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ПРЕДИСЛОВИЕ

Д орогие наши читатели! Вашему вниманию предлагается очеред-
ной номер  — 2 (6)  — научно-богословского журнала Сретенской 

духовной академии «Сретенское слово».
В соответствии с  новой номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной Приказом Министерства науки и высшего образования РФ 
от 24 февраля 2021 г. № 118, в рамках журнала «Сретенское слово» избра-
ны три научных направления, которые имеют преимущественное значе-
ние в деятельности Сретенской духовной академии: 

5.11.1. Теоретическая теология;
5.11.2. Историческая теология;
5.11.3. Практическая теология.
С первого номера журнала «Сретенское слово» все статьи учитывают-

ся в РИНЦ, каждой из них присваивается международный идентификатор 
DOI. Кроме того, все поступающие материалы проходят двойное «слепое» 
рецензирование, на основании которого принимается решение о дальней-
шей публикации.

С самого начала существования нашего журнала можно охарактеризо-
вать общую позицию Редакционного совета как принцип открытости для 
всех исследователей — церковных и светских, чьи наработки будут соот-
ветствовать тематике данного издания и  необходимому уровню научно- 
богословских публикаций. Поэтому в редакционный совет журнала вошли 
различные церковные и  светские ученые, представители разных городов 
России и ряда иностранных государств.

Очень надеемся, что благодаря стараниям наших сотрудников и публи-
кациям наших авторов журнал «Сретенское слово» не только не затеряется 
в ряду аналогичных изданий, но станет особым научно-богословским про-
странством с высоким уровнем изысканий авторов.

Протоиерей Вадим Леонов,  
главный редактор журнала «Сретенское слово»

СРЕТЕНСКОЕ  СЛОВО  • № 2 (6) | 2023 SRETENSKY  WORD  • № 2 (6) | 2023
PrefaceПредисловие





ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ТЕОЛОГИЯ

THEORETICAL 
THEOLOGY

I





ЦИФРА ПРОТИВ ЧИСЛА.  
БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

П а в е л  В л а д и м и р о в и ч  К у з е н к о в
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник кафедры  
«Теология и религиоведение»;
Институт общественных наук и международных отношений  
Севастопольского государственного университета (Россия)
pk407@mail.ru

DOI: 10.55398/27826066_2023_2_6_19

Анно т ация .  Число  — принцип устроения мира Богом. Исчисление  — 

принцип познания мира человеком. Цифра — знак для записи исчис-

ления и, соответственно, инструмент человека, но не Бога. Отличие 

цифры от числа типологически соответствует отличию буквы от сло-

ва. Цифра, как и  буква, будучи человеческим инструментом, имеет 

тенденцию к обособлению от естественного бытия, божественного по 

своему источнику, и  замыканию в  искусственном интеллектуальном 

пространстве формальной рациональности. Такое обособление смер-

тельно опасно для человечества. Подобно тому как, по слову апостола, 

«буква убивает» (2 Кор. 3, 6), если лишена Духа, точно так же способна 

убивать и цифра, если за ней не будет стоять число и стоящий за ним 

Божественный Логос. В то же время как соединенные с Духом письме-

на преображаются в богодухновенные Священные Писания — важней-

ший инструмент в деле спасения человечества, — так и цифровизация, 

наполненная истинными, а  не выдуманными смыслами, может стать 

очень действенным средством в деле познания мира и воспитания че-

ловека. Важно лишь, чтобы этот процесс направлялся Святым Духом, 

а не темными демонами виртуальных «метавселенных».

Ключевые  слова :  число, цифра, Логос, антропология, метавселенная, 

цифровизация.

Для цитирования :  Кузенков П. В. Цифра против числа. Богословские аспекты 

цифровизации // Сретенское слово. Москва : Изд-во Сретенской духовной 

академии, 2023. № 2 (6). С. 19–30. DOI: 10.55398/ 27826066_2023_2_6_19
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DIGIT VERSUS NUMBER.  
THEOLOGICAL ASPECTS  
OF DIGITALIZATION

Pa v e l  V l a d im i r o v i c h  Ku z e n k o v
PhD in History, Leading Researcher of the Department  
of Theology and Religious Studies;
Institute of Social Sciences and International Relations  
of Sevastopol State University (Russia)
pk407@mail.ru

DOI: 10.55398/27826066_2023_2_6_19

Аbs t r a c t .  Number is the principle of the arrangement of the world by God. 
Calculation is the principle of human knowledge of the world. The digit is 
a sign for recording the calculus and, accordingly, a tool of man, but not of 
God. The difference between a digit and a number typologically corresponds 
to the difference between a letter and a word. The digit, like the letter, being 
a human instrument, tends to isolate itself from the natural being, divine in its 
source, and closes itself in the artificial intellectual space of formal rationality. 
Such isolation is mortally dangerous for humanity. Just as, according to the 
words of the Apostle, “the letter kills” (2 Cor. 3, 6) if it is devoid of the Spirit, 
so the digit is also capable of killing if it is not followed by a number and the 
divine Logos standing behind it. At the same time, as the letters connected 
with the Spirit are transformed into spiritual Holy Scriptures, the most 
important means in the salvation of mankind, so digitalization, filled with 
true, and not fictitious meanings, can become a very effective means in the 
knowledge of the world and the education of a person. It is only important 
that this process be guided by the Holy Spirit, and not by the dark demons 
of  virtual “meta-universes”.

Keywo rd s :  number, figure, Logos, anthropology, meta-universe, digitalization.

Fo r  c i t a t i o n :  Kuzenkov P. V. Digit versus number. Theological aspects of digita-
lization // Sretensky Word. Moscow : Sretensky Theological Academy Publ., 
2023. No 2 (6). Pp. 19–30. DOI: 10.55398/27826066_2023_2_6_19
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Богословское понимание проблем, встающих перед христианским 

миром в  эпоху т. н. цифровизации, должно базироваться на стро-

гом понятийном аппарате, без которого любые рассуждения на эту тему 

сведутся либо к бессмысленным причитаниям, либо к опасным иллюзиям. 

Православная традиция, по счастью, способна во всеоружии встретить но-

вые вызовы, ибо богословский аппарат для их анализа давно разработан 

в трудах святых отцов Церкви. Прежде всего следует отметить актуальность 

богословского наследия прп. Максима Исповедника, чье учение о логосах 

прекрасно соответствует проблематике числа1.
Сложность заключается в том, что на уровне обыденной речи человеку 

свойственно отождествлять число и цифру. Действительно, в большинстве 
древних и ряде современных языков четкого лексико-семантического раз-
личия между этими понятиями нет: английское number, немецкое Nummer, 
французское nombre означают и то и другое. Между тем с онтологической 
и семиотической точки зрения это принципиально разные сущности.

Перед тем как перейти к анализу различия числа и цифры, рассмотрим 
те места в Священном Писании, где фигурирует слово «число» (слова «циф-
ра» в Библии, естественно, нет, так как для записи чисел в древности ис-
пользовались буквы). Сразу отметим, что во многих местах Ветхого Заве-
та, где в русском переводе стоит слово «число», в еврейском подлиннике 
такого слова нет. Например, вместо «большое число» стоит просто «много» 
(Быт. 50, 20), вместо «по числу 12 колен» — «по 12 коленам» (Исх. 24, 4; 
28, 21; 39, 14) и т. п. Что же касается числа и исчисления, то для этих по-
нятий в древнееврейском языке использовалось несколько слов с разной 
этимологией и оттенками смысла2. 

Базовым корнем для обозначения исчисления и связанных с ним реа-
лий является общесемитская основа SPR. Исконное основное значение это-
го корня: «то, что записано для передачи», то есть средство информации. 

 1      Опыт популярного изложения учения прп. Максима был предпринят нами при 
содействии издательства Сретенского монастыря: Кузенков  П. Логос  — мир  — 
чело век. М., 2019; Кузенков П., Совгира Я. Промысл Бога и свобода человека. М., 
2021.
 2      Для этимологических справок поистине бесценным ресурсом является портал 
Wiktionary (англоязычная версия которого включает материалы новейших акаде-
мических словарей): en.wiktionary.org.
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Ср. аккадское šipru ‘послание, записка, письмо’3, šaparu ‘посылать’; араб-
ское sáfar ‘экспедиция’ (откуда наше «сафари»). От этого корня происхо-
дят еврейские слова séfer ‘книга’; safār ‘считать, перечислять рассказы-
вать; записывать’; mispar ‘число’ (Исх. 16, 16; Ис. 23, 26; Лев. 25, 16; 25, 50; 
Чис. 1, 2, 18, 20 и др.; Втор. 4, 27; Суд. 7, 12). Особенно часто последнее сло-
во встречается в ветхозаветной книге, которая по-гречески в Септуагинте 
так и называется — «Числа». А греческое название всей Библии (что бук-
вально значит «книги») по-еврейски звучало бы как səfarîm. Арамейский 
вариант sifrâʾ заимствован арабами в форме sifr как специальное обозначе-
ние библейских книг4. 

Сразу отметим, что русское слово цифра происходит (через латинское 
посредство) от внешне очень похожего, но совершенно другого как по 
смыслу, так и по происхождению арабского слова ṣifr ‘ноль’ (c начальным 
эмфатическим ص ṣad). За внешним сходством этих слов кроется экзистен-
циальная пропасть, о чем ниже.

Семантическое гнездо, связанное со счетом как измерением, образует 
семитский корень MNH (который через аккадское manû, скорее всего, вос-
ходит к шумерскому ma-na ‘считать, измерять’). Отсюда еврейский глагол 
manā ‘считать’ (ср. араб. mana ‘указывать, определять, назначать’) и назва-
ние базовой древней меры веса — mané (греческая μνᾶ, мина)5.

Число как единица налогового обложения обозначается от семитско-
го корня MKS (заимствование из аккадского miksu ‘дань, налог’). От него 
образованы слова méḵes ‘поголовный налог’ (ср. араб. maks ‘налог, пошли-
на’), miḵsá ‘размер, количество’ (в Исх. 12, 4 «число душ»).

Еще один корень используется для обозначения числа как единицы 

учета: PQD (от аккадского paqādu ‘поручать, доверять, назначать’; ср. араб. 
fáqada ‘думать, полагать’). От него образован специальный термин pəqudîm 

 3      Здесь и далее «марровские» одинарные кавычки ‘ ’ используются для значений 
слов.
 4      Широкое использование записанного текста в сакральных целях было, судя по 
всему, инновацией древних евреев, ведь прочие традиции священных писаний 
(в том числе индийские) имеют более позднее происхождение и, скорее всего, 
вторичны. См. подробнее: Кузенков П. В. Религии книги: общее и особенное? // 
Рождение Христианского Востока. Этнокультурные взрывы поздней Античности / 
под ред. К. А. Панченко. М.: ЦЕИ РАН, 2021. С. 120–125.
 5      1 мина = 1/60 таланта = 60 сиклей (чуть менее 1 кг).
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‘сосчитанное количество народа’ (Исх. 26, 51), а также глагол paqād ‘посе-
щать, контролировать, проверять, заботиться, исчислять, назначать’.

