от приоритета индивида к приори-
тету группы, связан с помещением в центр 
мира Бога, в основу ценностно-нормативной 
иерархии – религии (религиозный перево-
рот). Рассмотрим особенности данного этапа 
на примере христианского нормотворчества. 
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Субъектами нормотворчества здесь яв-
ляются, главным образом, Бог, соборы, 
представители религиозной элиты. Помимо 
догматов, или основных положений веро-
учения о природе Бога, церкви, конечности 
мира и др., возникает религиозное пред-
ставление о морали и праве. 

Последние сыграли особую роль в осу-
ществлении очередного нормотворческого 
переворота, когда в центр ценностно-нор-
мативного пространства попали права че-
ловека. Однако право начало восхождение 
к вершине нормативной иерархии в русле 
религиозного нормотворчества. Так, на-
пример, католический монах Иоанн Гра-
циан, создавший Concordantia discordantum 
canonum (Decretum Gratiani), «...стал пер-
вым канонистом, который отказался от рас-
смотрения только теологических вопросов 
и сосредоточил свое внимание и на право-
вых аспектах церковной жизни» [9, с. 8].

Не стоит отказывать в значимости тако-
му нормативному регулятору, как мораль, 
однако в эпоху религиозного нормотворче-
ского переворота произошло принципиаль-
но важное смещение: преимущества перед 
индивидом снова получила группа. Несмо-
тря на персоналистский характер христиан-
ской сотериологии, нельзя недооценивать 
значимость церкви, одной из характеристик 
которой является соборность. 

Приоритет группы в религии как соци-
альном нормативном регуляторе подчерки-
вает Э. Дюркгейм: «Религию составляют 
коллективные представления, которые от-
ражают коллективную реальность, и коллек-
тивные практики, которые постоянно созда-
ют и воссоздают эту реальность» [7, с. 3].

К. Касториадис, рассуждая о появлении 
религиозных норм, подчеркивает слож-
ность и ограниченность индивидуального 
нормотворчества, поскольку индивид не 
может создать социальный институт: «Со-
знание индивида способно производить 
свои частные фантазмы, но не институты. 

Иногда может происходить соединение, 
примеры которого в истории нам известны. 
Это основатели религий или другие “выда-
ющиеся личности”, чьи фантазмы заполни-
ли зияние бессознательного других там, где 
это было необходимо» [8, с. 49]. Действи-
тельно, индивид может сотворить формули-
ровку нормы, но для того, чтобы она стала 
социальной, необходимо, чтобы многие 
люди ее поняли и приняли, признали как 
ценность и начали ориентироваться на нее 
в практической деятельности. 

Также К. Касториадис обращает внима-
ние на то, что религиозное нормотворчество 
не осуществляется в ценностно-норматив-
ном вакууме. Процесс нормообразования 
происходит в уже существующем социаль-
ном воображаемом. Исследователь отме-
чает: даже если нормотворческая деятель-
ность пророка направлена на разрушение 
имеющихся институтов, «...он опирается 
на них в своей деятельности. Все религии, 
генезис которых нам известен, суть лишь 
трансформации предшествующих религий 
или же содержат значительную долю син-
кретизма» [8, с. 162].

Религиозное нормотворчество факти-
чески не прекращается до настоящего вре-
мени, хотя религия иерархически уступает 
иным нормативным социальным регулято-
рам. Так, например, в Русской православ-
ной церкви субъектами нормотворчества 
являются Поместный собор, Архиерейский 
собор и епископ (низшая нормотворческая 
инстанция). Нормативные документы, раз-
рабатываемые и принимаемые данными 
субъектами, отражают специфику взаимо-
действия церкви с обществом и государ-
ством. В то же время сохраняется приори-
тет группы перед индивидом. Это связано 
в том числе с такой особенностью религи-
озного нормотворчества, как запрет на про-
тиворечия Священному Писанию и кано-
ническому корпусу православной церкви.  
В канонический корпус входят Правила 
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Святых Апостолов, каноны шести Вселен-
ских и десяти Поместных соборов и прави-
ла 13 Отцов2. Новые нормы, как и древние, 
должны соответствовать первоисточнику 
религиозных норм – Божественной воле. 

Если обратиться к особенностям рели-
гиозного нормотворчества Русской право-
славной церкви на современном этапе, 
необходимо отметить следующие особен-
ности: догматическое нормотворчество не 
осуществляется; новейшие нормативные 
документы Церкви содержат положения, 
имеющие правовой и моральный характер, 
однако их можно отнести именно к религи-
озным нормам, поскольку они адресуются 
верующим и соответствуют первоисточни-
ку религиозных норм, каноническому кор-
пусу и т. п. 

В Новое время произошел очередной 
нормотворческий переворот: мировоз-
зренческое преимущество снова получил 
индивид, но в ценностно-нормативной ие-
рархии сакральное в нормах заменилось 
на рациональное, антропоцентрическое, 
утилитарно-инструментальное. Ведущее 
положение получил концепт «права че-
ловека» (правовой переворот). Право не 
поглощает собой мораль и религию, но 
становится ключевым нормативным регу-
лятором, что оказывает влияние и на иные 
системы социальных норм. Активизиру-
ются процессы юридизации морали (яр-
ким примером является философия Канта) 
и религии (например, «Кодекс канониче-
ского права» католической церкви). Субъ-
ектом нормотворчества является человек, 
и даже если отдельные элементы нормот-
ворческого процесса осуществляются кол-
лективным субъектами, можно попытать-
ся установить степень творческого вклада 
каждого из них в создаваемую, изменя-
емую или отменяемую норму. Принятие 
данного тезиса требует отказа от право-

вого этатизма, т. е. лишения государства 
монополии на право. 

Б. С. Шалютин, осуществляя экскурс к 
моменту возникновения права, рассматри-
вает правогенез на временной шкале наряду 
с возникновением общества и государства 
[16]. И. А. Арзуманов акцентирует внимание 
на иных началах: «Право в его общесоциаль-
ном и позитивно-правовом смыслах, являясь 
одним из основных регуляторов обществен-
ных отношений, имеет цивилизационно-
культурные истоки» [3, с. 19]. Но при этом  
Б. С. Шалютин описывает правообразова-
ние, а И. А. Арзуманов – правотворчество. 
Вероятно, понятие «правообразование» 
шире и включает не только правотворчество, 
правовое нормотворчество, но и правогенез. 

Нововременной правовой переворот 
произошел как в позитивном праве, фор-
мализованном государством, так и в тех 
правовых пространствах, которые суще-
ствуют автономно, помимо государства.  
К этому моменту, безусловно, сформирова-
лись и индивидуальная, и групповая право-
субъектность. Однако изменилась интер-
претация автономии индивида. Автономия 
провозглашается И. Кантом как ключевой 
моральный принцип. Личность автономна 
только тогда, когда разумная воля устанав-
ливает универсальные нормы. Если же воля 
является самозаконодателем, но результат 
ее нормотворческих усилий не универсали-
зуется, то автономия разрушается. 

Для правового переворота характер-
но и стремление обладать миром. Одного 
созерцания и религиозного поклонения 
уже не хватает. Как пишет М. Хайдеггер, 
«основополагающий процесс Нового вре-
мени  – завоевание мира, ставшего обра-
зом… Составляя образ, человек борется за 
то свое положение, где бы он мог, будучи 
сущим, задавать свою меру и предначер-
тывать направление всему сущему» [18,  

2 Цыпин В. (протоиерей). Курс церковного права : учебник. – Клин : Христианская жизнь, 2004. – 704 с.
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с. 281]. Право оказалось наиболее успеш-
ным соционормативным инструментом по 
сравнению с моралью и религией, подходя-
щим для целей завоевания мира. Оно позво-
ляет упростить картину мира настолько, что 
даже правовые неопределенности со време-
нем поддаются классификации, кодифици-
рованию и иным формам упорядоченности. 
Кроме того, будучи наиболее лабильными 
из всех социальных норм, правовые нормы 
способны быстро приспосабливаться ко всё 
более текучему бытию современности. 

Необходимо отметить, что, несмотря 
на долговременное превалирование юри-
дического позитивизма в мировоззрении 
юридического сообщества, особенно на 
постсоветском пространстве, понятию 
естественного права также уделяется мно-
го внимания, что способствует углублению 
понимания правового нормотворческого 
переворота и его влияния на современные 
концепции права. 

Ч. Тейлор полагает, что модерн зна-
менуется обогащением социального во-
ображаемого новыми образами, которые 
трансформируют и структуру общества, и 
социальные практики, и их ценностно-нор-
мативное обоснование. Эти образы стро-
ятся на идеях отказа от иерархии в пользу 
равноправия и взаимного уважения [23,  
p. 7–8]. Без этих идей  был бы невозможен 
правовой переворот. Идея закона, утверж-
дающего равноправие только в силу при-
надлежности к человеческому роду, надолго 
утвердилась в социальном воображаемом. 
К. Касториадис подчеркивает, что важно 
не только принимать закон, но и проявлять 
волю к законодательному сотворчеству.  
В противном случае человек попадает в си-
туацию инфантилизма, а «инфантилизм – 
это прежде всего желание получать не 
давая, за которым следует действие, суще-
ствование с целью получать» [8, с. 110].

Отметим, что в современной россий-
ской правовой системе предусмотрены 
механизмы участия в нормотворческой де-
ятельности не только компетентных лиц, 
но и населения в целом, однако это требует 
выделения степеней правового нормотвор-
чества в зависимости от вклада субъектов 
нормотворчества в появление, изменение 
или отмену норм права. Так, наибольшая 
степень нормотворчества проявляется на 
этапе формирования идеи о создании, из-
менении или отмене правовой нормы (мож-
но предположить, что созидательная идея 
обладает наибольшим нормотворческим 
потенциалом). Следующая степень – фор-
мулировка нормы (перевод с обыденного 
языка на юридический); далее – постадий-
ное обсуждение формы и содержания нор-
мы (например, обсуждение и критика норм 
в процессе прохождения чтений законопро-
екта в Государственной Думе РФ) и, нако-
нец, голосование. 

Население может осуществлять нормо-
творческую деятельность посредством уча-
стия в референдумах (включая местные) 
или изъявлять нормотворческую волю в 
иных формах. Так, например, с 25 июня по 
1 июля 2020 г. проводилось общероссийское 
голосование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. 
Поправки были представлены в Законе РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14 мар-
та 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной вла-
сти». Однако согласно ч. 4 ст. 3 этого закона 
поправки вступают в силу только в случае, 
если они получат одобрение в ходе общерос-
сийского голосования3. Это свидетельствует 
о нормотворческом характере процедур об-
щероссийского голосования.

Для населения доступно не только голо-
сование. Существуют различные механизмы 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 11. – Ст. 1416.
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участия граждан в обсуждении правовых 
норм: нулевые чтения, общественные слу-
шания, общественная экспертиза. Например, 
нулевые чтения проходят в региональных 
Общественных палатах субъектов Федера-
ции, далее сформулированные предложения 
и замечания рабочих групп по нулевым чте-
ниям могут быть использованы законодате-
лем для усовершенствования норм. 

Также граждане имеют возможность 
принять участие в формулировании идеи 
правовой нормы. Примером реализации та-
кой возможности является интернет-ресурс 
для размещения общественных инициатив 
граждан Российской Федерации и голосо-
вания по ним – Российская общественная 
инициатива (РОИ). Помимо общественных 
инициатив, существуют и нормативно уре-
гулированные способы нормотворчества 
граждан. Так, согласно ст. 33 Конституции 
Российской Федерации граждане, хотя и не 
обладают законодательной инициативой, 
«имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления»4. Кро-
ме того, согласно ч. 1. ст. 6 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» право 
законодательной инициативы в законода-
тельном (представительном) органе госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации может быть предоставлено 
гражданам, проживающим на территории 
субъекта Российской Федерации5.

Обсуждение и заключение
Современный социальный мир стоит на 

пороге очередного нормотворческого пере-

ворота, а, возможно, уже находится в его 
эпицентре. По крайней мере, отчетливо на-
блюдается цикличность: индивида из цен-
тра мироздания вместе с его правами тес-
нят группы со своими правами и борьбой за 
признание, и напротив, индивид отстаивает 
перед группой свои права и ценность инди-
видуальной свободы. Однако в ценностно-
нормативной иерархии наблюдается высо-
кий уровень неопределенности. Правовые, 
моральные и религиозные нормы вступают 
в сложное взаимодействие друг с другом, 
обозначая сферы не только естественной, 
но и искусственной социальности, созда-
ваемой автономными интеллектуальными 
системами. Это взаимодействие не всегда 
проходит бесконфликтно, поэтому можно 
описать несколько возможных сценариев 
современного нормотворческого перево-
рота: сохранение приоритета права, если 
будут найдены действенные механизмы 
сохранения паритета прав человека и прав 
группы; возвращение к приоритету мора-
ли или религии, но на качественно новом 
уровне, и, наконец, возвращение к синкре-
тизму, который, разумеется, не вернет нас 
в мифологическое прошлое, но приобретет 
принципиально новые черты. 

Так, например, один из новейших до-
кументов Русской православной церкви, 
принятый на Архиерейском соборе в 2004 г. 
(Архиерейский собор, согласно гл. 3 Уста-
ва РПЦ, является субъектом нормотворче-
ства)6, – «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви» – содержит 
нормы, имеющие смешанный характер, 
которые являются значимыми и обязатель-
ными к исполнению только для тех, кто 
идентифицирует себя как православный. 
Так, развод осуждается Церковью как грех, 
однако приводится перечень допустимых 
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Духовно-нравственный потенциал личности  
в общественно-политической сфере современной России

Введение. Рассматривается духовно-нравственный аспект политической сферы. В связи с 
тем, что ядром потенциала российского (русского) политика исторически выступало духов-
но-нравственное начало российской ментальности, формирующееся в результате духовно-
го и нравственного развития, в процессе воспитания и обучения, аналитика, стратегическое 
управление и создание системы исполнительности, дававшие максимальный эффект ре-
зультативности в развитии страны, создавались на основе духовно-нравственных идеалов 
управленцев как важнейших аксиологических ориентиров общества. Цель статьи – иссле-
дование влияния духовно-нравственного потенциала личности политика на политическую 
сферу современной России. Материалы и методы. В теоретико-методологической осно-
ве научного исследования лежат культурно-исторический, деятельностный, комплексный, 
трансдисциплинарный и психосоциальный подходы. Используются интенциально-динами-
ческая концепция и теории когнитивного диссонанса, структуралистско-конструктивист-
ская, структурационистская, этнометодологическая. Результатами исследования стано-
вится научно-философское обоснование того, что духовно-нравственное начало личности 
российского политика является сущностной основой ее ресурсного развития, источником 
силы, мотивов и внутренней активности. Духовно-нравственный потенциал личности по-
литика детерминирует движение глубинных сущностных жизненных сил, разворачиваю-
щихся через ментальную программу, являющуюся родовым архетипичным основанием 
самореализации, определяя стратегию и тактику, вектор развития страны. Детерминирован-
ные цивилизационностью России ментальные программы поведения личности политика 
создают его устойчивые стереотипы поведения и ценности, на генетическом уровне храня 
русскую (российскую) ментальность, духовно-нравственные ценности и русскую культуру 
как способ бытия общества. В связи с идентификацией через духовно-нравственные цен-
ности с российской идентичностью ему чужды цивилизационные основы других стран, 
его деятельность направлена на укрепление российской государственности. Обсуждение 
и заключение. В современной политической сфере России существуют противоречия 
между объективными законами развития потенциала личности политика и ее субъективны-
ми предпочтениями, создающими новые реалии, нарушающие основы цивилизационного 
развития страны; традиционного, культурообразующего и внешнего, цивилизационного 
чуждого, меняющего сущностное российских цивилизационных оснований, ослабляюще-
го точку опоры в ментальности политических лидеров. Разрешение противоречий опре-
деляется особенностями культурно-исторического, духовного развития России, в которых 
заложены мобилизационные потенциальные возможности личности и общества; силой по-
литической личности, являющейся активным субъектом политической деятельности, реа-
лизующей свой духовно-нравственный потенциал, запускающий глубинные сущностные 
силы родового архетипа духовно-нравственных качеств; осуществляющей процессы само-
организации системы, устойчивое развитие и стабилизацию общества. Укрепление России 
как мировой державы возможно лишь политическому субъекту соответствующей ей мен-
тальности, дающей силы и сущностное основание движения и развития, в связи с тем, что 
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именно ментальность политика, являющаяся проявлением ментальной программы обще-
ства, создает возможность успешных действий в культурно-образовательном пространстве 
своей страны. Лишь в этом случае политика будет выступать духовно-нравственным идеа-
лом и важным аксиологическим ориентиром для общества и каждого гражданина.
Ключевые слова: политик, политическая сфера, управление, страна, цивилизация, менталь-
ность, личность, духовность, нравственность, потенциал, духовно-нравственный потенциал 
личности, духовно-нравственные ценности, культурно-духовный код. 
Для цитирования: Казанцева Д. Б., Ивентьев С. И. Духовно-нравственный потенциал личности в 
политической сфере современной России // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки 
и образования. – 2021. – Т. 21. – № 1. – С. 78–95. DOI: 10.15507/2078-9823.053.021.202101.078-095.