Наконец, число как инструмент расчета и  планирования обознача-
ется через корень TKN: в Библии он представлен словом matkónet ‘урочное 
число’ (Исх. 5, 8, 14, 18–19 — о плане выделки кирпичей), а в современ-
ном иврите — целым кустом значений, связанных с новыми технологиями: 
toḵnâ ‘программное обеспечение, software’; mtaḵnet ‘программист’; tiḵnut 
‘программирование’; téḵen ‘дизайн, проект’; takkán ‘дизайнер, конструк-
тор’; toḵnit ‘план (в т. ч. архитектурный), программа (работ)’. (Заметим 
в скобках, что сходство этого еврейского корня с греческим словом τέχνη 
‘искусство’ является чисто внешним: последнее восходит к  индоевропей-
ской основе tetk- ‘порождать, создавать, производить’).

Древнегреческий, второй язык Библии и базовый язык святоотеческо-
го богословия, использует для числа всего одно слово — ἀριθμός. Этимо-
логия этого слова восходит к  праиндоевропейскому корню *h₂reh₁- ‘про-
думывать; располагать по порядку’ (откуда немецкое reden ‘читать’, raten 
‘считать’; английское read ‘читать’; русское ‘радеть’). Любопытно, что к той 
же основе восходит и  другое важное греческое слово  — ἀρετή ‘доблесть, 
добродетель’. Таким образом, для древних греков число является в первую 
очередь интеллектуальным инструментом продумывания, упорядочива-
ния на уровне смысла. Заметим в связи с этим, что самоочевидная связь 
числа с деятельностью ума поразительным образом утрачивается в совре-
менных процессах цифровизации, которые направлены на минимизацию 
умственной деятельности человека.

Для полноты картины добавим, что латинское название числа nume-
rus (разошедшееся по всем европейским языкам) имеет формально- 
организующее значение ‘нечто положенное, взятое за основу; ритм’ — от 
древнего корня *nem- ‘брать’ (к нему же возводится и русское «понимать», 
от протобалтославянской парной праформы *yem-/*nem-) [Karulis 1992]. 
Здесь, как и во многих других примерах, проявился характерный для рим-
лян прагматичный подход, ставящий во главу угла число как принцип ор-
ганизации какого-либо дела.

Наконец, наше русское слово «число» имеет основу чит-/чет-, кото-
рая входит и в слова «читать», «считать», «почитать», «чтить», «честный», 
«четкий» и  др. Его праиндоевропейский предок, *kʷeyt- ‘держать в  уме, 
замечать, отмечать’, восходит к корню *kʷey- ‘оценивать’ — базовому для 
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широкого спектра древних и  современных слов в  разных языках, в  том 

числе русских «честь», «цена», «чаять». Исходя из этой этимологии, мож-

но охарактеризовать русское слово как акцентирующее аксиологическую 

составляющую числа, которое выступает в данном случае прежде всего как 

принцип определения значимости (важности, ценности).

Выяснив предварительно происхождение слов, используемых в Библии 

и разных языках для обозначения числа, мы можем теперь отталкиваться 

не от интуитивных ощущений, а от лексико-семантических данных, кото-

рые достаточно объективно отражают ментальную историю человечества. 

Проанализировав эти данные, приходим к следующим обобщениям:

1) число  — феномен, связанный в  первую очередь с  познавательно- 

оценочной интеллектуальной деятельностью человека;

2) в древневосточном обществе, отраженном текстами Ветхого Завета, 

процедуры исчисления были развиты очень широко и  имели множество 

специализаций: «информировать»; «измерять»; «начислять налог»; «кон-

тролировать»; «планировать»; 

3) информационный аспект, характерный для одного из еврейских 

слов, обозначающих число, связан с важной особенностью библейской ре-

лигии — ее опоре на книгу, Священное Писание; слово (в т. ч. Слово Бо-

жие) и число (как одно из средство записи информации) находятся в тес-

ном семиотическом родстве;

4) у индоевропейских народов число и связанные с ним процедуры от-

носятся в первую очередь к умственной деятельности по упорядочиванию 

мира.

Рассмотрим теперь происхождение слова цифра. Его источником, как 

уже говорилось выше, является арабское ṣifr ‘пустота, ноль’, которое явля-

ется семантической калькой древнеиндийского термина śūnyá — обозна-

чения математического нуля. Придуманная в  Индии система записи чи-

сел, использующая ноль, произвела настоящую революцию в математике. 

Феномен фундаментальной пустоты, ставшей обиходной формой записи 

десятеричных чисел, до сих пор таит в себе много загадок и будоражит ум. 

Даже самые простые на вид математические выражения с использовани-

ем ноля (1×0=0; 1⁰=1; 1:0=∞; 0!=1; 0⁰=1?0?) имеют бездонный метафи-

зический смысл. Ноль словно приоткрывает окно в небытие — и уже это 
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способно само по себе вызвать к нему настороженное отношение6. Однако 
в кибернетике без использования ноля не обойтись. Его по праву можно 
назвать настоящим символом цифровизации.

Если мы посмотрим на ноль с точки зрения тех базовых смыслов, кото-
рые мы выявили выше при семантико-этимологическом анализе понятии 
числа, то мы обнаружим немало удивительного. С информационной точки 
зрения ноль — идеальное выражение лжи; с точки зрения упорядочения — 
путь в неопределенность; с точки зрения аксиологии — состояние безраз-
личия, в христианской этике расценивающееся как наиболее опасное с ду-
ховной точки зрения (ср. Откр. 3, 15).

Характерно, что именно русский язык особенно обостренно чувству-
ет разницу между числом и его формой записи — цифрой, опирающейся 
на ноль7. В английском аналоге русской «цифры» выступает слово digit — 
с первичным значением ‘палец’ (от латинского digitus), что предполагает 
счет не от 0 до 9, а от 1 до 108.

Итак, цифра — форма записи числа, но не простая, а опирающаяся на 
ноль, математическое небытие.

Прилагая к полученным выводам теорию прп. Максима Исповедника 
о логосах, можем заключить, что число только потому и может с успехом 
использоваться для познания мира и  организации человеческой жизни, 
что оно является отображением Божественного «логоса числа», играющего 
фундаментальную роль в организации Творцом всего мироздания.

«Всѧ ̑мѣ ́рою и҆ число ́мъ и ҆ вѣ ́сомъ расположи ́лъ є҆сѝ», — говорит о Боге 
Творце царь Соломон (Прем. 11, 21). Всевышний «мѣ́рою и҆змѣ́рилъ 
времена̀ и҆ число ́мъ сочтѐ часы ̀», — сообщает Ездре Архангел Иеремиил 
(3 Ездр. 4, 37). Именно соответствие чисел, которыми пользуется человек, 

 6      Характерно, что в некоторых современных культурах (у греков, армян, евре-
ев, китайцев) числа до сих пор нередко записываются по старинке, без исполь-
зования ноля. У  нас эта традиция сохраняется в  церковных книгах славянской 
печати.
 7      Немецкое Ziffer и французское chiffre имеют несколько иной смысл.
 8      «Нулевого» пальца быть не может в принципе. Кстати, обозначение ноля в ан-
глийском происходит от того же арабского ṣifr, которое путем множества мутаций 
превратилось в zero, сохранив узкое значение арабского слова. «Число» по-арабски 
raqm, буквально ‘узор, метка’.
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числам-логосам, заложенным в  мире, определяет то значение, которое 

играет в истории человечества «наука наук» — математика.

Отметим, что математики уже давно, и  не очень успешно, пытаются 

дать определение числа. В новейших исследованиях фигурирует концепт 

«гиперкомплексных чисел»  — которые включают комплексные, действи-

тельные (вещественные, в т. ч. иррациональные), рациональные, целые и, 

наконец, старые добрые натуральные числа. Данный концепт дает вполне 

удовлетворительные результаты для формализации познания не только не-

живой природы — физического мира, но и многих информационных фе-

номенов. И лишь небольшая часть гиперкомплексных чисел описывается 

цифрами. Даже для такой простой дроби, как 1/
3
, точной цифровой запи-

си не существует. Волей-неволей при «оцифровке» приходится прибегать 

к  округлениям и  упрощениям  — а  на больших объемах даже крохотные 

погрешности вырастают в существенные ошибки.

Уже давно отмечено, что на рациональном (основанном на счете) по-

знании специализируется лишь одно полушарие головного мозга, тогда 

как другое оперирует «образами», которые часто неартикулируемы, 

т. е.  принципиально неописуемы цифровым методом. Таким образом, 

цифра а) несовершенна и б) принципиально недостаточна для описания 

реальности, воспринимаемой нами посредством ума. 

Едва ли случайно, что именно через цифровое обозначение в виде «чис-

ла зверя» (по-гречески ΧΞϚʹ) в  Откровении Иоанна Богослова «зашифро-

ван» Антихрист9.

По учению прп. Максима Исповедника, на пути постижения Божествен-

ных логосов человека подстерегают две главные опасности: невольные 

ошибки, вызванные несовершенством и  заблуждениями наших чувств, 

и  самовольные необоснованные суждения (гномы) нашего ума. Спра-

виться с  первыми помогает критическое отношение к  сфере чувств и  их 

 9      Древними и  современными богословами предложены многочисленные вари-
анты расшифровки этого таинственного числа. См.: Книга об Антихристе / сост. 
Б. Г.  Деревенский. СПб., 2007. Не вполне понятно, в  какой степени случайным 
является наличие этого числа во многих реалиях современного мира: размеры 
монумента Вашингтона в одноименном городе США; стандартная ширина долла-
ровой купюры; опорные элементы штрих-кода EAN-13/UPC; узоры на страницах 
гражданского паспорта РФ и т. д. Возможно, это просто совпадения, не имеющие 
ровным счетом никакого скрытого смысла…
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рациональное осмысление. Этому, во времен Сократа, была посвящена вся 
научно-образовательная деятельность греков, а за ними и других народов. 
Но ни одна школа, ни один университет не учат бороться с гномой — кото-
рая, по прп. Максиму, и есть главный источник человеческого греха. Более 
того, современная культура с таким пиететом относится к любым проявле-
ниям человеческого самовыражения и, в частности, «свободных» суждений 
(гном), не скованных не только религиозными, на даже научными рамка-
ми, что наше время может быть справедливо названо эпохой «культивации 
греха».

В таких условиях цифровизация, то есть перевод в  цифровую форму 
максимально большого числа информационных объектов, таит в  себе 
страшные опасности. Если рассматривать информационное поле как про-
странство логосов, где находятся не только Божественные первосмыслы 
(семенные логосы вещей и явлений), но и псевдосмыслы, антилогосы, лож-
ные и бредовые идеи. Их источник хорошо известен: в христианской тради-
ции он именуется характерным именем «диавол» (буквально «клеветник») 
и считается «отцом лжи». Но сложность в том, что сатана и аггелы его — 
тоже духовные сущности, и порождаемые ими ложь и соблазны имеют ту 
же информационную, то есть интеллигибельную, форму, что и Божествен-
ные идеи. Искусство отличения лжи от правды, способность «различения 
духов» достигается сложной аскетической практикой, требующей навыков 
глубокого и, главное, несуетного, непоспешного мышления.

Главный вызов эпохи цифровизации заключается в том, что цифра слу-
жит лжи с той же готовностью, что и истине. И хотя математики гордятся 
тем, что в их науке осознанная ложь невозможна даже теоретически (быва-
ют только ошибки), следует признать, что на цифровой мир это прекрасное 
качество «науки наук» не распространяется. Компьютерные программы 
могут работать идеально — и при этом обслуживать и даже генерировать 
океаны лжи и полуправды, которая «обнуляет» сколь угодно большие объ-
емы истинного знания. 

Цифровизация резко ускоряет процесс передачи информации — и если 
эта информация ложна, у  человека не остается времени обработать ее 
и  нейтрализовать. Это вызывает любопытный феномен: порожденная 
цифровой эпохой беспрецедентная доступность информации соседствует 
с  опять-таки невиданной ранее деградацией массового знания. Ученые 
ликуют, с ужасом вспоминая информационный дефицит конца прошлого 
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столетия10. А  тем временем на просторах всемирной паутины миллионы 
досужих обывателей с наслаждением смотрят и слушают фантастические 
бредни о  «тайнах истории» и  «сенсационные разоблачения» самоучек 
и недо учек, степень популярности которых прямо (а то и квадратно) про-
порциональна степени их невежества.

В этих условиях задача христиан  — нести слово Истины и  обли-
чать лживую мудрость «книжников и  фарисеев», то есть формально- 
безукоризненное, но духовно извращенное знание,  — становится не 
просто актуальной, а в буквальном смысле слова судьбоносной. Челове-
чество, захлебнувшееся во лжи, со скоростью света разлетающейся в бес-
чувственных цифрах-кодах по опутавшей весь мир сети под вполне от-
кровенным названием worldwide web, неминуемо ждет если не полная 
гибель, то глобальная катастрофа. И напротив, наполнив мертвую циф-
ру Животворящим Духом и используя «новейшие компьютерные техно-
логии» для распространения Слова Божия, современные продолжатели 
дела апостолов способны вывести человечество на качественно новый 
уровень духовного развития. В  этой связи напомним, что невероятный 
успех христианства в первые века нашей эры во многом был вызван уме-
нием ранних христиан задействовать самые эффективные на тот момент 
технологии передачи знания — папирусную книгу и систему школьного 
образования. Причем на первых порах эти технология казались крайне 
опасными: ведь через книги и  школы расползались и  еретические уче-
ния. Но Церковь быстро нашла способы очищения «информационного 
поля»: зерна Логоса веками вполне успешно отделялись от плевел гномы 
даже самых витиеватых философов. Ситуация изменилась лишь после 
«информационной революции» Гутенберга, а затем усугубилась в эпоху 
масс- медиа. Церковь в обоих случаях избрала «реактивный» подход к про-
блеме, осуждая и  стараясь блокировать новые технологии,  — а  в  итоге 
попросту уступая их врагам. 

 10      Помню, как при работе над дипломом я прыгал от радости, найдя в «Ленинке» 
нужное мне издание Фотия на негативной микропленке, и  с энтузиазмом пере-
писывал десятки страниц древнегреческого текста с горячего диапроектора, кото-
рый в конце концов шарахнул меня током… А сейчас передо мной на столе лежит 
переносной диск с сотнями тысяч научных книг и статей, в любой из которых я за 
несколько минут могу найти нужную информацию и нажатием пары клавиш ско-
пировать любой объем текста!
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Буква убивает, Дух животворит (2 Кор. 3, 6). Перефразируя эти сло-
ва апостола Павла, можно сказать: «Цифра убивает, Логос животворит». 
Христиане, последователи Нового Завета, должны осваивать новые техно-
логии  — и  наполнять их истиной, святостью и  любовью, изгоняя из ин-
теллигибельного (сиречь духовного) виртуального пространства темных 
демонов и превращая «метавселенные» из инкубаторов греха в рассадники 
праведности.
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Анно т ация .  Данная научно-богословская статья является попыткой систе-

матически и в сжатой форме представить ряд новых аргументов в пользу 

существования Бога, полностью представленных в книге автора данной 

статьи «Вышний Замысел. Заочная полемика со Стивеном Хокингом». 

Аргументация развернута в два этапа. Первый этап, изложенный в пер-

вой части данной статьи, — проведение демаркационной линии между 

сознанием и слепым случаем, то есть разграничение событий, которые 

могут произойти только в результате логической сознательной деятель-

ности, но не могут произойти вследствие случайных процессов. В связи 

с  этим предлагается новая универсальная теоретическая модель, со-

гласующаяся с бытием всех наблюдаемых материальных структур, как 

физических (атомы, космические системы, вселенная), так и биологи-

ческих (живые организмы, люди). Модель является строго научной, 

имеет математическую систему обоснования, позволяющую эмпири-

чески проверить выдвигаемые предположения. Согласно этой моде-

ли, материальные структуры: 1) не могут формироваться и поддержи-

ваться устойчивыми в процессах абсолютного хаоса; 2) не могут быть 

преобразованы друг в  друга посредством случайных модификаций 

или путем постепенного или скачкообразного (квантового) перехода. 

 1      Полный текст аргумента представлен в книге автора «Вышний Замысел. Заоч-
ная полемика со Стивеном Хокингом»: Велчев В. Великият дизайнер. Задочен дебат 
съ Стивън Хокинг. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 
2018. URL: https://unipress.bg/index.php?route=product/product&product_id=491.
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Это означает невозможность эволюционных процессов, но конструиро-
вание материальных структур только в результате сознательной разум-
ной деятельности. В следующих частях статьи будет рассмотрен второй 
этап данного аргумента.

Ключевые  слова :  Бог, дизайн, наука, натурализм, мультивселенная, слу-
чайность, эволюция, Стивен Хокинг.

Для  ци тирования :  Велчев В. Можно ли сформулировать научный аргу-
мент о существовании Бога? Ч. I // Сретенское слово. Москва : Изд-во 
Сретенской духовной академии, 2023. № 2 (6). С. 31–56. DOI: 10.55398/ 
27826066_2023_2_6_31
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Abs t r a c t .  This scientific and theological article is an attempt to systematically 
and concisely present a quantitatively new argument in favor of the existence 
of God, properly presented in the book of the author of this article “The Higher 
Plan. Correspondence polemic with Stephen Hawking”. The argument was 
deployed in two stages. The first stage, described in the first part of this 
article, is drawing a demarcation line between consciousness and blind 
chance. That is, the differentiation of events that can occur only as a result of 
logical conscious activity, but cannot occur as a result of random processes. 
In this regard, a new universal theoretical model is proposed, consistent with 
the existence of all observable material structures, both physical (atoms, 
cosmic systems, the universe) and biological (living organisms, people). 
The model is strictly scientific, has a mathematical justification system that 
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allows empirical verification of the assumptions put forward. According to 
this model, material structures: 1) cannot be formed and maintained stable 
in the processes of absolute chaos; 2) cannot be transformed into each other 
through random modifications or by gradual or abrupt (quantum) transition. 
This means the impossibility of evolutionary processes but the construction 
of material structures only as a result of conscious intelligent activity. In the 
following parts of the article, the second stage of this argument will be 
considered.

Keywo rd s :  God, design, science, naturalism, multiuniverse, randomness, evo-
lution, Stephen Hawking.

Fo r  c i t a t i o n :  Velchev Valentin. Is it possible to formulate a scientific argument 
about the existence of God? Part I // Sretensky Word. Moscow : Sretensky 
Theological Academy Publ., 2023. No 2 (6). Pp. 31–56. DOI: 10.55398/ 
27826066_2023_2_6_31

Английский ученый Ричард Докинз высказал следующую мысль: «Все-
ленная, созданная сверхъестественно мудрым Творцом, разумеется, 

будет отличаться от той, которая не создана никем. Вряд ли может су-
ществовать более фундаментальное различие между ними, какой бы труд-
ной ни была практическая проверка этого. Но этот «скромный» факт 
в корне подрывает искусительно «дипломатический» тезис о том, что на-
ука должна хранить полное молчание по центральному вопросу религии — 
вопросу о  Боге. Присутствие или отсутствие подобного творческого 
сверхразума, бесспорно, является научной проблемой, несмотря на то 
что по крайней мере сейчас она не находит практического решения» 
[Richard Dawkins 2008: 63].

Дарвин считал, что факторы биологической эволюции сводятся к  из-
менчивости, наследственности и  естественному отбору. Если, одна-
ко, рассматривать все явления природы строго натуралистически, то его 
учение можно применить и к развитию неживой природы. 

Российский космолог Андрей Линде (в настоящее время работает 
в Стэнфордском университете) выдвинул идею так называемой хаотиче-
ской инфляции. Согласно ей квантовые флуктуации вакуума ведут перма-
нентно к  зарождению мини-вселенных. Они развиваются изолированно, 
расширяясь первоначально из-за инфляционных процессов, а  впослед-
ствии в соответствии с классической теорией Большого взрыва (Фигура 1).
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Фигура 1. Модель Линде построена как древовидная структура, состоя-
щая из бесконечного числа разветвляющихся «пузырьков» (инфляционных 
вселенных). Каждая новопоявившаяся вселенная может «почковаться», об-
разовывая новые дочерние мини-вселенные. (Изменения цвета представ-
ляют «мутации» физических законов по отношению к родительским все-
ленным.) [Linde 1994. November: 55].

Коротко говоря, с  точки зрения теории мультивселенной при любом 
новом возникновении нового мира наблюдается изменчивость законов 
и констант материи. Случайные повторения некоторых из них рассматри-
ваются как своего рода наследственность. Действует и  естественный 
отбор, который сохраняет физические структуры  — атомы, молекулы, 
небесные системы — в тех случаях, когда при сочетании подходящих па-
раметров они оказываются устойчивыми. Так выживают наиболее при-
способленные, которые могут дать потомство, т. е. зачать новые младен-
ческие вселенные. Далее, на планетах с подходящими условиями эволюция 
закономерно порождает живые, а где-то и сознательные существа. 

Польский физик-теоретик Войтех Зурек в 2000 г. разработал т. н. тео-
рию квантового дарвинизма, чтобы осмыслить возникновение объектив-
ной классической реальности. Одной из наиболее примечательных идей 
здесь является тот факт, что детерминированные свойства объектов, отно-
симых к классической физике, — координаты, импульс и пр. — выбраны 
из меню квантовых возможностей в процессе, который аналогичен есте-
ственному отбору в эволюции.