Dina B. кazantseva1, sergey I. Iventev2

1 Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: dinasens@mail.ru
2 DELIL LLC (Kazan, Russia), e-mail: iventev_2017@mail.ru

Spiritual and Moral Potential of Personality in the Social-Political 
Sphere of Modern Russia

Introduction. The article examines the spiritual and moral aspect of the political sphere. Due 
to the fact that the core of the potential of the Russian (Russian) politician has historically 
been the spiritual and moral principle of the Russian mentality, which is formed as a result of 
spiritual and moral development, in the process of education and training, then analytics, strategic 
management and the creation of a system of diligence gave the maximum effect of effectiveness in 
development of the country, were created on the basis of the spiritual and moral ideals of managers 
as the most important axiological guidelines of society. The purpose of the article is to study the 
influence of the spiritual and moral potential of a politician’s personality on the political sphere 
of modern Russia. Methodology. The theoretical and methodological basis of scientific research 
is cultural-historical, activity-based, integrated, transdisciplinary and psychosocial approaches. 
The intentional-dynamic concept and theories of cognitive dissonance, structuralist-constructivist, 
structuralist, ethnomethodological are used. Research Results. The research results in a scientific 
and philosophical substantiation of the fact that the spiritual and moral principle of the personality 
of a Russian politician is the essential basis of his resource development, a source of strength, 
motives and internal activity. The spiritual and moral potential of a politician’s personality 
determines the movement of deep essential vital forces that unfold through the mental program, 
which is the generic archetypal basis for self-realization, determining the strategy and tactics, 
the vector of the country’s development. Determined by the civilization of Russia, the mental 
programs of the behaviour of the politician’s personality create his stable stereotypes of behaviour 
and values, preserving the Russian (Russian) mentality, spiritual and moral values and Russian 
culture as a way of being of society at the genetic level. In connection with the identification 
through spiritual and moral values with Russian identity, the civilizational foundations of other 
countries are alien to him and his activities are aimed at strengthening the Russian statehood. 
Discussion and Conclusion. In the modern political sphere of Russia, there are contradictions 
between the objective laws of the development of the potential of a politician’s personality and 
his subjective preferences, which create new realities that violate the foundations of the country’s 
civilizational development; traditional, culture-forming and external, civilizational alien, changing 
the essential of Russian civilizational foundations, weakening the fulcrum in the mentality of 
political leaders. The resolution of contradictions is determined by the peculiarities of the cultural, 
historical, spiritual development of Russia, which contain the mobilization potential of the 
individual and society; the power of a political personality, which is an active subject of political 
activity, realizing its spiritual and moral potential, launching the deep essential forces of the 
generic archetype of spiritual and moral qualities, carrying out the processes of self-organization 
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Введение
Современные особенности развития 

России актуализировали значение духовно-
нравственного потенциала для личности 
политика. Произошло это в связи с тем, что 
последние десятилетия обнажили причины 
проблемного развития страны, содержа-
щиеся в политическом и непосредственно 
в управленческом, а не в исполнительском 
компоненте экономической и социальной 
сфер. Именно эти сферы отвечают за си-
стематизацию и использование базовых 
компонентов российской (русской) цивили-
зации, а именно ментальности и потенци-
альности, обеспечивающих целостность и 
эффективность результатов деятельности. 
Отсутствие актуализации духовно-нрав-
ственного потенциала личности политика и 
его реализации в деятельности, за которую 
он отвечает, смещает вектор развития стра-
ны в сторону, не свойственную менталите-
ту России, ее мировоззренческим основам 
и вековым ценностям, имеющим базой 
именно духовно-нравственное в развитии 
личности, общества, государства. Как след-
ствие, разваливается экономика, страдает 
социальная сфера, рушатся судьбы людей, 
идет недоверие к политическим деятелям. 

Аналитика предшествующих перио-
дов развития России, а именно имперско-
го и советского, дает примеры актуализа-
ции духовно-нравственного потенциала 

в личности политика и управляемого им 
общества и благополучное решение, бла-
годаря этому, вопросов развития страны и 
глобальных исторических противоречий. 
Духовно-нравственный потенциал как ос-
нова российской ментальности через куль-
турообразующие духовно-нравственные 
ценности, присутствуя руководящим прин-
ципом в личности политика, регулировал 
«государствообразующие» вопросы. Через 
самореализацию потенциала личности рас-
крывался культурно-духовный код развития 
как личности, так и общества, актуализи-
руя в свою очередь критериальные основы 
вектора и этапы прогрессивного развития. 
Духовно-нравственный потенциал лично-
сти наиболее отчетливо исторически про-
являлся именно в политической сфере рос-
сийского общества на всех уровнях власти: 
федеральном, региональном и местном. 

Современная реальность вскрыла глав-
ное противоречие в осуществлении поли-
тической деятельности, создающее столк-
новение конструктивных и деструктивных 
векторов развития: детерминированность 
реализации личности политика и вводимых 
им политических норм разными цивилиза-
ционными основаниями, с одной стороны, 
русской цивилизационной культурой, с 
другой – глобальными процессами, смыс-
лами и ценностями иных цивилизационных 
культур. 

of the system, sustainable development and stabilization of society. Strengthening Russia as a 
world power is possible only for a political subject of the corresponding mentality, giving strength 
and the essential basis of movement and development, due to the fact that it is the mentality of a 
politician, which is a manifestation of the mental program of society, that creates the possibility 
of successful actions in the cultural and educational space of his country. Only in this case politics 
will act as a spiritual and moral ideal and an important axiological guideline for society and every 
citizen.
Keywords: politician, political sphere, government, country, civilization, mentality, personality, 
spirituality, morality, potential, spiritual and moral potential of an individual, spiritual and moral values, 
cultural and spiritual code.
For citation: Kazantseva D. B., Iventev S. I. Spiritual and Moral Potential of Personality in the Social-Political 
Sphere of Modern Russia. Gumanitarian : aktual’nye problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian 
Journal of the Humanities. 2021; 21(1): 78–95 (In Russ.). DOI: 10.15507/2078-9823.053.021.202101.078-095.
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Анализ современной ситуации позво-
ляет предположить, что духовно-нрав-
ственный потенциал российского политика 
в большинстве случаев не проявлен, как 
следствие, его аналитика не соответствует 
основам русской ментальности, в резуль-
тате не соответствуют и стратегичность, 
стратегическое управление, а отсюда – и 
структурирование исполнительности. Все 
ошибки нижестоящего исполнителя предо-
пределены позицией управляющий части, а 
именно ориентиров и аналитики, системно-
сти и стратегического видения. Запускается 
цепная реакция механизма деформации во 
всех сферах развития общества – как поли-
тической, так и экономической и социаль-
ной. В сложившейся ситуации глобального 
кризиса и разрушения в мировом простран-
стве основ не только русской цивилизаци-
онной культуры, но и других цивилизаци-
онных культур сохранение Российского 
государства возможно лишь при одном ус-
ловии – актуализации духовно-нравствен-
ного потенциала личности каждого челове-
ка, особенно личности политика. 

В связи с этим в научных и политиче-
ских источниках в разных формах осущест-
вляется поиск выхода из длительного кри-
зиса, поднимается вопрос о возвращении 
сущности духовного, потенциального, ро-
дового, ментального. Однако актуальными 
и неизученными остаются вопросы взаи-
мовлияния духовного и потенциального, их 
взаимосвязь с ментальным, процесс актуа-
лизации и самореализации духовно-нрав-
ственного потенциала и особенно влияния 
его самореализации на личности политика, 
отвечающего за деятельность политиче-
ской сферы общества. Сложность вопроса в 
его малоизученности в гуманитарных дис-
циплинах и поэтому отсутствии необходи-
мого в данном случае междисциплинарного 
анализа.

Актуальность данного вопроса опреде-
ляется и тем, что глубокий кризис совре-

менных мировых цивилизационных сооб-
ществ, ранее размывших цивилизационные 
основания и, как следствие, нарушивших 
общие законы и нормы развития как лично-
сти, так и общества, привел к прохождению 
бифуркационной точки их эволюционного 
развития, смене состояния равновесия на 
неравновесие и неустойчивость, возникно-
вению новых точек бифуркации. В сложив-
шейся обстановке политические лидеры 
ищут внешние условия стабильного функ-
ционирования систем (расширяя террито-
риальный охват влияния и получения как 
можно больше материальных ресурсов) для 
выхода из кризиса и перехода на более вы-
сокий уровень развития. 

Однако остается без внимания главное: 
процесс самоорганизации систем должен 
начинаться не со случайного и внешнего 
воздействия на систему, а с целенаправлен-
ного внутреннего воздействия потенциала 
личности на состояние системы. История 
России полна примерами, когда личность 
политика, самореализующая духовно-нрав-
ственный потенциал, ментальную основу 
русской цивилизационной системы, в пере-
ломные моменты неопределенности и хао-
тичности в кратчайшие сроки осуществляла 
процесс самоорганизации системы, устой-
чивое развитие и стабилизацию общества. 
Отсутствие в столь сложное время внима-
ния к вопросу актуализации и самореали-
зации духовно-нравственного потенциала 
личности политика уменьшает вероятность 
разрешения сложившихся противоречий и 
надвигающихся мировых потрясений.

Обзор литературы
Феномен духовно-нравственного по-

тенциала и особенности его формирования 
можно увидеть в разных формах в работах 
таких ученых, как К. А. Абульханова-Слав-
ская, О. С. Анисимов, С. Ф. Анисимов,  
Г. Р. Аглямова, Т. Р. Азиуллина, К. Я. Вазина, 
Л. Х. Газгиреева, Л. М. Галиев, Н. И. Дже-
гутанова, Д. Б. Казанцева, Л. В. Камедина, 
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В. Ж. Келле, Н. Липатова, С. Парамонов,  
Н. А. Симонова, Н. Б. Трофимова,  
А. А. Тер-Акопов, Н. Успенский, Ф. Н. Цо-
раева и др. Показаны сложность определе-
ния понятия «духовно-нравственный по-
тенциал», фрагментарность его изучения, 
отсутствие полноценного исследования в 
сферах бытия. В связи с этим совершенно 
не рассматривается духовно-нравственный 
потенциал личности в политической сфере.

Основы духовно-нравственного потенци-
ала личности политика можно рассмотреть 
среди таких малоизученных понятий, как 
«духовный потенциал» и «нравственный по-
тенциал», объединение которых в ряде работ 
придает характеристике потенциала не со-
всем точный смысл. Фрагменты структуры 
более явно проступают в еще недостаточно 
изученном, но актуализированном учены-
ми понятии «потенциал», которое, с одной 
стороны, в философии, социологии, психо-
логии, политологии не имеет однозначного 
толкования, но, оставаясь дискуссионным, 
все же часто употребляемо, легко узнаваемо 
при разнообразных трактовках, что затруд-
няет однозначность его определения. 

Таким образом, анализ показывает, что 
духовно-нравственный потенциал лич-
ности политика остается неизученным, а 
именно его суть, структурные составляю-
щие, описание его самореализации через 
непосредственно политическую сферу де-
ятельности; нет целостного описания ком-
плекса условий и факторов использования 
обществом этих глубинных ментальных 
способностей для социокультурного поли-
тического развития. 

Материалы и методы 
Теоретико-методологическую основу 

научного исследования специфики духов-
но-нравственного потенциала личности в 
политической сфере составили: культур-
но-исторический подход (Н. А. Бердяев, 
Ф. М. Достоевский, Н. Я. Данилевский,  
К. Н. Леонтьев, А. С. Хомяков, Д. Н. Уз-

надзе, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков,  
Л. С. Выготский и др.); деятельностный 
подход (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леон-
тьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и 
др.); комплексный подход (Б. Г. Ананьев,  
В. М. Бехтерев, Н. А. Логинова и др.); 
психосоциальный подход (А. А. Бодалев,  
Л. Д. Гудков, А. Камю, Э. Фромм, Ф. Фу-
куяма, С. Хантингтон и др.); интенциаль-
но-динамическая концепция (С. Ю. Сте-
панов); теория когнитивного диссонанса  
(Л. Фестингер); структуралистско-кон-
структивистская теория (П. Бурдье); струк-
турационистская теория (Э. Гидденс); этно-
методологическая теория (Г. Гарфинкель); 
концепция фоновых практик (Л. Витген-
штейн). Объединил все рассмотренные 
выше подходы и теории, став ментальной 
программой исследования, трансдисципли-
нарный подход (Л. П. Киященко, А. В. Луб-
ский, В. И. Моисеев, Е. Князева, В. Порус, 
В. Пружинин, В. Н. Сыров, B. Nicolescu,  
E. Jantsch, E. Morin, R. W. Scholz). 

Результаты
По мнению Д. Б. Казанцевой, духовно-

нравственное начало личности является 
сущностной основой ядра ее потенциала, 
главным и единственным условием воз-
можного ресурсного развития. Потенци-
ал, удерживая родовое, ментальное начало 
как источник силы личности, ее мотивов и 
внутренней активности, выступает базовой 
основой духовного развития личности и об-
щества, предпосылкой формирования про-
цесса самореализации через проявленность 
сущностных законов, свойств и детерми-
нант развития. Феномен духовно-нрав-
ственного потенциала личности воплощает 
многомерность человеческого бытия, дви-
жение глубинных сущностных жизненных 
сил, разворачивающихся через ментальную 
программу – родовое архетипичное основа-
ние становления и самореализации (родо-
вой архетип духовно-нравственных качеств 
человека и алгоритм движения по ступе-
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ням духовного развития), обеспечивая как 
путь субъективной идентификации с онто-
логическим содержанием духовного, так 
и специфику индивидуальной траектории 
развития духовно-нравственной личности, 
раскрывающую ее духовно-нравственное, 
сущностное начало [19, с. 50–55].

С точки зрения Н. И. Джегутановой, 
«понятие “духовно-нравственный потен-
циал личности” объединяет духовное и 
нравственное в личности как не реали-
зованные в конкретный момент времени 
возможности личности, ее способности к 
действию, которые при определенных об-
стоятельствах (факторах, педагогических 
условиях) могут быть актуализированы. 
Данное понятие отражает стремление и 
способность (внутренне присущую силу) 
человека к самосовершенствованию» [14, 
с. 174].

Под духовным потенциалом (от лат. 
potentia «сила») человека Н. Б. Трофимова 
подразумевает «личностный ресурс, кото-
рый при соответствующих условиях может 
проявить себя в качестве основы для духов-
ного поведения» [31]. 

Г. И. Герасимов показывает общие за-
кономерности раскрытия духовных и со-
циокультурных основ развития челове-
ка и общества и грань потенциала, где 
он просматривается как возможность, 
переходящая в динамику действия в опре-
деленно-организованном культурно-об-
разовательном пространстве, в котором 
сущность потенциала получает структур-
но-содержательное оформление. Автор 
отмечает, что потенциал реализуется с по-
мощью определенного способа познания и 
связан с самореализацией, в ходе которой и 
осуществляется его раскрытие. Самореали-
зация при этом выступает характеристикой 
субъектности личности, опирающейся на 
проектную культуру и проектное мышле-
ние, инновационную способность и инно-
вационный образ жизни общества [12].

Духовно-нравственный потенциал пря-
мо связан с ментальностью и является про-
явлением ментальной программы обще-
ства. По мнению А. В. Лубского, основой 
социокультурной памяти российского об-
щества является неформальная ментальная 
матрица, несущая в себе особенности рос-
сийского государственно-организованного 
общества на разных этапах его эволюции 
и формирующая через нормативно-цен-
ностное историческое пространство осо-
бенности ментальных программ поведения 
личности, конструкты, изменяющие вну-
тренний мир людей и задающие опреде-
ленные стереотипы восприятия реальности 
и структуры сознания. Автор показал со-
знательные и бессознательные структуры 
менталитета, влияющие на формирование 
представлений, ценностей и установок, где 
неосознанные компоненты менталитета но-
сят устойчивый характер и активизируются 
при создании благоприятных условий, вы-
ступая неосознанным мотивом поведения, 
При этом осознанные компоненты более 
неустойчивы и склонны к диверсификации 
под влиянием среды [23; 24].