Фигура 1
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В указанной теоретической рамке свойства, которые сохраняются, яв-
ляются самыми устойчивыми (в каком-то смысле самыми приспособлен-
ными). И, как и в естественном отборе, здесь также в процессе селекции 
остаются существовать именно те, которые делают больше всего копий 
самих себя. Это значит, что состояния, лучше всего создающие свои «реп-
лики» в окружающей среде, суть единственные, которые доступны для из-
мерения. Взаимодействие со средой декогерирует их в  локализованном 
положении (т. е. исчезает суперпозиция), так что наблюдается только одно- 
единственное состояние. Таким образом, множество независимых наблю-
дателей могут совершать измерения квантовой системы и договариваться 
о результате — а это и есть классическое поведение [Philip Ball 2019].

В отношении абиогенеза немецкий физико-химик Манфред Эйген впер-
вые предложил возможный способ возникновения протоклетки, которая 
была не только открытой системой (т. е. через нее протекал поток энергии 
и обмен веществ с окружающей средой), но и содержала информативную 
молекулу РНК, обеспечивающую ей возможность самовоспроизведения. 

В конце 70-х гг. ХХ в. М. Эйген и П. Шустер определили синтез как про-
цесс, состоящий из гиперциклов, каждый из которых можно описать систе-
мой нелинейных дифференциальных уравнений. М. Эйген считал, что по 
аналогии с  дарвиновской эволюцией в  гиперциклах действует химический 
отбор, ведущий к конкурентной борьбе между ними за мономерные моле-
кулы, т. е. за «пищу» [Eigen, Schuster 1997]. (Разумеется, в неживой природе 
дарвинистская концепция отличается от ее интерпретации в биологии.)

Но раз дарвинизм можно применить как к неживой, так и к живой 
природе, значит нужно признать его якобы универсальной материа-
листической парадигмой, которая постулирует самоорганизацию 
мироздания.

1. Где проходит демаркационная линия между сознательным 

и спонтанным упорядочением мироздания?

Для интеллекта не составляет никакой трудности реализовать процес-
сы с  бесконечно малой вероятностью случайного осуществления. Авто-
мобиль — творение нашего разума. Может ли он возникнуть в результате 
действия природных стихий? Рассмотрим только одну из частей двигателя. 
Допустим, что у нас есть готовый цилиндр. Какова вероятность того, что 
поршень к нему может возникнуть случайно с подходящей формой и раз-
мерами? Элементарные рассуждения показывают, что она составляет 1/∞, 
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ибо возможных форм и размеров — бесконечное множество. (Все стано-

вится еще невозможнее, если и сам цилиндр должен появиться таким же 

образом, и притом так, чтобы эти два элемента были в одной связке и си-

стема бы работала!) Конструктор, однако, может без особенных усилий 

подобрать из бесчисленного количества возможностей подходящие пара-

метры элементов и, произведя известные вычисления, сконструировать 

указанные изделия. (Мы все же очень плохо представляем себе необыкно-

венные способности нашего ума!) Чуть ниже мы установим, что для воз-

можности мироздания вероятности могут иметь значение порядка 1/∞n, 

а  построение окружающей нас действительности оказывается задачей 

с еще более значительной степенью сложности. Отсюда следует, что для 
сознательного Бога стопроцентно возможно сотворить мир, в то время 
как перед слепым случаем («слепым часовщиком», по определению Ричарда 
Докинза [Dawkins 1996: 14]) вообще не открывается никакой перспективы 
справиться с подобным заданием. 

Вмешательство интеллекта отражается и на естественном состоянии 

объектов и систем. Например, сам по себе футбольный мяч не может изме-

нить свое состояние покоя или направление своего движения. Но игроки 

могут изменить его импульс, придав ему ту или иную скорость и направле-

ние по своему желанию. Точно так же не существует никакого препятствия 

для того, чтобы разумный и всемогущий Творец после создания небесных 

тел «запустил их по орбитам» (выражение Ньютона). Вспомним парадокс, 

который существует в нашей Солнечной системе: масса всех планет — все-

го лишь 1/750 от массы Солнца, но при распределении общего момента ко-

личества движения (момента импульса) свыше 98% от него приходится на 

планеты, менее 2% — на Солнце. Возможно ли дойти естественным путем 

до такого вопиющего нарушения момента импульса, или же необходимо 

дополнительное разумное вмешательство?2 Вот почему, если окажется, 

 2      Гипотезы, при которых появляется указанный парадокс, называются небуляр-
ными, так как в  соответствии с  ними Солнце и  планеты образовались в  резуль-
тате гравитационного коллапса газо-пылевой туманности (лат. nebula). Именно 
они считаются стандартными в космологии, поскольку этот способ образования 
планетной системы приложим и  ко всей Вселенной. Катастрофические гипоте-
зы о  возникновении Солнечной системы пытаются устранить это затруднение, 
допуская, что в  далеком прошлом Солнце встретилось с  другой одинокой звез-
дой. Проходя недалеко от Солнца, звезда могла бы оторвать от него достаточное 
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что структуры нашего мира образованы не благодаря действию природ-
ных законов, то это тоже будет подтверждать вмешательство разумно-
го Создателя.

Другими словами, научный аргумент в пользу существования Бога, 
который мы собираемся представить, будет содержать доказательство 
статистической и физической невозможности самоорганизации мате-
рии, из чего необходимо будет следовать существование «сврхъесте-
ственно мудрого Творца»!

2. Брошенная перчатка
В 2010 г. вышла книга «Высший замысел» знаменитого британского 

космолога и популяризатора науки Стивена Хокинга, написанная в соав-
торстве с  американским физиком Ленардом Млодиновым. Книга успела 
вызвать бурную реакцию религиозных лидеров [Religious leaders hit back 
at Hawking 2010] еще до своего выхода в свет благодаря намекам авторов 
на то, что в ней они сумели опровергнуть Исаака Ньютона, утверждавшего, 
что Вселенная не могла возникнуть из хаоса, а является делом всемогущей 
Божией десницы3.

количество вещества для образования планет и  таким образом придать им зна-
чительный момент количества движения. Американский астроном Генри Рассел 
опроверг, однако, эти гипотезы, доказав математически, что для относительного 
момента количества движения (это момент, который приходится на одну тонну) 
у планет получаются в среднем десятикратно большие значения, чем для того же 
момента у звезды.
 3      В сущности Ньютон имел в виду Солнечную систему, ведь в то время понятие 
«Вселенная» исчерпывалось Солнечной системой и  «сферой неподвижных звезд» 
(о них ученый считал, что их может быть бесчисленное множество, гомогенно раз-
бросанных в пространстве, чтобы получилось равномерное распределение гравита-
ции). Вероятнее всего, в указанной статье речь идет о знаменитых словах Ньютона, 
которые стоят в конце его фундаментального научного труда «Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica» (Лондон, 1687): «Эта исключительно красивая система, 
включающая в себя Солнце, планеты и кометы, могла возникнуть только по замыс-
лу и решению Существа Разумного и Всемогущего. Это Существо властвует над все-
ми вещами не как некая душа, воплощенная в мире, а как Господь всего; и именно 
из-за этой власти Он именуется Господом Богом» (Newton Isaac.   ‘General Scholium’ 
from the Mathematical Principles of Natural Philosophy. Vol. 2. London, 1729. Р. 387. 
URL:http://www.newtonproject.ox.ac.uk/view/texts/normalized/NATP00056).
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Как говорит Питер Галисон, «любой автор позавидовал бы Хокингу 
и Млодинову за внимание, оказанное их книге “Высший замысел” со сто-
роны архиепископа Кентерберийского, главного раввина и председателя 
Совета мусульман Великобритании. Все трое ищут теоретические “ору-
жия”, которые помогли бы им оказать отпор утверждениям обоих физи-
ков, в своем общем труде расшатывающих убежденность верующих в су-
ществовании Бога» [Galison 2010].

Ряд других исследователей также присоединяются к  указанной точке 
зрения, считая, что наука служит сильнейшим противоядием от ретроград-
ного философского и религиозного мышления. Известный физик Лоренс 
Краус даже советует: «Забудьте об Иисусе! Звезды умерли, чтобы родились 
вы» [Lawrence, Krauss 2012: 5].

Мы поднимаем «перчатку» и постараемся ответить на вызов, брошенный 
христианству сторонниками натурализма4 среди современных ученых.

3. «Высший замысел»
Заключение Хокинга из конца книги: «Ибо есть закон, такой же, как 

закон гравитации, по которому Вселенная может создать и создает себя 
из ничего. Спонтанное возникновение — вот причина того, что есть не-
что, а не ничто и ответ на вопрос, почему существует Вселенная и суще-
ствуем мы сами. Нет необходимости прибегать к услугам Бога, Который 
развернул бы Свои планы и запустил бы Вселенную» [Хокинг, Млодинов 
2012: 214]5.

 4      В  этой статье термин «натуралисты» употребляется не в  смысле ученых-есте-
ствоиспытателей, а в смысле сторонников натуралистической философии и мето-
да. — Примеч. пер. 
 5      Хокинг Ст., Млодинов Л. Великият дизайн. София: БАРД, 2012, С. 214. Значе-
ние процитированной мысли следующее. Согласно уравнению E=mc2, энергия 
эквивалентна массе. Вот почему вся масса Вселенной выражается как огромная 
положительная энергия. Так как энергия гравитации в данном случае рассматри-
вается как отрицательная, то разница при вычитании между ними близка к нулю. 
В известном смысле такие вселенные свободны, т.е. могут возникать из вакуума 
почти без усилия. Вычисления показывают, что достаточно всего нескольких 
грамм материи («плотность энергии инфлятонного поля»), чтобы родилась та-
кая Вселенная, как наша. В связи с тем обстоятельством, что для возникновения 
мира по сути было нужно не больше вещества, чем горсть горошин, Алан Гут часто 
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Это утверждение, однако, имеет несколько неправомерных поло жений.
Во-первых, вакуум отождествляется с «ничем» из-за того, что в нем не 

содержится вещество, что может привести к большой путанице, особенно 
у  людей, не знакомых с  физикой. Вакуум обладает известной энергией, 
в нем непрерывно возникают и исчезают виртуальные частицы и т. д., по-
этому вакуум, строго говоря, совсем определенно есть «нечто», а не абсо-
лютное «ничто». А раз вакуум есть «нечто», то он тоже нуждается в объяс-
нении своего возникновения.

Во-вторых, говорится о «законе, подобном закону гравитации», благо-
даря которому возникает (а в дальнейшем и структурируется) Вселенная. 
Немного позже мы увидим, насколько проблематично то, что вообще есть 
какой-то твердо установленный «закон». Сейчас же только процитируем 
Хайнца Пагельса, который задает подобный вопрос: «Эта немыслимая пу-
стота превращается в  полноту существования  — необходимое следствие 
физических законов. Но где в  пустоте записаны эти законы? Ну что ска-
зать — что пустота “беременна” какой-то возможной вселенной? По этой 
логике выходит, что даже пустота подчиняется закону, который существо-
вал до космоса и времени» [Vaas 2023: 9].