Именно особенности русского (россий-
ского) менталитета, детерминированного 
особым феноменом России, ее цивилиза-
ционностью, отличной от Запада и Восто-
ка, существенно влияют на общество, раз-
нообразные сферы деятельности, включая 
политическую, правосознание и правовое 
поведение россиян [18, с. 83].

Что касается политической сферы про-
явления потенциала, то, как отмечают  
С. И. Ивентьев и А. Н. Нурутдинова, в по-
литику кандидаты приходят уже с опреде-
ленным духовно-нравственным уровнем 
развития. Анализируя данный вопрос, ис-
следователи констатируют, что уже на уров-
не избирательной кампании и выборов, т. е. 
первого шага в политическую жизнь стра-
ны, предельно мало внимания уделяется 
духовно-нравственному аспекту избира-
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тельного процесса, касающегося этических 
требований к кандидатам, их поведению в 
предвыборных кампаниях, предвыборной 
агитации. В духовном и нравственном пла-
не кандидаты изначально находятся в не-
равном положении из-за разницы в уровне 
воспитания, образования и развития. Духов-
но-нравственное неравенство определяется 
отсутствием в действующем российском 
законодательстве этических требований к 
кандидатам на выборные должности в ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления. Именно законодательство 
не предусматривает жесткий профотбор 
к занимаемой должности и наличие кри-
тически важных для современного обще-
ства, внутренних качеств политика [16,  
с. 266–270].

В процессе политической деятельности, 
уже на выходе, используя служебное поло-
жение, отмечено открытое применение по-
литиками разного рода манипуляций инди-
видуальным и общественным сознанием при 
реализации политических прав, а также веде-
нии различных информационных войн, что 
говорит об их определенном духовно-нрав-
ственном уровне развития [17, с. 163–168].

Как утверждает Ф. Н. Цораева, в воспи-
тании многих политиков упущен процесс 
становления духовно-нравственного по-
тенциала личности, представляющий со-
бой «длительный многогранный процесс 
становления человека, приобретения инди-
видом моральных ценностей, выработки им 
нравственных качеств, способности жить 
согласно этическим нормам и правилам 
морали, ориентироваться на идеалы» [36, 
с. 426].

Основой духовно-нравственного со-
вершенствования, с точки зрения Т. Н. Ли-
патовой [25, с. 158], являются ценности и 
ценностные предпочтения. Она отмечает, 
что приверженность национальным тради-
циям подразумевает универсальные, лич-
ностные, религиозные ценности, ценности 

трудовой, социально-политической и ду-
ховной сфер жизнедеятельности. Именно 
ценности и ценностные предпочтения зани-
мают важное место в структуре потенциала. 
Их система – фактор реализации духовного 
потенциала, актуализации возможностей и 
способностей, определяющих во многом 
поведение и деятельность людей. Объек-
тивные и субъективные факторы, создавая 
систему, выступают источником духовно-
нравственного совершенствования лич-
ности. Они, создавая целостное видение и 
реализацию разнообразных способностей и 
талантов, определяют этнокультурное раз-
витие каждого региона. При этом существу-
ет региональная специфика в реализации 
духовного потенциала. 

Непосредственно духовно-нравствен-
ные ценности, как уточняет З. А. Айза-
туллин, – это «установки личности, ука-
зывающие на их культурное, социальное, 
человеческое значение, регулирующие 
сознательную деятельность и поведение, 
придающие им нравственный характер и 
ориентирующие ее на достижение высших 
идеалов» [1]. Действительно, под ценно-
стью понимается «то, что имеет для чело-
века важное значение, особую значимость» 
[31, с. 9]. При этом к духовно-нравствен-
ным ценностям относят не только религию, 
но и духовную сущность человека и ее по-
требности, которые подлежат юридизации 
[2, с. 21–29; 6, с. 40–45; 7, с. 62–65; 30,  
с. 167–171].

Функционирование и развитие об-
щества, как отмечают В. В. Волков и  
О. В. Хархордин, осуществляются на фоне 
проявления конкретной культуры, являю-
щейся способом бытия данного общества, с 
ее основаниями, выражающими глубинные 
смыслы и создающими (определяющими) 
специфику общества, сопровождающего-
ся появлением соответствующих культуре 
идентичностей и идеологий [10, с. 9; 11; 
20].
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Духовно-нравственные ценности явля-
ются базой актуализации духовно-нрав-
ственного потенциала личности и ядром 
идентичности. Механизм формирования 
идентичности заключается в присвоении 
духовно-нравственных ценностей лично-
стью в ходе воспитания и самовоспитания. 
Н. А. Косолапов определяет идентичность 
как «интенсивно переживаемое индивидом, 
группой, социумом чувство их принадлеж-
ности к “своему” миру: самоотождествле-
ние с определенной социокультурной сре-
дой, ее нормами и ценностями; …чувство 
неотъемлемой принадлежности к генети-
ческим, историко-культурным, духовным 
корням этой среды; ощущение и осознание 
неразрывной связи своего собственного бу-
дущего с перспективами этой среды» [21,  
с. 102–103].

Истинный российский политик на гене-
тическом уровне несет в себе русскую (рос-
сийскую) ментальность, является храните-
лем и ревнителем духовно-нравственных 
ценностей, русской культуры народа, Роди-
ны, ему чужды цивилизационные основы 
других стран. Именно это предопределяет 
духовный и нравственный уровень полити-
ка, его жизненные приоритеты. 

Духовно-нравственный потенциал че-
ловека взаимосвязан с культурной и духов-
но-нравственной безопасностью, защитой 
фундаментальных российских ценностей 
(патриотизм, историческая память, идеалы 
личности и общества и др.), выполняющих 
в обществе мировоззренческую, преем-
ственную, регулятивную, охранительную, 
инновационную, правовую и другие функ-
ции [3; 4; 11; 26]. Отсутствие у политика ду-
ховно-нравственного потенциала говорит о 
том, что политик не принадлежит русской 
культуре и поэтому может не заботиться о 
российском народе, безопасности общества 
и государства. 

Таким образом, к личности российско-
го политика должны предъявляться осо-

бые требования его духовно-нравственного 
уровня, так как она определяет стратегию 
и тактику, вектор развития страны, модель 
модернизации, осознанность онтологиче-
ских оснований национального развития. 
От реализации ее потенциала и качества 
духовного мира зависят будущее народа, 
сохранение целостности страны, преем-
ственность ее базовых цивилизационных 
оснований, проявленных в менталитете. 
Содержание внутреннего мира личности, 
ее реакция на происходящие события яв-
ляются особой точкой отсчета будущих ре-
зультатов [33; 27].

В связи с вышеизложенным актуализи-
руется проблема самореализации духов-
но-нравственного потенциала личности 
политика, его идентификации через духов-
но-нравственные ценности с российской 
идентичностью и наличия духовно-нрав-
ственных основ в его нерефлексивных 
структурах неформальной ментальной ма-
трицы.

Обсуждение
Современные реалии показывают кри-

зис политической сферы. По мнению  
А. Безрукова [5], он обусловлен ростом 
«неатлантического мира», ослаблением 
глобальных систем, дефицитом идей и ли-
дерства. Идет новая война, где политики 
используют крайние формы борьбы во всех 
сферах, новые принципы – сделать плохо 
другим всеми доступными средствами. Во-
йна перманентная – заставить соперника 
сделать то, что тебе нужно. Война за то, 
какая система сильнее. Она охватила ми-
роустройство, понятия и ценности, людей, 
мировоззренческие основы. Это война по-
нятий и за понятия, за то, какая система луч-
ше, и кто сильнее будет влиять на население 
других стран и своей страны. Автор отме-
чает, что на современном этапе никто уже 
не соблюдает правила игры – идет борьба 
стандартов. Реализуется лишь стремление 
сделать именно свою страну безопасной, 
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капитально контролирующей мировую си-
туацию. Поэтому рост нестабильности 
внутри государств и на международной 
системе влечет увеличение ценности суве-
ренитета и безопасности, контроля активов.

В связи с происходящими противоречи-
выми глобальными процессами и для рывка 
в новый техно-экономический уклад стано-
вится важен выход на первый план концен-
трации власти и сосредоточения сил вокруг 
сильной личности. Решающим фактором 
становится именно личность, умеющая 
действовать в ситуации риска, обладаю-
щая потенциалом, запускающим движение 
глубинных сущностных жизненных сил, 
благодаря чему появляются сильное влия-
ние, контроль и безопасность, способность 
выиграть войну глобальных элит. Менталь-
ность политика, являющаяся проявлением 
ментальной программы общества, создает 
возможность успешных действий в куль-
турно-образовательном пространстве своей 
страны, совместной поддержкой потенциа-
лов личностей которого и создается защита 
и успешность ее развития.

Ясно, что дисфункциональная поли-
тическая система России, в которой по-
следние годы конфликтуют глобальность и 
ментальность, становится самой большой 
преградой укрепления страны и благосо-
стояния народа. Приходится констатиро-
вать, что в кризисе, в связи с ослаблением 
точки опоры в ментальности, находятся как 
политические институты, так и политиче-
ские лидеры. Все это предъявляет особые 
требования к потенциалу личности полити-
ка. 

В политическом измерении потенциал 
предстает как ресурс для участия в полити-
ческой жизни. В обостряющемся процессе 
политической трансформации обществ, 
характеризующемся высоким темпом раз-
нообразных изменений и нагрузок на по-
тенциалы личности и общества, возника-
ют задачи: определения индивидуального 

стратегического плана профессионального 
пути политика; аналитического учета им 
определенного пространственно-временно-
го континуума, вписанного в рамки более 
широкого цивилизационного глобализи-
рующегося контекста; коррекции соответ-
ствия представлений политика и реалий 
проблем российского общества; распоряже-
ния ресурсами каждой личности, живущей 
в России, в стратегических целях общества; 
активизации ресурсных потенциалов каж-
дой личности и общества; максимальная 
реализация непосредственно потенциала 
лидера политики в политической сфере. 
Данные вопросы, как и все противоречия, 
снимаются самореализацией духовно-нрав-
ственного потенциала личности политика. 

Попадая в одну и ту же ситуацию, поли-
тик с духовно-нравственным потенциалом 
и политик без него дают разные реакции 
в виде действий на стимул со стороны со-
циальной ситуации, а также разные интер-
претации. Определяется это особенностями 
внутреннего содержания и развития, влия-
нием стереотипов собственной культуры. 
Репертуар и характер действий политика, 
его поведение, обусловленные культурой, 
могут носить как осознанный, так и не-
осознанный характер. Влияние базовых 
культурных оснований с общепринятыми в 
них ценностями и нормами определяет ин-
терпретацию событий, нацеленность на ре-
зультат, воспринимая их как реальные или 
нереальные. 

Проведенный анализ сущности духов-
но-нравственного потенциала и его прояв-
ленности в политической сфере позволяет 
утверждать, что политическое поведение, 
как и любое поведение личности, опреде-
ляется духовно-нравственными стандар-
тами, создающими в ментальной матрице 
нормативного поведения жесткую установ-
ку. Данные установки определяют внешние 
предписания, которым надо следовать че-
ловеку. Данным предписаниям, выражен-
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ным в официально принятых нормах, есть 
потребность, на бессознательном уровне 
нерефлексивных структур ментальной ма-
трицы, следовать каждому человеку. 

В научных исследованиях ведется дис-
курс, позволяющий с разных сторон ис-
следовать данный вопрос. По мнению  
А. В. Лубского [23, с. 53–74], поведение 
определяется ментальной программой, пу-
тем интериоризации норм в когнитивные 
образования, и последовательно в социаль-
ные действия, социальное поведение, нор-
мы социального поведения. Ментальные 
программы представляют собой «совокуп-
ность рефлексивных и не рефлексивных 
когнитивных, аксиологических и конатив-
ных структур, определяющих поведение 
людей в обществе» [23, с. 71]. Нерефлек-
сивные структуры ментальных программ – 
архетипические константы, ментальные 
институциональные матрицы принципов 
и норм социального поведения, выполня-
ющие функцию социальной идентифика-
ции. Рефлексивные структуры ментальных 
программ неустойчивы к внешним инфор-
мационным воздействиям, под влиянием 
которых происходит трансформация реф-
лексивных структур. По мнению автора, 
благодаря ментальным программам люди 
конструируют различные образы, представ-
ления, картины социальной реальности, 
дают им оценку и интерпретацию. 

Дополним анализ теориями, которые 
создают единый синтез взглядов на такую 
сложную структуру, как личность и ее реак-
ции, позволяя глубже и объемнее понять и 
личность политика. Так, необихевиористы 
[38, с. 44–53], подчеркивая детерминирую-
щее влияние социального окружения, по-
казывают существование «имманентных 
детерминант», находящихся в интервале 
между стимулом и реакцией промежуточ-
ных психических процессов, определяю-
щих поведение. Представители теории де-
терминант [22, с. 42; 26, с. 38] вскрывают 

уже комплекс внешних (принятых лично-
стью для саморегуляции норм и ценностей 
культуры и субкультуры) и внутренних 
(психологические особенности, ценност-
ные ориентации и смыслы, установки, мо-
тивы) регуляторов (детерминант) поведе-
ния. В когнитивной психологии [37, с. 42] 
выделяют внешние факторы воздействия 
и сознание с организованной в нем систе-
мой знаний в понятийные схемы, органи-
зующие рамки мыслительных действий.  
В теории когнитивного диссонанса [35] по-
казаны противоречия и возможность упо-
рядоченного восприятия мира между зна-
ниями личности и новой противоречащей 
им информацией. Теория установки [34,  
с. 87–88] показывает неосознаваемое обра-
зование – установку, формируемую в про-
цессе жизнедеятельности, определяющую 
как фактор дальнейшее поведение лично-
сти и ее сознание. Культурный подход [28, 
с. 116–124] делает акцент на внешних регу-
лятивах, а именно культурных традициях и 
нормах, влияющих на действия личности и 
в процессе интериоризации определяющих 
внутреннюю культуру личности. В целом 
психология при этом делает акцент на мо-
тивацию личности, побуждающую эмоци-
онально-когнитивное восприятие достиже-
ния целей действия, существующую в виде 
устойчивых ценностных детерминант, про-
ясняющую взаимосвязь целей и ценностей. 

Анализ теорий в преломлении к лич-
ности политика позволяет увидеть, что 
соблюдение негласного набора традици-
онных культурных требований и норм ос-
новополагающего социума и его системы 
способствует воспроизведению личностью 
ролей и норм поведения данной системы, 
а связанные воедино цели, ценности и ре-
гулятивы дают базовые реакции и механиз-
мы саморегуляции. При этом противоречия 
создаются при поступлении в упорядочен-
ную культурой картину мира политическо-
го лидера новых знаний, воспринятых им 
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как противоречащих традиционным. Вну-
тренняя мотивация политического лидера 
побуждает достигать цели действия, вы-
бирая между существующими устойчивы-
ми ценностными детерминантами или но-
выми, внедряемыми под давлением новой 
социальной ситуации. Выборы зависят от 
ментальной устойчивости, антиментальной 
приверженности, индивидуальных черт ха-
рактера, индивидуального осмысления, ин-
терпретации социальной ситуации.

Разрешение противоречий внутренне-
го, традиционного, культурообразующе-
го и внешнего, нового, – важный аспект в 
понимании реализации потенциала лич-
ности политика в современном мире. По-
ясняя закономерности их взаимодействия,  
П. Бурдье, отмечая детерминированность 
поведения социальной средой, писал, что 
при воспроизводстве закономерностей и 
принципов среды личностью через целе-
сообразные среде действия и привычные 
поступки происходит влияние на среду, 
преобразование ее структуры. При этом 
формируемая система устойчивых схем 
восприятия, мыслей и действий защищает-
ся от новой информации при их несоответ-
ствии друг другу – ее отрицанием и уклоне-
нием [8, с. 40–58; 9, с. 198]. В то же время, 
подчеркивая необходимость становления 
человека как субъекта деятельности, в сво-
их исследованиях Э. Гидденс [13, с. 10–497] 
указал, что постоянное воспроизводство 
набора правил и ресурсов прошлого опыта 
может показывать отсутствие субъекта дея-
тельности, способного к рефлексии, его жи-
вого, деятельного и активного поведения. 

Вышеизложенное нуждается в поясне-
нии. Большинство исследователей противо-
поставляют традиционный набор правил и 
ценностей и новые реалии, не анализируя 
глубже основы их совмещения или оттор-
жения и поэтому делая акцент лишь на соз-
давшихся противоречиях и необходимости 
их разрешения. При этом связываются во-

едино стабильность устоявшихся правил и 
ресурсов и отсутствие рефлексирующего 
субъекта деятельности. Однако личность, 
самореализующая духовно-нравственный 
потенциал, изначально являющийся мак-
симально стабильной ментальной основой, 
уже подразумевает субъекта активной дея-
тельности, постоянно рефлексирующего и 
видящего возможности совмещения тради-
ционного, культурного, рефлексообразую-
щего, сохраняющего базовое и сущностное 
в российском цивилизационном и ново-
го, требующего учета новых социальных  
условий и веяний времени. Данное совме-
щение является силой личности политика, 
его умения решать ответственно глобаль-
ные вопросы, максимально используя ре-
сурсы как традиционного, так и мировых 
форматов, гибко проводя политику в новых 
условиях окружающей действительности. 

Говоря о реализации духовно-нрав-
ственного потенциала личности полити-
ка, Д. Б. Казанцева добавляет, что данный 
потенциал, представляя собой сложное и 
интегральное проявление сущностных сил 
человека, способен разворачиваться в не-
простой реальности развивающегося, про-
тиворечивого человеческого бытия и, давая 
силу и опору личности, создавать условия 
для ее нестандартных и быстрых решений в 
ситуациях риска. Однако, являясь ресурсом 
ментальности, он проявляет себя лишь при 
соответствующих базовых и культурообра-
зующих условиях.

Любое пространство имеет особен-
ности социально-экономического, поли-
тического, культурно-исторического, ду-
ховного развития, которые формально или 
качественно мобилизуют потенциальные 
возможности использования ресурсов. Тер-
риториальная принадлежность политика – 
Россия  – предъявляет особые требования 
к его ментальности, несущей в себе осно-
вы традиционного цивилизационного про-
цесса, смыслов и ценностей. Привержен-
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ность национальным традициям России 
проверяется в первую очередь через нали-
чие, благодаря механизму идентификации, 
духовно-нравственных ценностей. Данные 
ценности веками исторически пронизыва-
ли все сферы жизнедеятельности общества 
и ее выдающихся личностей. 

Вместе с тем социокультурное про-
странство – это всегда поле личностных 
интересов. Происходящие в современной 
политической сфере процессы не способ-
ствуют актуализации и реализации духов-
но-нравственного потенциала, усугубляя 
тем самым кризис в России. Приходится 
констатировать, что разрушительные тен-
денции в политической сфере России, зако-
номерное следствие отсутствия реализации 
духовно-нравственного потенциала в лич-
ности политика как возможное следствие 
его иной идентичности, не соответству-
ющей российским (русским) традицион-
ным ценностям или как следствие выбора 
частью российских политиков отказа от 
сущностных основ российской ментальной 
системы и замены их сущностью, смысла-
ми и ценностями иной ментальности, не-
сущей, в отличие от российского всеобщего 
и родового индивидуальное, единичное, 
проявленное ценностями индивидуализма, 
где все элементы благодаря этому взаимо-
действуют друг с другом специфическим 
образом. В результате в современной по-
литической сфере проявляются противоре-
чия между объективными законами разви-
тия личности и общества и субъективными 
предпочтениями личности, создающей но-
вые реалии и их перспективы, нарушающие 
и вносящие диссонанс в основы цивилиза-
ционного развития страны. 

Внедряясь в пространство России, пре-
тендуя на замену сущностного в россий-
ских цивилизационных основаниях, новые 
ориентиры создают описанный многими 
исследователями конфликт как следствие 
указанной выше причины. Процесс рос-

сийского родового, ментального общего 
со своей системой ценностей и норм, ради 
сохранения себя вынужден конфликтовать 
именно с иным, инородным для российской 
системы, пришедшим не на дружеской ос-
нове совмещения, а с целью уничтожения 
ментально родового традиционного рос-
сийского. Такое направление деятельности 
политических лидеров является основой 
главного противоречия, закономерно веду-
щего к конфликтам – сначала внутрилич-
ностным, базовым ментальным, а затем и к 
внешним, создавая противостояние и стол-
кновение разных цивилизационных осно-
ваний. 

В системе индивидуализирующегося 
общества со своими ценностями и мен-
тальностью иначе понимается процесс са-
мореализации. Самовыражение индивиду-
ального и единичного, не базирующегося 
на духовном, являющемся всеобщим или 
отрывающимся от него, ведет к процес-
су формирования аномальных личностей,  
т. е. к самовырождению, что подтверждает-
ся разнообразными современными деструк-
тивными явлениями, описанными в много-
численных исследованиях [15, с. 157–161; 
29, с. 157–166; 32, с. 20–22]. 

Необходимо отметить, что принятые 
за норму и ориентиры западные ценности 
и смыслы, оказывающие разрушительное 
влияние на ценностную основу российской 
ментальности, как следствие, разрушают 
и психический склад личности политика, 
его базовые ориентиры, а главное – связь с 
глубинной духовной сущностной потенци-
альной основой, дающей силу личности. В 
связи с этим духовно-нравственный потен-
циал у большинства политиков не реализу-
ется, как следствие, вопросы сохранения 
российского государства не решаются, во-
йна с глобальными элитами проигрывается.

В связи с этим появляется необходи-
мость актуализировать проблему самореа-
лизации духовно-нравственного потенциа-
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ла личности политика для повышения его 
успешности в битве цивилизаций. Особое 
внимание следует уделить сохранению 
духовно-нравственных ценностей, являю-
щихся основой потенциала и российской 
идентичности. Важно создать благоприят-
ные условия для самореализации духовно-
нравственного потенциала личности поли-
тика с целью создания им общественного и 
государственного блага.

Следовательно, необходимо ставить во-
прос не о приоритетности ценностей и норм 
глобализирующегося мира или о сохране-
нии лишь традиционной культуры россиян, 
а об их совмещении через принятие положи-
тельных мировых тенденций, укрепляющих 
российскую ментальность и развивающих 
ее нормы и ценности, духовные базовые ос-
новы в новых условиях и через отказ лишь 
от токсичных новых ценностей и норм, 
разрушающих российскую ментальность. 
Объединяющим и смыслообразующим кри-
терием при этом становятся духовно-нрав-
ственные ценности, общечеловеческие ду-
ховно-нравственные принципы. 

Приближение сущностных базовых ос-
нов российской ментальности к реализации в 
новых условиях даст необходимое единение 
этих двух сторон современной действитель-
ности, снимет их противоречие и напряже-
ние. При разумной интеграции произойдет и 
выработается новая система взаимодействия, 
учитывающая традиционное и новое. При 
учете того, что ментальные механизмы очень 
инерционны, потребуются активизация всех 
сфер сознания, создание целенаправленных 
мер в воспитании и социально-культурной 
политике, определенность в ценностях, с 
выделением жизненно важных ценностных 
и духовных ориентиров, обновление норм и 
культурных смыслов. 

Следующей за самореализацией духов-
но-нравственного потенциала личности 
политика задачей, стоящей перед государ-
ством на сегодняшний день, становится 
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реализация духовно-нравственного потен-
циала россиян, возрождения их сущност-
ных сил и их идентичности, уважительное 
отношение к их ментальности. 

Все вышеизложенное под силу личности, 
являющейся активным субъектом полити-
ческой деятельности, реализующей духов-
но-нравственный потенциал, запускающий 
глубинные сущностные силы родового ар-
хетипа духовно-нравственных качеств, мен-
тальность которой является проявлением 
ментальной программы российского обще-
ства. Это обусловливается тем, что развитие 
российской действительности, укрепление 
страны как мировой державы возможно 
лишь для субъекта соответствующей ей мен-
тальности в связи с тем, что ментальность 
общества и ментальность человека едины, 
и чувствующего ее глубину, основы, питаю-
щегося ее сущностной силой и лишь благо-
даря этому способствующего ее развитию. 

Заключение
В современных условиях глобализиру-

ющегося мира лишь самореализация духов-
но-нравственного потенциала политическо-
го лидера способна обеспечить гражданам 
России их стабильное, поступательное 
развитие, консолидацию традиционных и 
новых, положительных для развития цен-
ностей и смыслов защиту прав и интересов. 
Прорыв страны в густой сети взаимосвязей 
кризисного мира к лидирующему мирово-
му положению возможен лишь в условиях 
опоры на личностный ресурс ментально-
сти, который при соответствующих услови-
ях может проявить себя в качестве основы 
для духовного и морально-нравственного 
поведения, единственного, способствую-
щего личному, коллективному, обществен-
ному, мировому максимальному развитию. 

В связи с тем, что в состав духовно-нрав-
ственного потенциала человека входит его 
духовный и морально-этический уровень, 
личность политика должна отвечать опре-
деленным этическим требованиям с даль-
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нейшим их закреплением в действующем 
российском законодательстве. Достижение 
высшей ступени личностного развития, в 
том числе политического, невозможно без 
разворачивания духовно-нравственного по-
тенциала через субъектное становление в 
сложноорганизованной сбалансированной 
системе нерефлексивных структур мен-
тальной матрицы россиянина. 

Так как духовно-нравственный потенциал 
человека формируется в результате духовного 
и нравственного развития, воспитания и обу-
чения, самосовершенствования и накопления 
опыта, в российской действительности этому 
необходимо уделить более пристальное вни-
мание, особенно в системах образования и 
воспитания личностей. Духовное – это базо-
вое для ментальности россиянина. Духовные 
ценности и ценностные предпочтения явля-
ются в структуре потенциала основным фак-
тором реализации духовно-нравственного 
потенциала, актуализации его возможностей 
и способностей, определяющих силу поведе-
ния и деятельности личностей. 

В ходе исследования выявлено, что по-
литика не лишена духовного и нравствен-
ного начала, она может быть в буквальном 
смысле одухотворена им, выступая духов-
но-нравственным идеалом и важным акси-
ологическим ориентиром для общества и 
каждого гражданина. Достигается это лишь 
через понимание и раскрытие духовно-
нравственного потенциала личности. 

Таким образом, для формирования и 
укрепления личности российского поли-
тика необходимо актуализировать само-
реализацию его духовно-нравственного 
потенциала посредством восстановления 
духовно-нравственной и соответствующей 
духовным ценностям правовой основ рос-
сийского государства, создания базы для 
формирования позитивного нравственного 
образа государства, с которым гражданам 
хотелось бы идентифицироваться, соответ-
ствующих условий для успешной интерио-
ризации личностью базисной духовно-цен-
ностной основы российской идентичности 
и российской ментальности. 
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Экстремальная ситуация и вызовы времени
Введение. В XXI в. участились случаи возникновения экстремальных ситуаций в мире, в 
том числе в России, связанных с природными, техногенными, социальными катастрофа-
ми, требующих от общества, политиков, ученых, ответственных за судьбы людей, срочных 
адекватных решений. Экстремальная ситуация – чрезвычайная, выходящая за обычные 
рамки ситуация, в этом смысле – новая на данный момент времени социальная действи-
тельность, отличная от обыденности, повседневности. Она может быть индивидуальной, 
когда человек остается наедине в положении самоизоляции, и общественной, когда каса-
ется масс, общества, человечества. Методы исследования. Использовались диалектико-
материалистический, синергетический методы, что позволило делать объективные, научно 
обоснованные выводы о необходимости и возможности преодоления негативных послед-
ствий некомпетентных, малоквалифицированных решений в ответ на вызовы времени. Си-
стемный подход и комплексная оценка изучаемых процессов позволяют раскрыть противо-
речивый характер экстрима: с одной стороны, показывают мобилизационные возможности 
властей в целях выработки эффективного ответа на вызовы времени, с другой – позволяют 
оценить имеющуюся систему здравоохранения страны с точки зрения результативности. 
Обсуждение и заключение. Ожидаемым эффектом критического анализа экстремальной 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
России, стала достаточно своевременная реакция руководства страны. В результате была 
представлена профессионально обоснованная концепция ответа на вызов: увеличение фи-
нансирования здравоохранения, повышение заработной платы медицинских работников, 
создание вакцин и др. 
Ключевые слова: экстремальный, вызов времени, пандемия, эпидемия, коронавирус, дискурс, 
инфантилизм, прекариат, воспроизводство. 
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Extreme Situation and Challenges of the Time
Introduction. In the XXI century cases of emergence of extreme situations in the world, including 
in Russia, associated with natural, man-made, social disasters, have become more frequent, 
requiring urgent adequate decisions from society, politicians, scientists responsible for the fate of 
people. An extreme situation is an extraordinary situation that goes beyond the usual framework. 
In this sense, it is a new social reality at a given time, different from the commonplace, everyday 
life. It can be individual, when a person is left alone in a position of self-isolation, and public, 
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when it concerns the masses, society, humanity. Methods. In the process of the study, a dialectical 
materialistic, synergistic method was used, which made it possible to draw objective, scientifically 
substantiated conclusions about the need and possibility of overcoming the negative consequences 
of incompetent, unqualified decisions in response to the challenges of the time. A systematic 
approach and a comprehensive assessment of the processes under study allow us to reveal the 
contradictory nature of the extreme: on the one hand, it shows the mobilization capabilities of 
the authorities in order to find an effective response to the challenges of the time, on the other 
hand, it allows us to evaluate the country’s health system from the point of view of effectiveness. 
Discussion and Conclusion. The expected effect of a critical analysis of the extreme situation 
associated with the spread of the coronavirus COVID-19 pandemic in Russia was a fairly timely 
response from the country’s leadership, as a result of which a professionally grounded concept of 
responding to the challenge was presented: an increase in health care financing, doctors’ salaries 
and medical workers, activization of scientists on the removal of vaccination against coronavirus, 
etc.
Keywords: extreme, time challenge, pandemic, epidemic, coronavirus, discourse, infantilism, precariat, 
reproduction.
For citation: Savkin N. S.  Extreme situation and challenges of the time. Gumanitarian : aktual’nye problemy 
gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian Journal of the Humanities. 2021; 21(1): 96–103 (In Russ.). 
DOI: 10.15507/2078-9823.053.021.202101.096-103.

Введение
Экстремальной называют ситуацию, 

возникшую неожиданно, с неблагоприят-
ными последствиями для людей, вследствие 
природных, техногенных, социальных ка-
тастроф, вооруженных столкновений. Ла-
тинское слово extremus означает «крайний, 
предельный, чрезвычайный, выходящий 
за обычные рамки». В математике термин 
употребляется для обозначения наимень-
шей или наибольшей величины. В антич-
ной философии понятие экстремальной 
ситуации рассматривалось как «предел 
существования самой адаптирующейся си-
стемы человека, начало ее разрушения» [3, 
с. 1560]. В психологической науке это по-
нятие обозначает чрезвычайно минималь-
ный или максимальный критерий, который 
принимает некая величина, внешняя по от-
ношению к личности или внутренняя, пси-
хологическая. Экстремальная ситуация – 
ситуация, актуализирующая потребность 
в безопасности с одновременной ее блоки-
ровкой в удовлетворении [1, с. 13].

С социально-философских позиций 
экстремальная ситуация – это новая дей-
ствительность, которая принципиально 

отличается от обыденности, повседневно-
сти. Некоторые ученые экстремальной на-
зывают автономное существование, когда 
человек остается один на один с природой 
или в ситуации самоизоляции в естествен-
ных общественных условиях, которые 
становятся совершенно неестественными,  
т. е. некомфортными. По факторам, образу-
ющим экстремальные ситуации, они под-
разделяются на природные, социальные и 
внутриличностные. Первые возникают под 
влиянием природных процессов: землетря-
сения, наводнения, тайфуны и т. п. Вторые 
связаны с неблагоприятными социально-
экономическими и общественными усло-
виями: войны, Великая депрессия, безрабо-
тица, лишение свободы, пандемия, распад 
и разрушение государств и др. Внутрилич-
ностные проистекают преимущественно из 
социально-бытовых условий, внутренних 
противоречий и переживаний, конфликтов 
и кризисов человека, которые проявляют-
ся в таких формах, как отчаяние, паника, 
страх, тяготение к суициду. Всевозможные 
проявления зависят от ментального уровня, 
интеллекта, типа темперамента, устойчиво-
сти психики.
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Понятие «вызов» употребляется в лите-
ратуре в сочетании со временем как «вызов 
времени», т. е. актуальное требование без-
отлагательного решения важной задачи. В 
таком составе «вызов времени» широко ис-
пользуется журналистами, публицистами, 
политиками. В последнее время термин при-
меняется в исторической науке, социологии, 
философии и, соответственно, в каждой на-
уке имеет свои аспекты. В социальной фило-
софии под «вызовом времени» понимается 
созданная определенной социальной ситуа-
цией актуальная проблема, требующая кон-
кретной реакции и решения. «Вызов време-
ни» не существует сам по себе, он является 
производным от социальной ситуации, ко-
торая в свою очередь создается множеством 
взаимосвязанных обстоятельств, совпадаю-
щих во времени и пространстве. Социаль-
ная ситуация посылает сигналы; общества 
с разным уровнем культуры, цивилизации, 
ментальности формируют способы решения 
и формы поведения.