В-третьих, непонятно, откуда возникли пространство и время. В своей 
книге «Вселенная из ничего» Лоренс Краус пытается доразработать тезис 
Хокинга и преодолеть перечисленные нами трудности, но, по нашему мне-
нию, он не особенно убедителен.

Другими словами, Хокинг и Млодинов вообще не сумели ответить на 
вопрос, «почему есть нечто, а не ничто», в чем они уверяют своих читате-
лей, но только свели все к непонятному начальному вакууму!6

4. Три положения в подробном рассмотрении
Первое из них гласит, что материя возникла из вакуума, причем в на-

чале был налицо процесс инфляции. 

любит повторять, что «Вселенная может оказаться (почти) бесплатным обедом». 
См.: Davies P. Is the Universe a free lunch? URL: https://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/ is-the- universe-a-free-lunch-1340153.html.
 6      Согласно первым трем научным определениям «ничто» (см. статью ниже), Все-
ленная на самом деле начала свое существование из «чего-то»! Четвертая концеп-
ция, которая имеет более философский характер, — единственная, которая отвеча-
ет библейскому пониманию «ничто». См.: The 4 fundamental meanings of «nothing» in 
science. URL: https://bigthink.com/starts-with-a-bang/4-meanings-nothing/.
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Чтобы проиллюстрировать изложенное, мы будем использовать таб-

лицу 1.

Время, 
протекшее после 

Большого  
взрыва

Событие За сколько 
лет до нас

0 Большой взрыв (сингулярность) 13,7–13,82 
млрд лет

10-35 до 10-33 сек. Инфляционная эра

10-33 сек. Кварк-глюонная плазма

10-5 сек. Кварки соединяются в протоны и нейроны

10-3 сек. Синтезируются атомы водорода и гелия

1 до 3 мин. Образуются легкие элементы  
вплоть до бора

380 тыс. лет Вселенная становится прозрачной. 
Излучается космический  

микроволновой фон (КМФ)

200–500 млн лет Рождаются первые звезды 
и протогалактики

13,5–13,2 
млрд лет

3,3 млрд лет Формируются зрелые галактики, квазары  
и Старейшие звезды Млечного пути

10,4 млрд лет

8,1 млрд лет Появляется Солнечная система, в том 
числе и Земля

5,6 млрд лет

Сингулярное начало требует от космологии строгого решения, которо-

го инфляционная модель не в состоянии дать, так как она все еще не инте-

грирована хорошо в теорию струн и поэтому не является частью объедине-

ния квантовой механики и общей теории относительности.

Никто не может сказать, откуда появилось в дальнейшем инфлятонное 

поле с подходящей формой потенциальной энергии для возникновения ин-

фляции. Мы не знаем и точных параметров взрыва — когда он случился, 

сколько времени продолжался, какое количество энергии преобразовалось 

в частицы, излучение и т. д. Поэтому нельзя избежать впечатления, что фи-

зики просто подгоняют свои концепции под результаты астрономических 

наблюдений.

Табл. 1 
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Но самая серьезная проблема здесь следующая: согласно теории Боль-
шого взрыва, первичная Вселенная состояла полностью из излучения с вы-
сокой энергией, спонтанно производящего частицы и античастицы. Через 
примерно одну микросекунду после взрыва температура упала ниже 1013K. 
Кварки и антикварки уменьшили свою скорость, а сильное взаимодействие 
захватывало их и слепляло по три в группы, образующие соответственно 
барионы и  антибарионы. Однако, согласно статистическим законам, их 
число обязательно должно было быть одинаковым, иначе неизбежные 
столкновения между ними должны были привести их к  полной анниги-
ляции. Энергия так возникающего излучения должна была постепенно 
уменьшаться при расширении Вселенной, вследствие чего новые пары ча-
стиц не могли бы рождаться. То есть в наше время вообще не могла бы 
существовать никакая структура.

Российский физик Андрей Сахаров полагает, что в ту эпоху имело ме-
сто нарушение так называемой СР-симметрии, из-за чего получился 
дисбаланс  — на каждый миллиард антибарионов приходился миллиард 
один барион7. После того как большой «фейерверк» закончился, уцелевшие 
бари оны превратились в  протоны и  нейтроны, из которых впоследствии 
образовались все атомные ядра.

Но дело в том, что должна была существовать также и лептонная асим-
метрия, при которой уцелело бы ровно столько же электронов, сколько 
и  произведенных протонов (чтобы атомы были электронейтральными), 
что является статистическим абсурдом. Более того, у  остальных частиц 
количество положительных и отрицательных электрических зарядов тоже 
должно быть одинаковым, из-за чего абсурд по сути оказывается двой-
ным и тройным!

(Необходимо пояснить следующее: если бы существовал даже легчай-
ший перевес положительных или отрицательных зарядов, то они отталки-
вались бы друг от друга с силой, превышающей силу гравитации в миллиард 

 7      А. Сахаров, однако, не учитывает, что при старте Вселенной рождение пар ча-
стиц и античастиц из «чистой энергии» теоретически невозможно с точки зрения 
физических теорий, так как в то время не существовало «Диракова моря» вирту-
альных частиц. Другой вопрос, откуда вообще взялось это «море» впоследствии? 
(Mодель «Моря Дирака» в  современной физике не воспринимается совсем бук-
вально, поскольку она не дает достойного объяснения бозонам, эта идея развилась 
впоследствии в так называемый «Океан Хиггса».)
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миллиардов миллиардов миллиардов, т. е. в 1036 раз, и разрушили бы все 
структуры в известном нам мире, за исключением атомных ядер, потому 
что сильное взаимодействие в  них примерно в  100 раз сильнее электро-
магнитного.)

Другими словами, по крайней мере до сих пор концепция рождения 
мира из вакуума неубедительна, так как не дает хорошего рационального 
объяснения появлению материи (см. примеч. 13).

Далее возникает проблема законов.
Здесь возникают два подвопроса:
1. Возможно ли, чтобы материя, находящаяся в состоянии абсолют-

ного хаоса, достигла случайным образом своего современного уровня 
упорядоченности?

Что произойдет, если так называемая неопределенная изменчивость 
(по Дарвину) будет действовать и на уровне фундаментальных констант, 
законов и взаимодействий? Попробуем представить себе мир, в котором 
все хаотически меняется. Некоторые характеристики элементарных ча-
стиц в нем могут быть постоянными, а другие непрерывно преобразо-
вываться. Например, если электрический заряд произвольно меняется, 
то он может приобретать совсем случайные значения: +1; –1; +7/8; 
+14/3; –112/27 и т. д. То же самое относится и к массе, спину, магнит-
ному моменту и т. д. При этом можно допустить и качественную (эво-
люционную?) трансформацию частиц в нечто, отличное от того, чем они 
в действительности являются. В какой-то момент гравитационный закон 
может иметь вид:

,

а немного спустя:

,

затем измениться снова и т. д. (из-за отсутствия долговечности в данном 
случае нельзя вообще говорить о законах). Учитывая деликатный баланс 
всех сил в природе, становится предельно ясно, что при любой метамор-
фозе взаимодействий все рухнет «перед нашими глазами». В таком мире 
не могли бы ни возникнуть, ни быть устойчивыми во времени никакие 
стационарные или динамические структуры. Если в материи, из которой 
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создан наш мир, существовала бы подобная «неопределенная изменчи-
вость», то она бы привела к  абсолютному хаосу, который не мог бы 
породить какие бы то ни было организацию и порядок.

Здесь мы сделаем одно пояснение. Некоторые ученые заявляют, что 
новейшая теория струн предлагает мощную концептуальную парадиг-
му, способную установить причину появления именно тех характери-
стик элементарных частиц, которые существуют сегодня. Скажем не-
сколько слов по этому поводу. Струны могут совершать бесконечное 
число резонансных волновых колебаний; это означает, что они должны 
порождать бесконечный ряд элементарных частиц со всевозможными 
характеристиками. В  таком случае почему существуют только те ча-
стицы, которые являются как бы кубиками идеального конструктора, 
позволяющего произвести сборку нашего мира? Теория струн отвечает 
на это так: существует шесть (семь) дополнительных измерений про-
странства, которые на микроскопическом уровне закручиваются в т. н. 
формы Калаби-Яу (Фигура  2). (Они названы так по имени Эудженио 
Калаби и  Шинтуна Яу, открывших их математически еще до того, как 
стало известно их значение для теории струн.)

 Фигура 2.  Слева: одна из возможных форм Калаби-Яу. Справа: Боль-
шое увеличение области пространства с  дополнительными измерениями 
в виде миниатюрных форм Калаби-Яу.

Дополнительные измерения пространства сильно воздействуют на 
способы колебания струн и, отсюда, — на свойства частиц. Но уравнения 

Фигура 2
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показывают, что существует бесчисленное множество форм Калаби-Яу, 
каждая из которых столь же реальна, как и все остальные. То есть мы сно-
ва находимся в тупике — каким образом подобраны именно те формы, 
которые порождают необходимые нашему миру элементарные частицы? 
Вопрос только задвигается назад, но не решается.

Напомним, однако, что теория струн не соответствует критериям ве-
рификации и фальсификации и остается чисто спекулятивной исследова-
тельской моделью, которая все еще не может притязать на статус научного 
положения8. В своей работе, посвященной истории квантовой гравитации, 
Карло Ровелли отмечает: «Итак, где же мы находимся после 70 лет иссле-
дований? Существуют достаточно развитые пробные теории, в частности 
теория струн, теория петель и еще несколько интересных идей. И все же 
нет ни согласия, ни общепринятой теории — никакой теории, которая по-
лучила бы хоть малейшее прямое или косвенное экспериментальное под-
тверждение. За 70 лет было развито много идей, моды приходили и уходи-
ли, временами провозглашалось открытие Святого Грааля, которое потом 
отвергалось» [Rovelli 2008: 22].

Хокинг и Млодинов, ссылаясь на эту весьма проблематичную теорию 
струн, заявляют, что она предсказывает возможное существование около 
10500  вселенных [Хокинг, Млодинов 2012: 143] (а по версии Андрея Линде, 
их число составляет 1010^10^7 [Linde, Vanchurin 2009]). Но даже если струн-
ная теория окажется верной, это все еще не будет означать, разумеется, 
что все эти возможные вселенные действительно существуют. К тому же, 
как мы убедимся немного позже, даже это число совершенно недостаточно 
для того, чтобы спасти натуралистическую версию возникновения упоря-
доченного мира.