Обзор литературы
Об экстремальной ситуации актив-

но пишут психологи В. А. Ананьев,  
Л. И. Анцыферова, И. А. Баева, А. А. Бо-
далев, М. Ш. Магомед-Эминов, а также 
философы В. Франкл, К. Ясперс и др.  
И. А. Баева связывает экстремальную си-
туацию с решением вопроса безопасности 
личности в целях снижения перегрузки 
психофизиологических механизмов отра-
жения. Известный психолог А. А. Бодалев 
особо подчеркивает возможности катастро-
фических результатов при нулевом или 
весьма ограниченном наборе вариантов 
выхода из нее. М. Ш. Магомед-Эминов от-
мечает, что экстремальными могут быть 
как отрицательные, так и положительные 
события: катастрофические события высту-
пают как испытание мужества, стойкости, 
духовности, позитивные – вырабатывают 
мужество, рост, адаптацию. В. А. Ананьев 
считает, что экстремальные ситуации могут 

вызывать и положительные переживания и 
потрясения, в результате которых человек 
может подняться выше своих возможно-
стей, а В. Франкл рассматривает «испыта-
ния как кульминацию жизни, что дает воз-
можность человеку возвыситься над самим 
собой» [6, с. 16].

Экстремальная ситуация, которая сло-
жилась к настоящему времени в России и 
мире с декабря 2019 г., связана с пандемией 
коронавируса COVID-19 и потребовала не-
медленных ответов и реакции. Они вытека-
ют из своевременного восприятия сигналов 
ситуации, разработки квалифицированных 
концепций реакции с учетом желаемого бу-
дущего. У общества, социального субъекта 
должны быть профессиональные умения и 
готовность правильно оценить ситуацию 
и сформировать адекватные ответы. В со-
временных условиях эти вызовы стали в 
прямом смысле глобальными, потому что 
встали перед всем человечеством, охватив 
все страны и континенты. В разных стра-
нах с различной культурой, особенностями 
менталитета и цивилизации реакция на сло-
жившуюся ситуацию была неоднозначной. 
Крайне важным моментом здесь является 
своевременная ответ-реакция. Если время 
будет упущено, результативность ответ-ре-
акции может быть отрицательной.

Вторым важным фактом результатив-
ности ответ-реакции на вызов являет-
ся наличие или готовность руководства 
страны представить осмысленную, про-
фессионально обоснованную концепцию 
желаемого будущего. «Если вместо такого 
квалифицированного проекта существуют 
лишь размытые “национальные идеи”, “до-
рожные карты”, “доктрины”, “прорывы” и 
т. п., то это означает, что общество не спо-
собно дать адекватный ответ на вызов вре-
мени» [7, с. 247].

Методы исследования
Объекты исследования и его ком-

поненты требовали использования 
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наиболее действенных методов тео-
ретико-методологического характера – диа-
лектико-материалистического, системного 
и других, реализация которых во взаимос-
вязи с синергетическим приемом обеспечи-
вает определенный результат. В современ-
ных социально-философских дискурсах 
прослеживаются два направления иссле-
дований: затяжное теоретизирование и со-
циологизация социальной философии. Это 
своеобразное направление крайностей: 
слишком много общих теоретических рас-
суждений без обращения к конкретным 
социальным событиям и фактам, с одной 
стороны, и переполнение текста многочис-
ленными частностями без их связи с теори-
ей – с другой. Для социальной философии, 
опирающейся на конкретные социальные 
исследования и результаты анализов соци-
альных событий и фактов, неприемлемы 
обе крайности. Социальная философия и 
социология – близкие друг другу социаль-
но-гуманитарные дисциплины, которые на-
ходятся в тесном междисциплинарном вза-
имодействии, но различаются по методам 
исследований, результатам и задачам. Под 
социологизацией социальной философии 
имеем в виду попытку подмены социаль-
ной философии как теоретической науки 
социологией, якобы дающей более точную 
доказанную картину социальной реаль-
ности. При этом в такого рода исследова-
ниях отсутствуют теоретические выводы, 
концепции, в лучшем случае наблюдаются 
перечисление и интерпретация фактов. Со-
циальная философия имеет право и обя-
занность давать теоретическое объяснение 
происходящих процессов и вызовов, осо-
бенно актуальных, злободневных, давать 
оценку, создавать концепции. Она должна 

отвечать на вызовы современности, раз-
рабатывать варианты стратегии развития, 
формировать критичекое мышление и от-
ношение к социальной действительности. 
Справедлива позиция А. М. Орехова и  
Е. Л. Скачко в статье «Философия социоло-
гии: взгляды со стороны социальной фило-
софии»: выводы социальной философии 
могут быть «глубже» и «насыщеннее» со-
циологических, хотя они не связаны строго 
с экспериментом. Ее преимущества перед 
социологией в том, что «социальная фило-
софия есть свободный дискурс о социаль-
ном, не зацикленный на каких-то конкрет-
ных эмпирических данных и не связанный 
с необходимостью “встраивать” свои ре-
зультаты в схемы строгих математических 
и эмпирических рассуждений» [4, с. 568]. 

Вместе с тем черезмерное увлечение 
«метафизически» направленных социаль-
ных философов приводит к крайне негатив-
ным выводам не только в оценке послед-
ствий экстремальной ситуации, связанной с 
пандемией, но и в возможностях существа-
вания общества как социальной реально-
сти, когда ситуацию называют «парадоксом 
вывихнутого времени» (А. Ю. Согомонов), 
«социальной философией после “смерти 
социального”» (Н. А. Терещенко), «невоз-
можностью общества» (Э. Лаклау)1.

Результаты исследования
Представлены в виде выводов о том, что 

отсутствие в стране единой системы здра-
воохранения мешает достижению государ-
ственной цели – победить новую коронави-
русную инфекцию. В стране существуют 
страховая медицина и одновременно госу-
дарственное финансирование клиник. Сло-
жившаяся ситуация вызывает множество 
неожиданных реакций и вопросов, которые 

1 Лаклау Э. Невозможность общества // Логос. – 2003. – Вып. 4/5. – С. 54–57 ; Согомонов А. Ю.,  
Уваров п. Ю. Парадоксы вывихнутого времени, или как возникло социальное // Конструирование со-
циального. Европа. V–XVI вв. / сост. П. Ю. Уваров, И. В. Дубровский. – М. : Едиториал УРСС, 2001. –  
С. 135–159 ; Терещенко Н. А. Социальная философия после «смерти социального». – Казань : Казанский 
университет, 2011. – 368 с. 
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в текучке обыденной повседневности каза-
лись незаметными: так ли мы живем, что 
является ведущими ценностями и кто явля-
ется настоящими героями нашего времени. 
Оказалось, что не депутаты и политики, не 
футболисты, забивающие множество голов 
в ворота и чувствующие гордость от беше-
ных гонораров, и не пророки и самопровоз-
глашенные патриоты, рисующие светлое 
будущее, а простые опытные врачи и меди-
цинские сестры, работники скорой помощи 
и волонтеры. Это они, рискуя собственным 
здоровьем и жизнью, непрерывно соверша-
ли подвиги, спасая жизнь больных.

Наиболее заметным политическим след-
ствием этой экстремальной ситуации в Рос-
сии может быть нарастание недовольства 
бедных слоев населения, связанное с низ-
кой заработной платой, ростом безработи-
цы, падением доверия к правящей партии 
и власти, рост протестных настроений. 
Подчеркнем: именно настроений. Учиты-
вая ментальность российского народа, сло-
жившуюся исторически, проявляющуюся 
преимущественно в рассуждениях, анали-
тических словопрениях, можно прийти к 
выводу, что каких-либо практических дей-
ствий, приводящих к радикальным поли-
тическим и экономическим изменениям в 
стране, не ожидается.

Склонность масс интеллигенции к бес-
конечным аналитическим рассуждениям 
очень точно, полно и глубоко показана в 
романе А. М. Горького «Жизнь Клима Сам-
гина». В настоящее время эту особенность 
демонстрируют телепередачи «Время по-
кажет» (1 канал), «60 минут» (Россия 1) и 
«Место встречи» (НТВ), где зрелые компе-
тентные люди упражняются в словопрени-
ях, высказывая иногда интересные мысли и 
идеи.

Сторонников радикальных перемен в 
настоящее время много: наемные рабочие 
крупных и средних предприятий; занятые 
в мелком бизнесе; техническая и трудовая 

интеллигенция, в том числе вузовская; низ-
ший слой чиновничества в регионах. Од-
нако у этих групп населения нет единого 
организационного центра левых сил, жела-
ющего и способного активно мобилизовать 
их ресурсы.

Ситуация с коронавирусом отчетливо 
показала, какая система здравоохранения 
эффективнее справляется с эпидемией. Из-
вестны две системы охраны здоровья че-
ловека: страховая медицина и бюджетная 
модель. Первую называют соответствую-
щей общепризнанным нормам и принци-
пам, или англосаксонской, американской 
моделью, согласно которой работающие 
в сфере здравоохранения должны обеспе-
чить выполнение работ и оказание услуг. 
Основная идея системы – медицина должна 
приносить прибыль. Главное – не охрана 
здоровья населения страны, а извлечение 
прибыли. Вторая, бюджетная модель (ее 
еще называют системой Семашко) ставит 
целью обеспечение охраны здоровья всего 
населения страны. Это советская модель, в 
которой персональная ответственность за 
достижение цели возлагалась на министра 
здравоохранения.

Обсуждение 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, в 

нашей стране принята американская систе-
ма: все организации, работающие в сфере 
здравоохранения, должны оказывать услу-
ги населению, поэтому растет количество 
платных медицинских услуг. Министр 
здравоохранения не отвечает за резуль-
таты деятельности медицинских органи-
заций, а создает условия, мотивирующие 
работников на охрану здоровья населения.  
По Конституции Россия остается социаль-
ным государством, где существует и бес-
платная (т. е. бюджетная) медицина, хотя 
в ряде случаев анализы, манипуляции, 
консультации обходятся во внушительную 
сумму. В пандемию коронавируса в России 
частная медицина не справилась с нагруз-

ФИЛОСОФИя
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кой, поэтому государство увеличило фи-
нансирование государственных и муници-
пальных клиник.

Если до конца следовать логике страхо-
вой медицины, то государство не должно 
непосредственно управлять медициной, а 
только создавать правовые и экономиче-
ские условия для оказания услуг. Тем бо-
лее, управлять частной медициной, ибо 
государство через Гражданский кодекс РФ 
утвердило ее цель – получение прибыли. 
Поэтому в стране нет единой цели победить 
новую коронавирусную инфекцию.

Части современной молодежи присущ 
так называемый социальный инфанти-
лизм – ориентация на иждивенчество, зави-
симое положение, нежелание брать на себя 
ответственность, иметь постоянное место 
работы. Эта часть молодежи в создавшейся 
экстремальной ситуации вела себя несдер-
жанно, нарушая требования самоизоляции. 

В наиболее трудном положении в усло-
виях ограничений из-за эпидемии корона-
вируса оказался прекариат. Это социальная 
группа неполно занятых людей, мигрантов, 
в основном молодого возраста, работаю-
щих вахтовым методом. Им грозят потеря 
работы, отсутствие заработной платы. Не-
высокие доходы, неустойчивость трудоых 
отношений не позволяют этим людям нор-
мально планировать жизнь. В дальнейшем 
у части населения постепенно формируется 
и усиливается всеобъемлющее чувство не-
надежности, другая часть будет стремиться 
преодолеть сложности активным обраще-
нием к собственным целям и интересам. 
В конечном счете реальной угрозой ста-
новится игнорирование такой фундамен-
тальной ценности человеческого бытия, 
как свобода. Многие эксперты на Западе 
откровенно признают: «Готовность людей 
“обменять” свободу на безопасность на-
блюдается сегодня и в Европе, и в Амери-

ке, при том, что граждане последней всегда 
высоко ценили право на то, что называет-
ся трудно переводимым словом privacy, то 
есть правом на частную жизнь, не подкон-
трольную государству или каким-то иным 
внешним силам» [2, с. 10]. Иными словами, 
современный человек не считает свободу 
абсолютной ценностью и готов пожертво-
вать частью свободы ради безопасности и 
комфорта.

В крайне тяжелом положении оказалась 
экономика. Необходимо срочно выбираться 
из кризиса. Подготовлен план восстановле-
ния экономики страны. Возникает вопрос: 
какую экономику мы должны восстанав-
ливать? В аграрном секторе, машиностро-
ении, производстве бытовой техники вы-
сока доля импорта первичных материалов 
и комплектующих2. Доля импорта в легкой 
промышленности составляет 65–80 % (за-
купаем за рубежом 80 % товаров для детей, 
70 % лекарств, 80 % медицинских изделий; 
в фармацевтике до 80 % исходников из Ки-
тая и Индии). 

Разумеется, необходимо восстанавли-
вать не просто прежнюю сырьевую эконо-
мику, а универсальную, отечественную, 
способную производить самую разную 
необходимую продукцию. Для этого сле-
дует задействовать стимулы роста, разви-
тия регионов, малого и среднего бизнеса, 
повышать заработную плату, чтобы росла 
покупательная способность населения. Од-
нако в этом новом плане восстановления 
экономики предложено стимулировать не 
потребительский спрос, а маштабные ин-
вестпроекты крупных компаний.

Люди были вынуждены под угрозой 
штрафов и ареста сидеть дома на самоизо-
ляции. К концу месяца у многих закончи-
лись деньги. Правительству предлагали 
тратить резервы на финансовую поддержку 
граждан, как это делают во многих странах 

2 Маркин Я. Восемь тысяч человек под одним зонтом // Аргументы и факты. – 2020. – № 22. – С. 8.
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Запада. Финансовая помощь населению яв-
ляется не только реальной поддержкой ма-
лого бизнеса и населения, но и адекватной 
кризисной мерой – оживлением экономики 
через удовлетворение потребительского 
спроса. В свою очередь со стороны граж-
дан необходимо формировать требования 
нуждающихся (посредством сбора подпи-
сей) в выделении финансовых средств. 

Заключение
В социальной теории вызывают трево-

гу идеи невозможности «естественного» 
общества, смерти социального, кризиса 
институтов власти, неспособности соци-
альных институтов воспроизводить со-
циальное, девальвируется понятие патри-
отизма. Ситуации кризиса, социальности 
делают беззащитными социально невзрос-
лого, превращая общество в общество 
риска. Задача не в апологии негативного, 
а в анализе и демонстрации извилистого 
характера социальной реальности. Если 
социальность есть продукт деятельности 
человека, а человек есть продукт социаль-
ного, то неизбежно в результате опредме-
чивания способности и замыслы субъекта 
находят воплощение в произведенном про-
дукте, который становится закодирован-
ной социальностью и основным субстра-
том этой социальности [5]. Социальное 
и идеальное воплощаются в предметные 
формы культуры, достижения цивилиза-
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ции. Идеальное в процессе опредмечива-
ния также обретает материальные формы, 
существуя и «исчезая» в них, и непрерыв-
но оживает в процессе распредмечивания, 
в результате которого осуществляются 
связь в собственной истории людей, связь 
поколений, вопроизводство социального 
субъекта. Во взаимосвязи опредмечивания 
и распредмечивания возрождаются новые 
формы социального, одновременно реали-
зуется деятельное начало человека как ис-
точника социального. Таким образом, со-
циальное непрерывно возрождается через 
диалектику опредмечивания – распредме-
чивания.

Однако следует признать, что в усло-
виях, когда перераспределительные меха-
низмы в России работают неэффективно 
(например, налог на богатство в развитых 
странах доходит до 40 %, а у нас – всего  
15 %; разрыв между доходами 10 % само-
го состоятельного и 10 % самого бедного 
населения в России – в 15 раз, а в успеш-
ных странах Европы – в 6–7 раз), когда 
наша страна зависит от импорта до 80 %, 
с таким состоянием экономики трудно ре-
шать и проблемы пандемии коронавируса. 
Возникают трудности и в воспроизодстве 
социального как человеческого, как спе-
цифического способа бытия человека в 
мире. Человеческое начало социальности 
постоянно подвергается рискам.
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Взаимные процессы умирания человека и видов его деятельности
Введение. Расследуются причины «исчезновения» человека в контексте его отказа от Бога, 
истории, культуры, природы. Автора интересует двоякий подход к осмыслению смерти: 
а) вся тленная и имитационная деятельность представляет собой сигнал умирания как со-
знания, так и человека; б) человек материальный, дробный и секулярный не может кон-
струировать Красоту, Истину, Вечность. Методология и новизна полученных выводов. 
Междисциплинарный подход показал излом человека с разных сторон. Герменевтический 
подход помог вскрыть внутреннее содержание понятия «смерть». Системный подход пока-
зал широту исследуемого объекта смерти, затрагивающей все институциональные структу-
ры и сферы жизни. Структурно-функциональный метод помог представить феномен смерти 
в детальном проявлении как в онтогенезе, так и в филогенезе. Ценностно-институциональ-
ный анализ помог осознать устойчивость социального порядка через фиксацию базовых 
ценностей в сознании. Использованы общенаучные методы познания: индукция и дедук-
ция, анализ и синтез, единство логического и исторического, восхождение от конкретного к 
абстрактному. Результаты исследования. Если нет трансценденций у человека, фокус по-
нимания зауживается, а духовно-нравственные параметры заменяются консьюмеристски-
ми. Если человек отстаивает лишь имманентность бытия, то в одиноком и сиротливом со-
стоянии его удаленность от Первоисточника означает собственный приговор к довольству 
предельным «ничто». Ч. Тайлор через понятия «закрытого», или «горизонтального», мира 
определяет бессмыслицу человека, находящегося внутри трансцендентной структуры.  
Обсуждение и заключение. Тема смерти показала «сквозной характер» проблемы господ-
ства/зависимости от смерти человека на протяжении всей истории философии.
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The systems approach showed the breadth of the studied object of death, affecting all institutional 
structures and spheres of life. The structural-functional method helped to present the phenomenon 
of death in a detailed manifestation both in ontogeny and phylogeny. The value-institutional analysis 
helped to realize the stability of the social order through the fixation of basic values in the mind. 
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General scientific methods of cognition were used: induction and deduction, analysis and synthesis, 
the unity of the logical and the historical, the ascent from the concrete to the abstract. Results. If 
a person does not have transcendences, then the focus of understanding narrows, and the spiritual 
and moral parameters are replaced by consumerist ones. If a person defends only the immanence 
of being, then in a lonely and lonely state, his remoteness from the Primary Source means his 
own sentence to contentment with the ultimate “nothing”. Charles Tylor, through the concept of 
a “closed” or “horizontal” world, defines the nonsense of a person who is inside a transcendental 
structure. Discussion and Conclusion. The theme of death has shown the “cross-cutting nature” of 
the problem of domination/dependence on human death throughout the history of philosophy.
Keywords: negentropy, imitation, anthropological crisis ontogenesis, remission, transcending, 
communitarianism, thanatology, immortology.
For citation: Shishkin A. Е. Reciprocal Processes of Human Dying and Its Activities. Gumanitarian : aktual’nye 
problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian Journal of the Humanities. 2021; 21(1): 104–111 
(In Russ.). DOI: 10.15507/2078-9823.053.021.202101.104-111.

Введение
Философия только тем и занята, что  

осмысляет умирание и смерть [22, с. 10–11]. 
Главная научная проблема заключается в 
тенденции увеличения депрессивного со-
стояния, связанного с повышением уровня 
безработицы1, разводом семей (80 %), ни-
щенской заработной платой (от 8 тыс. руб.) 
и оскорбительной пенсией (теневой бизнес 
25 % без отчисления налогов). По данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
от суицидов смертей бывает больше, чем 
от всех войн вместе взятых [6]. Причем 
мужчины совершают самоубийства в пять 
раз чаще, чем женщины, в соотношении  
45,7:100 против 9,8:100 тыс. чел. [13, с. 86]. 
Возможно, статистические данные значи-
тельно занижены, потому как в исследовании 
профессионального выгорания врачей пока-
затель в разных специальностях доходит до  
72 % без всякой надежды на ремиссию [28].

Культурфилософские мутации темы 
смерти представляют процессы, где визу-
альная мозаика доминирует над сакраль-
ным текстом, цифра вытесняет букву, ком-
пьютер заменяет человеческое общение, 
медиасоциализация оттесняет общинную 
коммюнотарность, клиповое сознание 

опровергает созерцание, скорочтение ста-
новится предпочтительнее осмысления 
произведений.

Методология исследования
Аксиологический подход показывает 

и предопределяет испорченность нравов в 
связи со смещением ценностных ориенти-
ров. За опошлением сакрализации Бога, фи-
лософии и науки скрывается смерть челове-
ка. Ценностно-институциональный анализ 
помог осмыслить вестернизацию как на-
саждение чужих паттернов, трансформиру-
ющих социальный иммунитет общества. 

Метафизический подход рассматривает 
диффузию мира в эсхатологической пер-
спективе. Концепция «философии общего 
дела» (Н. Федоров) заставляет задуматься 
о способах борьбы со смертью и придает 
теме смерти этический характер и космо-
планетарный масштаб.

Дихотомический подход раскрывает 
природу смерти с диаметрально противо-
положных берегов зрения. Ф. Ницше пред-
ставляет смертельно больного паразитом 
общества, которого следует со стороны 
врачей беспощадно давить и устранять как 
вырождающуюся жизнь [21, с. 8]. И. Кант, 
напротив, говорит: «Если больной, долгие 

1 В 2010 г. безработица составила 8,6 %. К 2017 г. лишь каждый пятый безработный регистрировался 
в государственной службе занятости. Такую ситуацию можно объяснить высоким уровнем бюро-
кратизации в службе занятости, сложностью постановки на учет, низким пособием по безработице. 
В 2020 г. безработица увеличилась за счет пандемии COVID-19.
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годы прикованный к постели, испытыва-
ющий жесточайшие страдания, постоянно 
призывает смерть, которая избавит его от 
мучений, – не верьте ему. Это не есть его 
действительное желание» [17, с. 300].

Танатология как наука о смерти, хотя и 
изучает динамику механизма умирания и 
причины смерти, но акцент делает лишь на 
патологических отклонениях.

Научно-оптимистическая иммортология 
осуществляет вызов смерти посредством 
клонирования человека, трансплантологии 
органов и создания искусственных хромо-
сом. Не механистически и автоматически с 
помощью медицины воссоздается бессмер-
тие, а исключительно метафизически, где 
«идеализм трансцендирования заканчива-
ется посмертным бытием» [5, с. 18].

Объектом исследования является чело-
веческая смерть как неизбежное социаль-
ное явление в земной юдоли.

Предметом исследования является дву-
сторонний процесс умирания, как от тления 
человека к аннигиляции общества, так и от 
несовершенного, разлагающегося мира про-
исходит разрушение отдельной личности.

Цели исследования: 1) объяснить роль 
депрессии/смерти как социальное явление, 
втягивающее в свою орбиту все структурные 
взаимосвязи; 2) обозначить поиск соборного 
и коммунитаристского смысла жизни, с кото-
рого начнется восстановление человека, се-
мьи, общества, природы и Бога. Для всех на-
родов исходным пунктом в поиске «смыслов» 
является национальное и религиозное само-
сознание. Нежелание укреплять социальные 
институты и насаждение потребительского 
отношения к природе заканчиваются «иссы-
ханием культуры» (О. Шпенглер) и человека.

Результаты исследования 
Депрессивное состояние «живого мерт-

веца» обусловлено рядом факторов, свя-
занных с отторжением Бога, чрезмерной 
эксплуатацией человека, небрежным отно-
шением к природе, упразднением памяти 

предков (коммеморация), забвением фило-
софии, устремленностью к консьюмеризму. 

Смерть Бога обусловлена переходом из 
мистического Средневековья в секулярную 
эпоху Возрождения и Нового времени. Если 
раньше Бог был трансцендентным, то те-
перь – имманентным в «проекции человече-
ской субъективности» (Л. Фейербах). Если в 
Средневековье Бог был «Кто», то при капита-
лизме стал «что», как фактор, мешающий экс-
плуатировать и наслаждаться плодами пре-
ступлений. Редукция Бога просматривается в 
нисхождении из экзистенциального бытия в 
разряд секуляризма и постмодернизма. 

Остатки «наличия Бога» обусловлены 
утилитаризмом по логике «из двух зол вы-
бираем меньшее». Если Его присутствие 
регулирует преступность, то – хотя и не 
верим в Бога, поддерживаем религию как 
фактор сдерживания от произвола. 

Смерть Бога мы рассматриваем как 
утерю смысла коммунитарной жизни, как 
смену парадигм от духовных к буржуазно-
материалистическим целеполаганиям, как 
исчезновение человека.

Г. В. Ф. Гегель говорил об «убийстве» 
Бога как о процессе трансформации мира 
и общества от объективной субстанцио-
нальности к редуцируемой субъектности. 
Жизнь «для-себя-бытие» абстрагировала бо-
жественную сущность в виде Абсолютного 
Духа или Субстанциального Субъекта как 
промежуточную иерархию Бога [7, с. 434]. 
«Слышите звяканье колокольчика»? – вслед 
за Гегелем вторит Г. Гейне. – «Преклоните 
колена. Это несут святые дары умирающему 
Богу» [9, с. 132–133]. Гейне в убийстве Бога 
обвиняет Канта, который в «Критике чисто-
го разума» вынес вопрос о Боге за пределы 
науки, отчего начались необратимые идей-
ные преобразования [9, с. 196].

Манифест Ф. Ницше об убийстве Бога 
(«Веселая наука») и признании, что «мы все 
его убийцы», ознаменовал переход обращения 
«твари» в Бога. Так богочеловек стал челове-
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кобогом. «Осталось победить еще и Его тень!» 
[20, с. 71]. Для кого-то и Его тень перестала су-
ществовать. Процессы энтропии превратили 
вселенную в «застывшее, немое Ничто» [14,  
с. 342] как «мертвое тело природы» [14, с. 340]. 
С тотальным умерщвлением Бога человек стал 
сам для себя устанавливать закон. И хотя си-
стемно мир трещит по швам, большинство 
религиоведов упорствуют в секулярности и 
консьюмеризме, гедонизме и эвдемонизме.

А. П. Чехов в рассказе «Черный монах» 
показывает трансформацию гендерных от-
ношений, когда женщина как «немощный 
сосуд» не пускает мужа к трансцендентным 
высям, отчего в нем начинают происходить 
энтропийные и девиантные процессы. Так, 
секуляризация и консьюмеризм выхолащива-
ют сакральное из человека, семьи и общества.

Как бы люди ни умертвляли Бога, Бог 
не может умереть, хотя и известен истори-
ческий феномен Его распятия. Акт распя-
тия следует рассматривать как технологию 
«разрушения смерти» и возможность пере-
хода из временного мира в вечность: «смер-
тию смерть поправ» (пасхальный тропарь).

Следующим феноменом умирания стала 
философия. Одних мыслителей ощущение 
духовной смерти заставляет осмыслять тему 
бессмертия человека через сотериологию, 
метафизику и креационизм. Здесь филосо-
фия рассматривает смерть как величайшее 
благо («гений-вдохновитель» [29, с. 217]) для 
человека по причине фактора вразумления. 
Для других исследователей, в силу повержен-
ности материальным тлением, поиск истины 
заканчивается натурфилософией и психосо-
матикой в контексте постмодернизма.

Для В. Франкла смерть стала двигате-
лем в поиске смысла жизни. Б. Паскаль счи-
тал, что выход души из темницы-тела вовсе 
не зло, а благо [23; 31]. И. Д. Ялом момент 
преодоления смерти осмысляет как зарож-
дение фундаментального мотива человече-
ских переживаний. А. Камю рассматривает 
смерть как тотальный абсурд и равнодушие 

к человеку Бога, природы, общества. Мысли 
о кончине и духовные страдания заставляют 
С. Кьеркегора размышлять о тайнах бытия, 
тогда как выздоровление человека сулит 
«смерть для мира» [18, с. 252]. Й. Хейзинга 
экзистенциальную тревогу смерти представ-
ляет как проявление героического и предель-
ного садизму и мазохизму поступка.

Для выявления общего феномена ос-
мысления смерти все сходятся в рассужде-
нии о мести и наказании (кара за проступок) 
как адекватном выборе человека. С одной 
стороны, смерть, как и любовь, философы 
рассматривают за пределами добра и зла; с 
другой – ищут способы победить смерть не 
путем эскапизма (бегства от реальности), 
а экзистенциально, т. е. через проживание 
страдания как часть жизни.

Можно констатировать смерть филосо-
фии. Если ее предмет исследования – Бог, 
социальное, личное и природа – умерли, то 
умерла и философия. Философия, как и ре-
лигия, стала схоластикой. Со смертью Гегеля 
умерла классическая философия. Постмодерн 
с пострациональным мышлением, основан-
ный на плюрализме и агностицизме, отказы-
вается незнания превращать в знания. В то же 
время оптимистическая эпистемология заклю-
чается в постижении монизма и теологизма.

Вслед за религией и философией можно 
констатировать о смерти науки. Сколько было 
амбиций у науки на излечение больных, обе-
щаний прокормить голодных, найти решение 
пространственно-временных трудностей, но 
«воз и ныне там». Умирание науки связано с 
явлением «флюгерства». Когда подул «ветер» 
марксистского материализма, все стали рас-
хваливать социализм. Когда изменилось на-
правление, все стали рукоплескать капитализ-
му. А где же истина, о которой должны радеть 
гносеология и онтология? На разработку ору-
жия тратят 50 % от валового внутреннего про-
дукта, на фундаментальные науки (естествен-
ные и математику) – 10 %, на образование и 
медицину – всего 5 %. Циничный лозунг на-
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уки: «Мы делаем то, за что платят!» – неми-
нуемо приведет к гибели цивилизации. Так от 
смерти рождается смерть. Ж. Бодрийяр «но-
вую атомизацию» и «массовизацию» диагно-
стирует как «смерть социального» [25].

Смерть Бога, философии и науки логич-
но перетекает в антропологический кризис. 
Классическая теория познания Р. Декарта 
выстраивает концепт субъекта независи-
мо от материальной вещи [11, с. 269]. Для 
И. Канта субъектом выступает душа [16, 
с. 52], для И. Фихте субъект представляет 
субстанциональное и сущее начало как аб-
солютный субъект [26, с. 79].

В постмодернистской философии субъ-
ект медленно исчезает. Ж. Батай в работе 
«Внутренний опыт» пишет о безысходности 
субъекта, теряющего себя в опыте и «испа-
ряющегося» [1]. Ж. Бодрийяр также пишет 
о «ежеминутном распадении» [2] и «исчез-
новении» [3, с. 135] субъекта. Ж. Деррида 
в книге «Письмо и различие» описывает, 
как «субъект... дробится и раскрывается» 
[12]. По мнению К. Ясперса, кризис вызван 
скукой, которая заглушается наркотиками 
всех видов и острыми ощущениями [31].  
Ф. И. Тютчев писал: 

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Современные исследователи пытаются 

«воскресить» [15; 24] и «реабилитировать 
субъекта» [4] как принципиально новую мо-
дель с новыми основаниями. Для нас эмер-
джентной моделью восстановления человека 
должна послужить идея коммунитаризма [27].

В Санкт-Петербургском институте точ-
ной механики и оптики под руководством 
Г. Н. Дульнева исследовали карлиановское 
свечение, которое в сочетании с акупун-
ктурной голограммой показывает состояние 
внутренних органов. Эксперимент показал, 
что интенсивность, форма и цвет свечения 
связаны со способом умирания. По своей 

причине амплитуда колебаний кривых на 
дисплее прибора плавно затухает в течение 
первых двух суток, а затем стабилизирует-
ся, становится небольшой, но постоянной. 
Преждевременная случайная смерть также 
показывает амплитуду колебаний кривых в 
течение первых 20 ч, после которых проис-
ходит резкая вспышка, а затем спад до ста-
бильного состояния. Смерть в результате 
убийства или самоубийства показывает ко-
лебания, которые не стабилизируются, что 
дает предположение, в котором сознание 
существует независимо от работы головно-
го мозга. Данный эксперимент практически 
может применяться в судопроизводстве.