2. Второй подвопрос проблемы законов гласит: 
какова статистическая вероятность случайного возникновения 

стабильной и хорошо устроенной Вселенной?
Фундаментальные константы, характеристики элементарных частиц 

и  т. д. измеряются непрерывными (т. е. недискретными) величинами, 

 8      Последние результаты измерений гравитационных волн показывают, что нет 
скрытых дополнительных измерений пространства, что наносит сокрушитель-
ный удар по теории струн. См.: Gravitational waves provide dose of reality about 
extra dimensions. URL: https://news.uchicago.edu/story/gravitational-waves-pro-
vide-dose-reality-about-extra-dimensions
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вследствие чего они могут принимать бесконечное число значений m 

(m→∞). Допустим, что для существования такого мира, как наш, необ-

ходима система с числом элементов n. Говоря обобщенно, возможность 

того, чтобы каждый член системы обладал именно теми параметрами, 

которые необходимы, составляет 1/m, а  для всех n элементов  — 1/mn. 

Допустим, что у системы бесконечное число устойчивых конфигураций; 

тогда вероятность P того, чтобы случайно образовалась любая из них, со-

ставляет:

 
,
 

что математически является неопределенностью. Чтобы избежать «не-

определенности», можно использовать граничное выражение. В таком слу-

чае искомая нами вероятность будет следующей:

.

Если установить, что n–1=k, то выражение получает форму:

,

где n — целое положительное число, большее, чем единица.

В настоящий момент можно сказать, что для нашей Вселенной извест-

ны по меньшей мере несколько десятков параметров, чьи значения долж-

ны быть исключительно точно подогнаны, — т. е. вероятность случайного 

появления нашего мира, говоря метафорически, «меньше бесконечно ма-
лой» 1/∞к (Фигура 3).

Фигура 3. Возможные конфигурации значений параметров, обеспе-

чивающих от I до ∞ рабочих (устойчивых и  функционирующих) состоя-

ний. Системы I, II, III и т. д. могут быть другими мирами или физическими 

структурами, которые формируются в них.

Другими словами, в  системах, допускающих бесконечное число 

значений своих параметров, возникает своеобразный парадокс. Хотя 

они могут иметь бесконечное количество рабочих состояний, вероят-

ность случайного достижения любого из них равна нулю, то есть на 
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практике никогда не может осуществиться. Можно обозначить этот 

парадокс также и как теорему о существовании Бога.
Математически дело обстоит следующим образом. Допустим, что 

m' — количество вселенных. Тогда m' может расти от 1, 2, 3... до ∞, т. е. 

m' является множеством целых положительных (естественных) чисел. 

Знаком m мы уже обозначили множество настроек физических констант, 

допустив в начале, что значения, которые они могут принимать, тоже мо-

гут быть только естественными числами, т. е. что m = m', а n — это снова 

число необходимых параметров (физических констант). Или же выраже-

ние о вероятности P существования такой вселенной приобретает следу-

ющий вид:

.

Здесь числитель и знаменатель растут с различной скоростью (соответ-

ственно m и mn), вследствие чего конечный результат равен нулю.

Дело, однако, в  том, что по сути m  — это множество всех реальных 

чисел (целых, рациональных и  иррациональных). Поэтому надо иметь 

в  виду, что между любыми двумя целыми числами (например, между 

1 и 2) лежит бесконечное множество реальных чисел. Другими словами, 

множество реальных чисел бесконечно мощнее множества естественных 

Численные значения параметров
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Фигура 3
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чисел, т. е. приобретает вид m=pq, где p и q тоже стремятся к бесконечно-
сти. В таком случае вероятность P будет следующей:

.

Чтобы избежать неопределенности, мы снова используем граничное 
выражение, и  так как в  этом случае m', p и  q стремятся одним и  тем же 
образом к  бесконечности, записываем искомую вероятность следующим 
образом:

.

Можно легко заметить, что в этом случае знаменатель растет еще бы-
стрее. Этот результат, собственно, и показывает, что даже если количество 
миров составляет ∞∞, достичь устойчивой упорядоченной вселенной все 
равно невозможно.

В своей последней книге Роджер Пенроуз отмечает: «Квантовая теория 
предполагает определенный род пространств, известный как гильбертовы 
пространства, которые могут обладать бесконечным числом измерений. 
<…> О  некотором n-реально-мерном пространстве мы будем говорить, 
что в  нем ∞n точек (что является выражением факта, что этот точечный 
континуум организован в  n-мерную последовательность). О  бесконеч-
но-мерном пространстве будем говорить, что в нем “∞∞” точек» [Пенроуз 
2017: 432–433].

Если допустить, что на месте любой точки в бесконечно-мерном гиль-
бертовом пространстве имеется по одной вселенной, то тогда количество 
миров может составлять «∞∞». Дело, однако, в  том, что точка есть обо-
значение для 0-мерного объекта, т. е. она не обладает длиной, площадью 
или объемом, которыми обладает вселенная. В таком случае количество 
миров даже в  указанном пространстве будет всего ∞, а  не бесконечно-
стью в  какой-то степени. То есть их число будет всегда счетной беско-
нечностью, что делает еще более надежным наш вывод о том, что не су-
ществует никакой возможности случайного возникновения устойчивого 
и упорядоченного мира.

Можно выразить этот результат и другим способом. Число вселенных 
в сущности соответствует множеству ℕ естественных чисел. 

ℕ = {0,1,2,3,4,5… ∞}
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Кардинальное число (т. е. количество элементов) множества ℕ обозна-
чается символом ℵ0 (алеф-ноль). Кардинальное число множества реальных 
чисел ℝ обычно обозначается как C. Математик Георг Кантор доказал, что 
С=2ℵ0, из чего следует, что С>ℵ0.

Поскольку значения настроек физических констант, как мы уже сказа-
ли, являются реальными числами, это означает, что их всегда будет неиз-
меримо больше, чем количество вселенных, и этим теорема доказана!

Статистические законы теоретически допускают реализацию событий 
с ничтожно малой вероятностью, но практический опыт показывает, что 
такие события никогда не происходят. Поэтому некоторые ученые пред-
полагают, что для каждого события имеется определенный «порог вероят-
ности», ниже которого его осуществление нереально. Но какими бы не-
вообразимо малыми ни были такие соотношения, как 1/10500; 1/1065^720 
и т. д., все же находятся люди, которые спорят, что события даже с подоб-
ной ничтожной степенью вероятности могут сбыться. Когда же порог веро-
ятности снижается до 1/∞, то это бесконечно меньше любой самой малой 
вероятности, которую мы можем записать или даже помыслить. Поэтому 
мы надеемся, что даже для таких «оптимистов» вероятность 1/∞ будет со-
вершенно точно означать абсолютный «запрет» на то, что данное собы-
тие может произойти в действительности.

Все это говорит о том, что предусмотренные Хокингом и Млодиновым 
10500 вселенных — совсем ничтожное количество. Но даже если увеличить 
их число до бесконечности, сделанные нами вычисления показывают, что 
снова не намечается никакого шанса на то, чтобы случайно возник мир, 
подобный нашему.

У живых организмов вариации ограничены, поскольку их компоненты 
(ДНК, белки и т. д.) построены из строго определенного количества дис-
кретных единиц (нуклеотидов, аминокислот и пр.). Но в действительности 
вырисовываются ничтожно малые, практически невыполнимые вероят-
ности случайного образования протоклетки, способной осуществлять все 
жизненные процессы. Другими словами, в указанных областях статистиче-
ские законы запрещают (не допускают, делают абсолютно невероятным) 
самоупорядочение материи.

Фигура 3 позволяет сделать и еще одно важное заключение, а именно, 
что никакие эволюционные процессы невозможны ни в мертвой, ни 

в живой природе.
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Система определяется как множество элементов, которые находятся 
в  отношениях и  связях друг с  другом и  образуют определенное единство, 
целостность. Все элементы системы взаимозависимы, т. е. каждый из 
них влияет на остальные и, наоборот, — они тоже воздействуют на него. 
Структура системы определяет внутреннюю форму ее самоорганизации, 
т. е. она является выражением существующего в ней порядка. Полное опи-
сание порядка в  сложно организованных системах ищется сравнительно 
новой наукой  — таксиологией (логикой порядка), которая в  последнее 
время развивается как одна из самых фундаментальных и важных логиче-
ских теорий. Но ее основные положения и категории исследуются с помо-
щью очень сложных экстензиональных математико-логических и теорети-
ко-информационных методов. Поэтому мы не будем останавливаться на 
них, а применим исключительно упрощенный подход, который позволит 
нам сделать определенные выводы о  возможности эволюции иерархиче-
ски упорядоченных систем.

Для них в силе принцип, известный как «всё или ничего». Это значит, 
что структура должна состоять из подходящих элементов, которые долж-
ны находиться в правильном порядке, чтобы работа системы не наруша-
лась. Если изменить параметры даже одного из них, или устранить его, или 
поменять местами некоторые элементы и т. д., то получится сбой в рабо-
те системы, который разрушит ее или выведет из строя. Поэтому либо все 
в порядке и система функционирует нормально, либо ничего не в порядке 
и система ликвидирована.

Этот принцип запрещает постепенную «эволюцию» одной структуры 
в другую. Могут ли маленькие механические часы плавно трансформиро-
ваться в будильник? Предположим, что одно из зубчатых колес в них уве-
личилось и стало подходящим для будильника. Тогда оно будет несовме-
стимым со всеми другими механизмами часов, и они не будут правильно 
показывать время или вообще остановятся. Допустим, что и другие их ча-
сти поменяются в соответствии со стандартами будильника. Но пока одни 
детали будут соответствовать маленьким часам, а  другие  — будильнику, 
функция часов будет существенно нарушена или вообще не сможет осуще-
ствиться. Часы выполнят свое предназначение только тогда, когда все их 
части будут либо маленькими, либо большими.

А что случится, если заменить какой-нибудь механизм часов элементом 
компьютера? Например, вместо пружины вставить транзистор? Часы уже 
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наверняка испортятся. Со своей стороны и компьютер не будет функцио-

нировать даже тогда, когда мы соберем все его компоненты без того, кото-

рый остался в часах.

Из сказанного можно сделать следующий вывод: когда один предмет 

постепенно преобразуется в другой такого же типа (но отличающийся по 

величине, модели и т. д.), его функция затрудняется либо прекращается во-

обще. А при трансформации предмета одного вида в предмет другого вида 

ничего функционального не может получиться в принципе. Поэтому либо 

«всё» в порядке и система функционирует нормально, либо — даже если 

что-то одно не в порядке — «ничего» не в порядке и система выходит из 

строя.

Разумеется, отношения между элементами систем в  природе значи-

тельно сложнее; мы воспользовались этими примерами, чтобы сделать на-

глядным принцип «всё или ничего».

Анализируя Фигуру 3, можно сделать следующий вывод относительно 

возможности эволюции систем с бесконечным числом значений своих па-

раметров: невозможен ни постепенный, ни скачкообразный («кванто-

вый») переход одной работающей системы в другую.

В первом случае, т. е. при постепенном переходе, если один из ее пара-

метров изменится, то он не будет согласован с другими ее параметрами, 

и система выйдет из строя. Но пока не будут полностью достигнуты все 

необходимые параметры другой системы, она тоже не будет работоспо-

собной. Как мы уже пояснили, здесь действует принцип «всё или ничего».