Смерть можно рассматривать по старости, 
как насилие или героизм в результате жертвы. 

Смерть по старости представляют рус-
ские поговорки: «Смерть косит и загребает 
человеческие жизни, как коса и грабли – 
полевую траву»; «жнет род человеческий, 
как серп колосья» [10]. Человек не знает не 
только о времени смерти, но и о дальнейшей 
судьбе своего тела и души (реинкарнация, 
прах, сон, воскрешение – ад – рай). Смерть 
сомнительна по отношению и к живущим, и 
к умершим: «для одних она не существует, 
а другие уже не существуют» [30, с. 126] по 
причине лишения страданий [19, с. 116].

Смерть как насилие предполагает прину-
дительное воздействие (убийство, приговор 
суда, мазохизм, болезнь). Смерть как месть 
«кровь за кровь» (Ветхий завет) поддержи-
вает Г. В. Ф. Гегель, считающий, что преступ-
ника следует наказывать смертной казнью [8,  
с. 151]. Цель насилия может быть вызвана бла-
городными помыслами перевоспитания через 
вызывание сострадания к проступку (униже-
ние или рабство других людей, как действие 
против воли и желания) или уголовными мо-
тивами (обладание ценностями убитого).

Смерть как жертва красна страданием 
за друга и надеждой на спасение души. 
«Подвиг» может обессмертить имя герою 
и осмысляется скорее как социокультурный 
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идеал, нежели «натуральный» контекст. До-
бровольная смерть Сократа (мог скрыться 
от суда) послужила следующим поколени-
ям образцом бессмертия. Герой Данко у 
писателя М. Горького «сердцем» осветил 
жизнь людей. Прометей ценой жизни до-
был огонь для человечества не только для 
поддержки очага, а, главным образом, для 
развития знания, с помощью которого до 
сих пор рождаются разные ремесла. 

Осмысление героического поступка обу-
словлено воспитанием: «Помни о смерти, и 
тогда не согрешишь» (патристика), а также 
памятью потомков как бессмертие в памят-
никах, документах, стихах. Идея бессмертия 
поддерживается «коллективным бессозна-
тельным» через воспевание славы героя как 
доблестной жизни [10]. 

Идея бессмертия не доказана в антич-
ном понимании «облачения» души в тело 
и «раздевания» тела от души (Платон, Ари-
стотель). Механистическая идея субстанци-
ональной изменчивости жизни и смерти так-
же не подтверждается эмпирически. Жизнь 
и смерть всеми философами осмысляется 
в дуализме «метафизической пустоты» и 
«символической смертью» как переходом в 
иную жизнь [12]. Но если нет жизни после 
смерти, то жизнь не имеет смысла.

Обсуждение и заключение
Что может стать преградой смерти? Ком-

форт? Нет. Опыт на мышах показывает, что 
если дать все условия для жизни, то первые 
месяцы они активно размножаются, а затем 
начинают деградировать и умирать всем се-
мейством. При прочих пороках (нежелание 
рожать и воспитывать детенышей) наблюда-
ются каннибализм и гомосексуализм. 

Может быть, преградой смерти является 
коммунитаризм? Но суть вопроса связана с 

тем, как жестокие и бессовестные люди, за-
хватившие власть, добровольно откажутся 
от нее в пользу мудрецов (первой страты) и 
патернализма в общинах.

Может быть, преградой смерти станет 
киборг (человекоробот)? Тогда что станет с 
личностью? Вот и получается, что жизнь на 
Земле подобна экзамену для вечной жизни 
как прохождение инициации. 

Рефлексия о смерти подводит к дуальному 
осмыслению, где смерть есть неизбежность и 
тлен или жертвенное служение, через кото-
рое получают в награду Царство Небесное? 
В первом случае смерть все спишет, потому 
как жизнь зачинается в грехе – случайна, амо-
ральна и безбожна. Этого «больного» чело-
века мы пожалеем, но назовем «неверным» 
[32, с. 139], «живым мертвецом» [34, с. 63] и 
«внутренним преступником» [33]. Во втором 
случае смерть становится преддверием буду-
щей загробной и вечной жизни.

Наш ответ связан с поиском смысла жиз-
ни. В процессе прохождения инициации или 
сдачи «экзамена» на зрелость все мысли 
должны «ологоситься» для полноты экзи-
стенциального бытия через очищение от ду-
ховной «грязи» – зависти, лицемерия, лжи. 

Аксиологические установки также долж-
ны подвергнуться ревизии. Не перечисление 
ценностей и эрзац-ценностей через запятую, 
не конструирование схем в порядке очеред-
ности «материальное/духовное», с обратны-
ми процессами, а создание социального си-
стемно-структурного механизма наподобие 
вечного двигателя, способного генерировать 
не гордость, а милосердие, не плотскую 
страсть, а аскетизм и любовь. В первом слу-
чае жизнь и смерть будут чередоваться, как 
и раньше. Во втором случае речь идет о воз-
можном элиминировании энтропии.
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И. А. Ильин о феномене веры
Введение. В контексте психологического анализа научного наследия известного русско-
го философа И. А. Ильина рассматривается проблема переживания трудных и критиче-
ских жизненных ситуаций. Он считал, что подобные ситуации являются неотъемлемыми 
спутниками человеческого бытия, поэтому человек должен быть готов к встрече с ними. 
Воспитание активного и ответственного отношения к трудным ситуациям является очень 
важным направлением подготовки молодых людей к жизни. Результаты. Ключевыми по-
нятиями автора являются категории «страдание» и «терпение». Он рассматривал терпение 
как психическое свойство человека и как процесс или особую активность субъекта, на-
правленную на переживание трудной жизненной ситуации. Подробно анализируются при-
емы укрепления терпения и эффективные способы переживания жизненных трудностей: 
включение трудной ситуации в более широкий жизненный контекст, общение с близкими 
людьми, молитвенное обращение к Богу, отвлечение внимания от переживания, укрепление 
веры в себя, конструктивная работа с воображением и др. Обсуждение и заключение. Рас-
сматривается проблема понимания смысла страдания, выделяются не только негативные, 
но и позитивные его элементы. Предлагаемый И. А. Ильиным подход к феномену страда-
ния и терпения имеет большую практическую значимость.
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person must be ready to meet them. Fostering an active and responsible attitude towards difficult 
situations is a very important direction in preparing young people for life. Results. The author’s 
key concepts are the categories „suffering„ and „patience„. He viewed patience as a mental 
property of a person and as a process or a special activity of the subject, aimed at experiencing 
a difficult life situation. Methods of strengthening patience and effective ways of experiencing 
life difficulties are analyzed in detail: inclusion of a difficult situation in a broader life context, 
communication with loved ones, prayer appeal to God, distracting attention from experience, 
strengthening faith in yourself, constructive work with your imagination, etc. Discussion and 
conclusion. The problem of understanding the meaning of suffering is considered. Not only 
negative, but also positive elements of suffering are highlighted. The approach proposed by  
I. A. Ilyin to the phenomenon of suffering and patience is of great practical importance. 
Keywords: faith, belief, trust, personality, knowledge, truth, soul, soul life, God, spiritual experience, 
education of faith, contemplation. 
For citation: Romanov K. M. I. A. Ilyin about Faith Phenomenon. Gumanitarian : aktual’nye problemy 
gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian Journal of the Humanities. 2021; 21(1): 112–122 (In Russ.). 
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Введение
Неотъемлемым свойством людей явля-

ется наличие веры. Вера представляет со-
бой очень важное личностное образование, 
стоящее в одном ряду с системой убежде-
ний и ценностей [13]. Глубокая вера ока-
зывает существенное влияние на душевное 
состояние и поведение человека, определя-
ет направленность личности, образ жизни 
и ее смысл. Наиболее ярко ее влияние на-
блюдается у подлинно религиозных людей. 
Здесь можно говорить о соответствующем 
типе личности, основой которой являет-
ся вера в Бога. «Вера – это образ жизни, 
основанный на богообщении», – отмеча-
ет митрополит Иларион [7, с. 15]. Особое 
место в этом ряду занимают религиозные 
подвижники и святые, вера которых со-
пряжена с совершенно уникальными и не-
объяснимыми феноменами: ясновидением, 
прогнозированием будущего, исцелением, 
стойкостью к нечеловеческим испытаниям, 
героизмом, творчеством и др. «Огонь веры 
на протяжении веков вдохновлял людей на 
подвиги и героические свершения. Верой 
вдохновлялись те люди, которые отстаива-
ли свои убеждения и готовы были отдать 
за них жизнь. Вера была духовной силой, 
помогающей мученикам терпеть жесто-

чайшие страдания, помогавшей тем, кого 
вели на казнь, пережить последние мину-
ты и достойно встретить смертный час» 
[7, с. 15–16]. Но вера не сводится к вере в 
Бога, она является гораздо более широкой 
по предметному содержанию. Например, 
можно верить в приметы, астрологические 
прогнозы, судьбу, справедливость, кос-
мический разум, торжество коммунизма  
и т. д. Особенностью веры как личностно-
го образования является устойчивость. В 
отдельных случаях человек может нести 
свою веру на протяжении всей жизни. По-
теря или крушение веры могут быть очень 
драматичными для человека. Как правило, 
подобные жизненные ситуации характер-
ны для людей, верящих в ложные идеалы: 
богатство, власть, идеологические догмы  
и др. [3; 8; 12]. 

Надо подчеркнуть, что феномен веры 
остается довольно плохо изученным в со-
временной психологии и философии [2; 3; 
12]. В Универсальном энциклопедическом 
словаре дается следующее определение 
этого понятия: «1) В теистических рели-
гиях личное доверие к Богу и его слову, 
обращенному к человеку (божественное 
откровение)… 2) В философии и методо-
логии науки принятие какого-либо знания 
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без непосредственных эмпирических и ра-
циональных обоснований. 3) В обыденном 
словоупотреблении – доверие кому-либо, 
принятие каких-либо положений, утверж-
дений без обоснования, убежденность в 
чем-либо» [11, с. 222]. Здесь можно вы-
делить как минимум три значения этого 
слова: религиозное (вера как отношение 
человека к Богу), когнитивное (вера как 
особое знание) и социально-психологиче-
ское (вера как отношение человека к чело-
веку). Первое значение рассматривается 
в материалистической науке как предрас-
судок или заблуждение, второе – как суе-
верие, ложное или недостоверное знание, 
третье – как феномен межличностных 
отношений. Вера как личностное образо-
вание включает в себя три структурных 
компонента: когнитивный, практический 
и аффективный. Когнитивный компонент 
веры представляет собой определенное 
представление человека о соответствую-
щем предмете. Оно может быть разным 
по форме, широте и истинности [5; 9]. Это 
не имеет принципиального значения для 
силы и устойчивости веры. Человек может 
серьезно заблуждаться в представлении о 
предмете или плохо знать его и одновре-
менно иметь глубокую веру. Например, не-
которые члены Коммунистической партии 
Советского Союза искренне верили в опре-
деленные идеологические догмы, имея при 
этом весьма смутное или искаженное пред-
ставление о соответствующем предмете. 
Практический компонент веры представ-
лен системой психомоторных (конкретно-
инструментальных) схем, определяющих 
способы поведения человека по отноше-
нию к соответствующему объекту или 
способы обращения с ним. Например, ве-
рующий в Бога человек совершает опреде-
ленные молитвы, посещает храм, в нужное 
время постится и др. Речь идет о системе 
сопряженных с соответствующим объек-
том практических действий. Аффективный 

компонент веры представляет собой эмо-
ционально окрашенное, устойчивое отно-
шение человека к соответствующему объ-
екту, который является для него личностно 
значимым и ценным [3; 12]. Поэтому любая 
встреча с ним или мысль о нем так или ина-
че сопряжена с эмоциональным откликом: 
благоговением, страхом, надеждой, уверен-
ностью и др. Именно он является главным и 
системообразующим структурным компо-
нентом веры. Без него она перестает быть 
таковой. В этом отношении феномен веры 
близок к феномену доверия, «сущность 
которого заключается в специфическом 
ценностном отношении субъекта к объек-
ту доверия. Это отношение представлено 
субъекту как ценностное переживание ак-
туальной значимости (ценности) и априор-
ной безопасности той части мира, с которой 
субъект собирается вступить во взаимодей-
ствие…» [10, с. 115]. Для более глубокого 
понимания феномена веры полезно обра-
титься к творческому наследию известного 
русского философа И. А. Ильина.

Материалы и методы
Основным методом исследования был 

теоретический анализ научных трудов  
И. А. Ильина. Творческое наследие этого 
ученого является очень важным источником 
информации, полезной для развития совре-
менной психологии и поиска принципиально 
новых методологических подходов к понима-
нию многих актуальных проблем, включая 
и проблему веры. К сожалению, оно до сих 
пор остается почти не освоенным в психоло-
гии. Это определяет новизну и актуальность 
данного исследования. Оно направлено на 
анализ основных положений концепции веры 
И. А. Ильина. В дальнейшем это поможет 
определить направления и методологические 
основы психологических исследований фе-
номена веры. Наибольший интерес представ-
ляют следующие проблемы:

1. Место веры в структуре личности. 
2. Соотношение веры с такими лич-
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ностными образованиями, как убеждения, 
ценности, социальные установки, отноше-
ния. 

3. Функции веры.
4. Условия развития и укрепления 

веры. 
5. Методы воспитания и коррекции 

веры.
6. Созерцание и духовный опыт. 
Результаты
Проблема веры занимает важное место 

в творческом наследии известного русского 
философа И. А. Ильина. Он рассматривал 
веру в качестве одного из духовных осно-
ваний человеческого бытия: «Вера всегда 
остается первичной силой человеческой 
жизни – совершенно независимо от того, 
понимают люди этого или нет» [6, с. 131]. 
Будучи верующим человеком, он не сводил 
веру к вере в Бога, а рассматривал ее более 
широко. Поэтому считал: если человек не 
верит в Бога, это не означает, что у него нет 
веры. Неизменной оставалась обязатель-
ность веры для любого человека. Человек, 
по его мнению, верит всегда, независимо 
от того, что является содержанием веры, 
осознает ли этот факт сам человек, может 
ли он обосновать свою веру и т. д. «Человек 
может заблуждаться в своей вере и идти по 
ложным путям; он может разочаровывать-
ся в своей прежней вере и отходить от нее; 
хуже того, он может изменять своей вере 
по расчету и “продавать” ее. Но в одном 
человеку отказано, одного он не может:  
именно – жить без веры» [6, с. 131].

В философском наследии И. А. Ильина 
рассматривается проблема соотношения 
веры и истины. Он не выводил веру из фак-
та признания истины. Верить можно и в то, 
что не соответствует критерию истины, т. е. 
человек может заблуждаться в своей вере и 
поклоняться ложным идолам. «Верить» – 
это гораздо больше, чем «признавать за ис-
тину» [6, с. 128]. Выражаясь языком совре-
менной психологии, можно утверждать, что 

вера – это не столько когнитивное, сколько 
глубоко личностное образование, напоми-
нающее убеждение, ценность, социальную 
установку и др. [2; 6]. И. А. Ильин утверж-
дал, что «о вере позволительно говорить 
только там, где истина воспринимается глу-
биной нашей души, где на нее отзываются 
могучие и творческие источники нашего 
духа…» [6, с. 129]. Вера рассматривалась 
им как центральное личностное образо-
вание, «как главное и ведущее тяготение 
человека, определяющее его жизнь, его 
воззрения, его стремления и поступки» [6,  
с. 129]. Тем не менее авторы большинства 
теорий личности не разделяют это мнение.

Вера наполняет жизнь смыслом, явля-
ется источником радости. Ради нее чело-
век готов идти на жертвы, в том числе на 
смерть. Сильная и глубокая вера опреде-
ляет направленность личности и может 
служить основанием для ее типологии. До-
статочно сказать, что существуют довольно 
значительные различия в личности людей, 
принадлежащих к разным конфессиям или 
религиозным сектам. «Вера указует челове-
ку его жизненный путь; она определяет его 
отношение к себе, к людям, к природе и ко 
всему священному в жизни человека» [6,  
с. 138]. 