Второй случай  — внезапного преобразования  — тоже не может осу-

ществиться. Вероятность того, что все параметры системы внезапно изме-

нятся и приобретут именно те значения параметров, которые необходимы 

для какой-то иной действующей системы, «меньше бесконечно малой» 

(1/∞к), метафорически говоря.

Ранее уже говорилось, что любая метаморфоза параметров микроми-

ра (характеристики частиц, интенсивность взаимодействий и т. д.) делает 

атомы нестабильными и ведет к их разрушению. Другими словами, атомы 

химических элементов являются дискретными структурами, которые не 

могут переходить друг в друга через последовательность промежуточных 

форм, а требуют строго рассчитанного конструирования. Подобным обра-
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зом можно рассуждать и о небесных образованиях — планетных, звездных, 

галактических и т. д.

Как хорошо известно, у живых существ белки играют очень важную 

роль: они образуют клеточные структуры, выполняют каталитические 

функции, участвуют в  реализации генома и  т. д. Но некоторые из них 

узко видово-специфичны. Поэтому, если возникнет мутация, ведущая 

к  образованию видоизмененного белка, его действие не будет согласо-

вано с работой остальных белков. Таким образом, генетические мутации 

мешают синхронизации систем организма и поэтому вредят своему но-

сителю, т. е. не помогают ему в борьбе за существование. Другими слова-

ми, принцип «всё или ничего» не способствует также и постепенной эво-

люции организмов. Нет никаких данных и в пользу того, что возможно 

«квантовое» (внезапное) появление новых видов.

Из сделанных рассуждений можно заключить следующее: промежу-

точные состояния являются: а) неустойчивыми — у атомных и косми-

ческих структур и б) нефункционирующими — у живых организмов. 

Это значит, что концепция универсальной дарвиновской эволюции си-

стем в мертвой и живой природе совершенно неприемлема.

Возвращаясь к Фигуре 3, вспомним о парадоксе, связанном с простым 

расчетом:

,

из которого становится ясно, что Бог может сотворить неограниченное 

разнообразие упорядоченных и  устойчивых миров, причем вероят-

ность случайного возникновения любого из них «меньше бесконечно 

малой», что исключает возможность его случайного появления.

Так дается ответ на вопрос, поставленный еще Эйнштейном: «Имел ли 

Бог выбор при создании Вселенной?», который задают и Хокинг, и Мло-

динов в своей книге.

Перевел с болгарского   

Андрей Романов
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Анно т ация .  Гендерная теория представляет собой одну из самых острых 
и болезненных тем в современной общественной, политической и на-
учной жизни. В  данной статье рассматриваются некоторые богослов-
ско-философские положения «трансгендерного мировоззрения», такие 
как радикальный экспрессивный индивидуализм и  крайний персона-
лизм, при котором личность предстает чем-то независимым от мате-
риального тела и  вольна распоряжаться с своей природой исходя из 
любых своих желаний. В  западном обществе эта персоналистическая 
крайность уже проникла в  концептуальную и  практическую области 
жизни настолько, что единственной нормой реагирования на гендер-
ную дисфорию стал гендерно-аффирмативный подход, при котором 
корректируются не субъективные предпочтения человека под реаль-
ность биологического пола, а  наоборот. Гендерно-аффирмативная 
терапия вызывает серьезную обеспокоенность у  той части научного 
сообщества, которая предпринимает попытки непредвзятой оценки 
целесообразности и эффективности данного подхода, последствия ко-
торого абсолютно необратимы. Тенденция к  «инклюзивности» сексу-
альных меньшинств во все сферы человеческого общества наблюдается 
и в церковном сообществе, по крайней мере на уровне богословского 
дискурса. Одной из точек пересечения богословия с  трансгендерным 
мировоззрением является радикальная концепция «православного пер-
сонализма», представленная в  воззрениях митр. Иоанна (Зизиуласа) 
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и Христоса Яннараса. Автор статьи предпринимает попытку системати-
зировать персоналистические взгляды данных авторов в  перспективе 
трансгендерного мировоззрения и обозначить возможные риски в слу-
чае нормализации извращений человеческой природы посредством 
развития и утверждения радикальной персоналистической концепции 
в современном богословии.

Ключевые  слова :  природа, лицо, личность, индивидуальность, персо-
нализм, Христос Яннарас, митр. Иоанн (Зизиулас), гендерная теория, 
трансгендерность, транссексуальность, гендерная дисфория.
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Abs t r a c t .  Gender theory is one of the most acute and controversial topics in 
modern social, political, and scientific life. This article examines certain 
theological and philosophical aspects of the “transgender worldview,” such 
as radical expressive individualism and extreme personalism, which view 
the individual’s identity as separate from the physical body and free to 
determine one’s nature based on personal desires. In Western society, this 
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personalistic extreme has permeated conceptual and practical aspects of 
life to such an extent that the only normative response to gender dysphoria 
has become a gender-affirming approach, which seeks to align reality with 
subjective preferences rather than aligning subjective preferences with 
biological reality. Gender-affirming therapy raises serious concerns among 
a portion of the scientific community that attempts to impartially evaluate 
the appropriateness and effectiveness of this approach, the consequences 
of which are irreversible. The trend towards inclusivity of sexual minorities 
in all spheres of human society is also observed within religious communities, 
at least at the level of theological discourse. One point of intersection between 
theology and the transgender worldview is the radical concept of “Orthodox 
personalism” presented in the views of Metropolitan John (Zizioulas) and 
Christos Yannaras. The author of this article attempts to systematize the 
personalistic views of these authors from the perspective of the transgender 
worldview and identify possible risks in case of normalizing distortions 
of human nature through the development and affirmation of a  radical 
personalistic concept in contemporary theology.

Keywo rd s :  nature, face, person, individuality, personalism, Christos Yan na-
ras, Metropolitan John (Zizioulas), gender theory, transgenderism, trans-
sexuality, gender dysphoria

Fo r  c i t a t i o n :  Gromotkov А. А. Personalistic concepts of X. Yannaras and Mitr. 
John (Zizioulas) in the perspective of theological interpretations of the 
phenomenon of transgenderism // Sretensky Word. Moscow : Sretensky 
Theological Academy Publ., 2023. No 2 (6). Pp. 57–74. DOI: 10.55398/ 
27826066_2023_2_6_57

Введение

Современный виток интереса к тайне человеческой личности восхо-

дит к середине XIX в., когда представление о личности стало актив-

ным предметом православного богословского дискурса [Леонов В., прот. 

2023: 136]. Данное понятие, зародившееся в христианской среде и уходя-

щее своими корнями в евангельское учение о любви, свободе, безусловной 

ценности каждого человека и персональной ответственности, существенно 

повлияло на европейскую культуру и было подхвачено в рамках различных 

философских тенденций: «Европейская культура получила личностный, 
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персоналистический импульс и соответствующую окраску именно от хри-

стианства, ибо в других религиях и порожденных ими культурах личност-

ное начало в человеке или не осознано как ценность (иудаизм, ислам), или 

представлено как временная, иллюзорная и случайная структура человека, 

от которой надо избавиться (индуизм, буддизм)» [Там же: 134–135]. В ре-

зультате появились различные персоналистические философские учения, 

признающие личность «первичной творческой реальностью и высшей ду-

ховной ценностью» [Словарь философских терминов 2005: 414]. В процес-

се взаимообмена идей между богословием и философией в середине XX в. 

рождаются новые богословские интерпретации персонализма, яркими 

авторами которых являются митр. Иоанн (Зизиулас) и Христос Яннарас, 

о которых и пойдет речь в данной статье.
Несмотря на огромные усилия философов, богословов и ученых в об-

ласти изучения человека, понятие личности остается крайне неопределен-
ным по содержанию и при этом предельно востребованным для построе-
ния различных гуманитарных и  социальных концепций. Например, для 
гендерной теории — одной из остро обсуждаемых в современном медиа-
пространстве и научном сообществе концепции.

В данной статье мы затронем проблему соотнесения понятия личности 
и  гендерной теории в  аспекте трансгендерности, общепринятый подход 
к которой, по мнению исследователя Р. Т. Андерсона, имеет в своем осно-
вании не научную базу, а  специфическое мировоззрение, основанное на 
новой форме гностической философии, в которой истинное «я» есть нечто 
отдельное от материального тела [Anderson 2018: 11]. 

Такое понимание личности соотносится с  крайними формами фило-
софского персонализма, существенно отстоящего от православного бого-
словия. Эта дистанция особенно ярко видна, если поместить персоналисти-
ческий аспект гендерной теории в контекст православной антропологии.

Связь антропологии с триадологией и христологией в понимании лич-
ности подчеркивал В. Н. Лосский: «Антропология же богословская должна 
строиться сверху вниз, исходя из троичных и христологических догматов, 
и раскрывать в человеческой реальности единую природу и множествен-
ность тварных ипостасей» [Лосский 2006: 712]. Будучи одним из самых 
авторитетных богословов XX в. и оказавшим заметное влияние на разви-
тие персоналистической мысли в богословии, сам он выражался о понятии 
«личность» достаточно осторожно и  преимущественно апофатическим 
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языком. Он пишет, что «сформулировать понятие личности человека мы 
не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводи-
мость человека к природе» [Там же: 654].

Говоря о том, что человек как целостность больше своей природы, он 
подчеркивает, что человек не существует «вне» природы: «содержа в себе 
свою природу, [человек] природу превосходит <…> этим превосходством 
дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не суще-
ствует сам по себе, вне своей природы, которую он «воипостазирует» и над 
которой непрестанно восходит, ее «восхищает» [Там же: 654–655].

Однако многие другие его высказывания послужили поводом для дис-
кутируемых персоналистических толкований. К  примеру, его слова от-
носительно свободы личности, что она «свободна от своей природы и не 
детерминирована ею» [Лосский 2013: 178], можно истолковать двояко. 
С одной стороны, воспринимая личность как черту богообразности челове-
ка, можно думать, что В. Н. Лосский здесь говорит о взаимосвязи личности 
и свободы — метафизических, а значит «не детерминированных» природой 
богообразных свойств человека [Леонов В., прот. 2018: 277–278]. С другой 
стороны, процитированные слова в  отрыве от святоотеческой традиции 
можно абсолютизировать и прийти к выводу, что человеческая личность 
всегда и полностью свободна от своей природы и может поступать с ней 
как угодно, в том числе и вопреки замыслу Божиему.