Понимая всю значимость веры,  
И. А. Ильин подчеркивал, что многие люди 
верят в то, что недостойно веры: в чув-
ственные наслаждения, могущество денег 
и власти, социализм и т. п. Он писал, что 
«большинство людей верит в нечто такое, 
что не только не обещает им ни блага, ни 
спасения, но что прямо ведет их к погибе-
ли» [6, с. 134]. В качестве примера можно 
привести людей – членов всевозможных то-
талитарных сект, которым уготована либо 
духовно-психологическая, либо физиче-
ская гибель. Он выделял также категорию 
людей, которые вообще не задумываются о 
своей вере или уходят от обсуждения этих 
вопросов. Во всех таких случаях вера воз-
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никает стихийно и существует как бы неза-
висимо от человека, что может приводить 
к самым негативным последствиям. Поэто-
му воспитание «правильной» веры было и 
остается важной задачей семьи и школы.

Вера кардинально меняет человека: его 
взгляды, интересы, мысли, образ жизни, от-
ношения с людьми. «Есть некий духовный 
закон, владеющий человеческой жизнью; 
согласно этому закону, человек сам посте-
пенно уподобляется тому, во что он верит. 
Чем сильнее и цельнее его вера, тем яв-
ственнее и убедительнее обнаруживается 
этот закон» [6, с. 134]. «Вследствие этого 
душа вживается в этот предмет, а самый 
предмет, в который она верит, проникает в 
душу до самой ее глубины. Возникает не-
кое подлинное и живое тождество: душа и 
предмет вступают в особое единение, об-
разуют новое живое единство» [6, с. 135]. 
Если человек верит в могущество денег, 
вся его жизнь превращается в бесконечную 
погоню за деньгами, подчиняя этим це-
лям весь потенциал личностных ресурсов. 
Деньги становятся для него мерилом всего, 
с чем он сталкивается на жизненном пути: 
людей, работы, вещей, родины, природы и 
т. д. Деньгами объясняются любые значи-
мые события: удачи и неудачи, достижения 
и потери, взлеты и падения. Современные 
средства массовой информации навязчиво 
внедряют в сознание молодых людей лож-
ные ценности, т. е. заставляют верить в то, 
что, по мнению И. А. Ильина, недостойно 
веры.

В философских трудах И. А. Ильина 
представлен очень глубокий психологи-
ческий анализ влияния веры на душевный 
мир личности: «Скажи мне, что для тебя 
самое важное в жизни, и я скажу, во что ты 
веришь. Душа твоя прилепляется к тому, 
во что ты веришь, как бы живет и дышит 
им; ты желаешь предмета своей веры, ты 
ищешь его; он становится источником тво-
ей радости и остается им даже тогда, когда 

тебе его не хватает. Здесь пребывают твои 
чувства и твое воображение. Словом, здесь 
реальный центр твоей жизни: тут твоя лю-
бовь, твое служение, тут ты идешь на жерт-
вы. Здесь твое сокровище; а где сокровище 
твое, там и сердце твое; – там и вера твоя» 
[6, с. 129]. Подлинная вера преобразует 
чувства, мышление, воображение, волю. 
Она делает их духовными. Этот феномен 
до сих пор не изучен в психологии. 

Он различал веру и верование. Верить 
можно во что угодно: «в карты, в сны, в 
гадание, в астрологические гороскопы – 
верят, но в Бога и во все Божественное – 
веруют» [6, с. 136]. Можно сказать, что ве-
рование – это высшая форма веры. Только 
при глубоком веровании в Бога наступает 
особое преобразование человека: он об-
ретает мистические способности, природу 
которых не может объяснить современная 
психология. «Если человек верует в Бога 
или хотя бы в божественное начало, про-
являющееся в земных явлениях и обстоя-
ниях, – то божественное содержание ста-
новится для него жизненным центром и в 
созерцаниях, и в поступках, чем-то важней-
шим и главнейшим, любимым, искомым, 
желанным и уже в силу одного этого – всег-
да присутствующим в душе обстоянием. 
Узреть с очевидностью лучшее и не восхот-
еть его, и не осуществить его – почти невоз-
можно человеку» [6, с. 137].

Учитывая такую значимость веры,  
И. А. Ильин утверждал, что не все в мире 
заслуживает веры. Он выделил главный 
критерий выбора предмета веры: «Жить 
стоит только тем и верить стоит в то, за что 
стоит бороться и умереть; ибо смерть есть 
истинный и высший критерий для всех жиз-
ненных содержаний» [6, с. 139]. Он хорошо 
понимал, что именно на пороге смерти про-
исходит подлинная оценка того, ради чего 
человек жил, к чему стремился, чему посвя-
тил способности, на что потратил личност-
ные ресурсы. По сути, речь идет о смысле 
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жизни. Воспользоваться этим критерием 
оценки смысла жизненных устремлений 
нельзя. Можно периодически ставить перед 
собой соответствующие вопросы: стоит ли 
бороться за это, достойно ли это моей смер-
ти, чем бы я мог пожертвовать ради этого, 
стоит ли так сильно переживать из-за этого 
и т. п. Такие вопросы стоит задавать себе 
в кризисные периоды жизни. Аналогичную 
стратегию психологической помощи можно 
использовать при работе с людьми, пережи-
вающими трудные и кризисные жизненные 
ситуации.

Существует довольно распространенное 
отношение к вере в Бога как к заблуждению 
или предрассудку, в основе которого лежит 
нечто недостоверное. В этом случае она 
противопоставляется знанию и фактически 
отождествляется с суеверием [5; 13]. Такое 
отношение в вере характерно для людей, 
имеющих естественно-научное мировоз-
зрение и отрицающих возможность суще-
ствования иного (нематериального) мира. 
И. А. Ильин считал, что знание далеко не 
всегда бывает достоверным. Более того, он 
утверждал, что «вся картина мироздания в 
том виде, как его очерчивает наука, покоит-
ся на очень спорных и часто неясных гипо-
тезах, которые иногда отчасти “подтверж-
даются” новыми наблюдениями, а иногда 
опровергаются и тогда отвергаются» [6, 
с. 143]. Это является бесспорным законом 
развития научного знания. Любая научная 
истина рождается в дискуссиях, свиде-
тельствующих о наличии разных взглядов, 
позиций, точек зрения, которые нельзя аб-
солютизировать. Например, это очень ха-
рактерно для современной психологии, ко-
торая пытается объяснить душевную жизнь 
человека с помощью методологии есте-
ственно-научного познания. Тем самым 
психика лишается статуса самостоятельной 
реальности, отличной от материального 
мира. Такая позиция научной психологии 
хорошо представлена в соответствующих 

учебниках, поэтому широко транслируется 
через систему высшего образования. Одна-
ко она не является бесспорной. Существует 
другая трактовка человеческой души, осно-
ванная на принципиально иных методоло-
гических положениях. И. А. Ильин считал, 
что подлинная наука должна понимать свои 
возможности и ограничения. «Ее граница  – 
чувственный опыт, ее метод – объяснить 
все явления естественными законами… 
Она держится за этот опыт и за этот метод, 
отнюдь не утверждая, что они всеобъемлю-
щи и исчерпывающи, и отнюдь не отрицая 
того, что можно достигнуть истины в дру-
гой области при помощи другого опыта и 
другого метода» [6, с. 150]. 

Источником знаний о мире далеко не 
всегда может быть чувственный опыт. Че-
ловеческий опыт является гораздо более 
широким и разнообразным, чем это пред-
ставляется с позиций естественно-науч-
ной методологии познания. Источником 
подлинной веры И. А. Ильин считал не 
чувственный, а духовный опыт. «Через ду-
ховный опыт человек сообщается с Боже-
ственной стихией мира и входит в живое 
соприкосновение с Богом. Отсюда возника-
ет “верующая” вера» [6, с. 155]. В основе 
этого опыта лежит особый способ позна-
ния – созерцание. Оно позволяет человеку 
постигать сущность явлений и вещей не-
посредственно, минуя ощущение и воспри-
ятие. Современная методология научного 
познания относится к такому способу по-
знания очень настороженно и фактически 
не признает его. «Созерцание  – довольно 
редко используемое в современной психо-
логии понятие, не наделенное категориаль-
ным статусом», – отмечает Г. В. Акопов [1, 
с. 16]. Пытаясь соотнести его с понятийным 
аппаратом и феноменологией современной 
психологии, он приходит к выводу: «Созер-
цание рассматривается как нетождествен-
ное восприятию, вниманию, воображению, 
инсайту, медитации и т. д. не вполне осоз-
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наваемое психическое явление, актуали-
зируемое в формах процесса, состояния и 
свойства личности-индивидуальности» [1, 
с. 30]. К этому можно добавить, что созер-
цание имеет большое сходство с широко из-
вестным феноменом эмпатии – механизмом 
постижения эмоционального состояния 
другого человека [8; 15–17]. По мнению  
Т. И. Пашуковой, эмпатия «обеспечивает 
возникновение эмоционального понимания 
или эмоционального отклика на пережива-
ние другого человека…» [8, с. 47–54]. При 
этом человеку даже не обязательно знать 
название познаваемого эмоционального 
состояния. Важно подчеркнуть, что пости-
жение эмоционального состояния в данном 
случае осуществляется без участия воспри-
ятия. Эмпатия играет очень важную роль в 
профессиональной деятельности соответ-
ствующих специалистов: психологов, педа-
гогов, врачей, социальных работников и др. 
[4; 14; 16]. Технология непосредственного 
способа познания (через созерцание) до сих 
пор остается неразработанной. 

По мнению И. А. Ильина, каждый че-
ловек знаком с душевными состояниями, 
многие из которых приобщают его к иной 
реальности. Проблема в том, что люди как 
бы закрывают глаза на этот нечувствен-
ный опыт, не распознают и не расширяют 
его, а дают ему материалистическую ин-
терпретацию. Материалистическая систе-
ма мировосприятия считается научной. 
Через систему образования она активно 
транслируется каждому поколению людей.  
И. А. Ильин был убежден, что картина 
мира, построенная на основе естественно-
научной методологии, далека от реально-
сти. Она не отражает факта существования 
иной, гораздо более важной реальности – 
духовной. «Только духовный опыт – опыт, 
открывающий человеку доступ к любви, 
совести и чувству долга, к праву, правосо-
знанию и государственности, к искусству 
и художественной красоте, к очевидности 

и науке, к молитве и религии, – только он 
может указать человеку, что есть подлинно 
главное и ценнейшее в его жизни; дать ему 
нечто такое, чем стоит жить, за что стоит 
нести жертвы, бороться и умереть; открыть 
ему истинный и единственный Предмет ре-
лигиозной веры» [6, с. 156]. Именно этот 
опыт делает человека человеком – «духов-
ной личностью, с неразложимым, священ-
ным центром, с индивидуальным харак-
тером, со способностью духовно творить 
и наполнять духом общественную жизнь, 
свободу, семью, родину, государство, част-
ную собственность, науку и искусство» [6, 
с. 156]. На нем держится все творческое и 
прогрессивное: культура, искусство, наука. 
Высшей формой этого опыта и религиоз-
ной веры является любовь. Подчеркивая 
важность духовного опыта, И. А. Ильин в 
то же время предупреждал о последствиях 
отсутствия его у человека. «Он как бы сам 
залепляет себе духовные очи и предается 
слепоте и пошлости. От всех вещей он ви-
дит только внешнюю видимость и доволь-
ствуется тем, что превращают ее в пустую, 
абстрактную схему. Глубина и тайна жизни 
уходит от него – и во внешнем мире, и в его 
собственной душе» [6, с. 155].

При обсуждении проблемы веры важное 
место занимают вопросы ее возникновения 
у людей: почему и как они начинают ве-
рить во что-то. По мнению И. А. Ильина, 
вера не дана человеку от рождения. Она 
воспитывается. Главным условием воспи-
тания у ребенка подлинной веры является 
приобщение его к духовному миру, созда-
ние возможностей для обретения духовно-
го опыта. Он считал, что основная задача 
воспитания «состоит в том, чтобы ребенок 
получил доступ ко всем сферам духовного 
опыта; чтобы его духовное око открылось 
на все значительное и священное в жизни; 
чтобы его сердце, столь нежное и воспри-
имчивое, научилось отзываться на всякое 
явление Божественного в мире и людях» [6, 
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с. 244]. Надо сказать, что современная си-
стема образования не ставит такую задачу. 
Соответственно, не разработана и методика 
ее воспитания. Поэтому вера возникает у 
людей стихийно. И. А. Ильин считал, что 
каждый человек должен постоянно забо-
титься о своей вере. «Ни один человек из 
живших или живущих не может считать 
свою веру совершенной и законченной – ни 
по глубине и объему ее, ни по ее содержа-
нию. Напротив, каждый до конца остается 
строителем своей веры и Божиим учени-
ком» [6, с. 169]. Выражаясь языком совре-
менной психологии, в вопросах формиро-
вания и укрепления своей веры человек 
является активным субъектом, а не пассив-
ным объектом чьих-то воздействий. Другие 
люди могут только содействовать этому, но 
не подменять или заменять его. 

Заключение
Философское наследие И. А. Ильина мо-

жет служить основой для научного изуче-
ния проблемы веры и разработки методики 
воспитания у молодых людей подлинной 
веры. В его трудах представлено достаточ-
но полное описание феномена веры. Под-
водя итоги проделанного анализа, выделим 
основные положения его концепции.

Вера является неотъемлемой частью чело-
века. Вопрос только в ее качестве, т. е. в том, 
во что и как он верит. Вера не сводима к вере 
в Бога. Она сложна и многообразна по содер-
жанию, широте, силе, глубине, устойчивости, 
уровню осознания, отношению к истине и 
т. д. Люди могут верить в науку, справедли-
вость, гуманизм, право, астрологические про-
гнозы, сны, карты, эволюцию, всевозможные 
приметы, интернет и др. Их вера может быть 
узкой или широкой, слабой или сильной, глу-
бокой или поверхностной, устойчивой или 
неустойчивой, осознаваемой или неосознава-
емой, истинной или ложной. 

Вера – это очень важное личностное об-
разование, духовная основа и смысловой 
стержень личности. Она определяет направ-

ленность личности, содержание и характер 
душевного мира, смысл и траекторию жиз-
ненного пути, жизнестойкость, готовность 
к лишениям и страданиям, творческий по-
тенциал. Главным критерием подлинности 
и силы веры является способность и готов-
ность человека к жертвам во имя предмета 
веры. В предельном случае речь идет о го-
товности отдать за нее свою жизнь. «Верую-
щему свойственно крепко держаться за свою 
веру – и в жизни, и перед лицом смерти; но 
именно перед лицом смерти ему неизбежно 
спросить самого себя: да стоило ли, в самом 
деле, жить тем, чем я жил до сих пор?» [6, 
с. 140–141]. Подлинной, истинной и достой-
ной человека является вера в Бога.

Вера является одним из основных фак-
торов развития личности или ее изменения 
на определенном этапе жизненного пути. 
По выражению И. А. Ильина, «человек 
сам постепенно уподобляется тому, во что 
он верит» [6, с. 134]. При этом его душа и 
предмет веры взаимопроникают друг в дру-
га и «образуют новое живое единство» [6, 
с. 134]. Он считал это духовным законом. 
Надо сказать, что он неизвестен современ-
ной психологии.

Вера – это не природный, а социальный 
феномен. Она не предопределена генетиче-
ски, а возникает у ребенка в результате вос-
питания. Поэтому именно на взрослых (пре-
жде всего родителях) лежит ответственность 
за содержание и характер веры детей – буду-
щих граждан своей страны. Любое общество 
задает и через образовательные учреждения 
и средства массовой информации транслиру-
ет то, во что должны верить его члены. На-
пример, в нашей стране в советский период 
существовал запрет на веру в Бога. В то же 
время активно насаждалась вера в неизбеж-
ную победу коммунизма, непогрешимость 
марксисткой идеологии, моральную чистоту 
КПСС и тому подобные догмы.

Необходимыми условиями воспитания 
у ребенка подлинной веры являются его 
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ПСИХОЛОГИя

приобщение к духовному миру и формиро-
вание у него духовного опыта. Основным 
инструментом обретения такого опыта 
является созерцание. Современная пси-
хология не располагает соответствующей 
методикой, а система образования не гото-

ва к решению данной задачи. Это является 
одной из причин духовного кризиса. Веру 
нельзя «вложить» в человека, он как субъ-
ект бытия должен сам обрести ее. Другие 
люди не могут сделать это за него, они мо-
гут только содействовать ему в этом.
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