Апофатичность в понимании личности подчеркивается большинством 
современных богословов. Например, архим. Платон (Игумнов) пишет: 
«Личность не может быть объектом научного изучения в той же полноте 
и объеме, как предметы внешнего мира. Она всегда остается непостижимой 
в своей конечной глубинной сущности» [Платон (Игумнов), архим. 1994: 
17–18]. Однако апофатичность не означает, что личность не может быть 
объектом научного и богословского исследования, где возможны как успе-
хи, так и неудачи. Предметом нашего внимания являются персоналистиче-
ские концепции Христоса Яннараса и митр. Иоанна (Зизиуласа), которые 
уже были объектами критического анализа для иером. Мефодия (Зинков-
ского) [Мефодий (Зинковский), иером. 2014: 320] и  Жана-Клода Ларше 
[Ларше 2021: 288]. Поскольку в концепциях Х. Яннараса и митр. Иоан на 
(Зизиуласа) обнаруживается некоторая корреляция с трансгендерным ми-
ровоззрением, то они послужили предметом изучения в  рамках данной 
статьи.
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Личнос т ь  п о  Хрис т о с у  Яннарас у

Отталкиваясь от святоотеческого учения об образе Божием в человеке, 
Х. Яннарас пишет: «В письменной традиции Божественного Откровения, 
в  Священном Писании Церкви, утверждается личностное существование 
Бога, а также создание человека по образу Божию. Другими словами, че-
ловек тоже существует как личность, хотя и обладает тварной природой» 
[Янна рас 1992: 95]. Он также признает и  апофатичность личности  — 
пишет, что личность «невозможно выразить и познать в рамках предмет-
ных определений и рациональных обозначений» [Яннарас 2014: 74].

Рассуждая о  личности в  Боге, Х. Яннарас формулирует две мысли. 
С одной стороны, личность Отца является причиной личностного бытия 
Сына и Святого Духа — «свободно и из любви Он рождает Сына и изво-
дит Святого Духа. Следовательно, Они являются производными не из 
сущности, что сделало бы рождение и исхождение онтологической необ-
ходимостью, а из личности и свободы любви, которая «воипостазирует» 
бытие в личное и троическое общение» [Yannaras 1984: 17–18]. С другой 
стороны, автор подчеркивает, что слова Я есмь Сущий (Исх. 3, 14) озна-
чают, что не бытие является причиной личности, а личность есть причи-
на бытия [Ibid.]. Таким образом, личность Отца является причиной как 
собственного Божественного бытия, так и  личностей Второй и  Третьей 
Ипостасей Святой Троицы.

Сравнивая личностный способ бытия Бога и человека, Х. Яннарас рас-
пространяет «свободу от любой предопределенности» [Яннарас 2014: 74] 
и  на человека. Он пишет: «…личность означает свободу в  том числе 
и от онтической индивидуальности, которая является предпосылкой на-
ших познавательных представлений» [Там же]. А также в другом месте 
утверждает «первенство личности перед сущностью, первенство инако-
вости и свободы перед сущностной предопределенностью начала бытия» 
[Там же: 75].

Таким образом, в богословии Х. Яннараса явно прослеживается мысль 
о приоритете личности перед сущностью: «Личность предшествует всему 
как сознание своей абсолютной инаковости, или абсолютной свободы от 
какого бы то ни было предопределения, какого бы то ни было принужде-
ния — будь то принуждение ума, способа существования или же природы» 
[Яннарас 1992: 71].
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Рассуждая о  грехе и  смерти, Х. Яннарас утверждает, что человеческая 
личность «может существовать не по образу смертной природы», но «по об-
разу любви, свободной от любых реальных ограничений» [Там же: 147–148]. 
Отождествляя тварную природу со смертностью, с необходимостью, стесня-
ющей свободу личности, Х. Яннарас также усматривает в подчинении лич-
ности природе признак греховности: «Разрыв между природой и ипостасью 
составляет трагедию (“грех”) человеческого существования, последним 
следствием которой является смерть» [Там же: 63–64], а «жизнь превраща-
ется отныне в воспроизведение естества, а не личности» [Там же: 135–136]. 
Из-за такого отождествления греха и природы следует вывод о необходимо-
сти совлечения с человеческой личности «оков природы» через физическую 
смерть: «смерть разрушает грех, губя тленную оболочку и высвобождая эк-
зистенциальные возможности человеческой личности» [Там же: 137–138].

Одной из отличительных черт рассуждений Х. Яннараса о природе яв-
ляется то, что он не ставит разграничения между различными способами 
существования природы  — сверхъестественный, естественный и  ниже-
естественный. Любая природа, следуя его логике, состоит в «экзистенци-
альной оппозиции личностной свободе» [Там же: 64]. Грехопадение, по 
Яннарасу, предстает как «самоуничтожение свободы с точки зрения отно-
шения личности к природе». Личность, подчиненная природе, «становится 
неделимым индивидом  — безличной единицей природы». Определение 
личности природой «означает доминирование общих атрибутов природы 
вместо уникальности и непохожести личности» [Yannaras 2007: 234]. 

Понятие индивида в рассуждениях Х. Яннараса связано со следующей 
проблемой. Если личность предшествует природе и  находится в  борьбе 
с  ней, то как интерпретировать свойства личности, которые называются 
чертами характера? Если следовать рассуждениям Х. Яннараса о том, что 
личность какого-либо конкретного человека обладает качествами, кото-
рые можно описать, отвечая на вопрос «что?», а не «кто?» (например, сми-
рение, чувство юмора, внимательность), то эти свойства уже не относятся 
к личности, но к природе. Следуя такой логике, Х. Яннарас был вынужден 
ввести терминологическое разграничение между личностью духовной, не-
описуемой, трансцендентной и индивидуальностью как набором природ-
ных качеств человека, «способом природного существования» [Яннарас 
1992: 164], но четко не прояснил характера их взаимодействия и принци-
пов взаимосвязи.
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Такой подход к разграничению понятий личности и индивидуальности 
отражен, к  примеру, в  размышлениях автора о  неузнавании учениками 
воскресшего Христа: «Ипостась Его, освободившаяся от индивидуальной 
самодостаточности, оказалась в  первый момент неузнаваемой». Также: 
«Тело воскресшего Христа представляет собой человеческую природу, сво-
бодную от какой-либо ограниченности и необходимости <…> жизнь его 
основана не на биологических функциях, но на ипостазировании истин-
ного, реального бытия благодаря личной связи с Богом — единственным 
источником подлинной жизни» [Там же: 172]. В этом рассуждении, на при-
мере двух состояний человеческой природы Христа (до Воскресения и по-
сле), видно, как одно преподносится Х. Яннарасом как бытие Личности, 
скованной ущербностью индивидуальности, а  второе являет Личность, 
свободную от рамок природы. При этом Личность воскресшего Христа 
продолжает взаимодействовать с природой, теперь свободно распоряжает-
ся ей, что проявляется, в частности, в Его визуальной неузнаваемости для 
учеников.

Все рассуждения Х. Яннараса базируются на фундаментальном персо-
налистическом тезисе, что «личность предполагает встречу лицом к лицу 
с другим [личным] бытием, вступление в отношение» [Там же: 66], что яв-
ляется основанием и для персоналистических рассуждений митр. Иоанна 
(Зизиуласа).

Личнос т ь  п о  митр .  Ио анн у  ( Зи зи улас у )

Митр. Иоанн (Зизиулас), которого некоторые авторы именуют одним 
из «самых значимых православных богословов последнего полувека и из-
вестным апологетом экуменизма» [Knight 2007: 1], отстаивает мысль, что 
святоотеческое учение Церкви о свободе и общности представляет собой 
«радикальный вызов современным интерпретациям личности» [Ibid.]. 
Он  заявляет, что Церковь есть «то место, где свобода быть иным играет 
ключевую роль» [Иоанн (Зизиулас), митр. 2012: 47], что «Церковь есть 
сообщество, в котором инаковость переживается как общение на основе 
и посредством уникальности» [Там же: 96].

В одном из своих поздних выступлений митр. Иоанн соглашается 
с прп. Максимом Исповедником, что «Ипостась немыслима без природы» 
[John (Zizioulas), metr. 2013: 90], а также что «природа и личность являют-
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ся двумя аспектами одной реальности» [Ibid.: 105], которые неразделимы, 
однако настаивает на том, что в их взаимоотношении есть причинность. 
В учении отцов-каппадокийцев и более поздних авторов он видит именно 
в личности причину бытия природы, начиная от Лица Бога-Отца, дающего 
бытие, заканчивая личностью человека [Ibid.: 109].

Одной из ключевых особенностей богословского взгляда митр. Иоанна 
на личность является утверждение онтологической необходимости обще-
ния одной личности с другой. Он выводит такие рассуждения из триадо-
логии, а именно из учения о Божественной Личности Бога-Отца в контек-
сте общения Ипостасей Святой Троицы между Собой. Погружение в тайну 
Трои цы, по мнению митр. Иоанна, «позволит нам рассмотреть свою лич-
ностность в свете нашей веры в Триединого Бога» [Иоанн (Зизиулас), митр. 
2012: 181]. 

Как и  Х. Яннарас, митр. Иоанн ставит Личность на первое место 
в Божестве: «В Боге нет никакого движения, которое не было бы ини-
циировано Лицом» [Там же: 168]. Лицо, по Зизиуласу, является вечной 
причиной бытия Сына и  Духа: «Одна конкретная Личность является 
источником бытия двух Других. Но поскольку Отец не является Отцом 
без Них, это не является индивидуалистической концепцией» [Gunton 
2007: 100]. Рассуждая же о свободе Отца, митр. Иоанн заключает, что 
Отец есть «Единственный, чья свобода настолько абсолютна, что Он 
избирает и  собственное бытие, и  сущность» [McCall 2008: 196–197]. 
Исходя из этого получается, что у Отца есть онтологическое преимуще-
ство перед Сыном и  Духом. Для человека преимущество личности пе-
ред природой раскрывается через понятие обожения, которое кажется 
митр.  Иоанну бессмысленным, если его рассматривать «отдельно от 
освобождения человека от приоритета субстанциальности над лично-
стью» [Иоанн (Зизиулас), митр. 1997: 36].

Возвращаясь к теме общения личностей, митр. Иоанн настаивает, что 
«пока нет иного, от которого исходит призыв, нет и человека» [Там же: 53]. 
«Личность обнаруживается только во взаимоотношении с  другой лично-
стью. Не существует личности вне отношений с другой личностью, так что 
одна личность уже не является личностью» [Zizioulas 2008: 25]. Из подоб-
ной логики следует вывод, что если от присутствия или отсутствия лично-
сти «другого» зависит бытие, то не природа становится обусловливающим 
фактором для личности, а личность другого.
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Критика  р адикально г о  п ер сонализма  
в  а с пек те  т р анс г е ндернос ти  Ж . -К .  Ларше

Ж.-К. Ларше в  своей книге «Лицо и  природа. Православная критика 
персоналистских теорий Христоса Яннараса и  Иоанна Зизиуласа» в  ряду 
ошибочных антропологических последствий из концепций Х. Яннараса 
и митр. Иоанна отдельно выделяет их тезисы, которые служат (или могут 
послужить) обесцениваю брака и оправданию трансгендерности:

1. Отвержение ограничений человеческой природы, рассматриваемой 
как безличная необходимость, противоположная свободе личности.

2. Необходимость выбора личностного бытия в ущерб природы.
3. Первенство реальности будущего века над реальностью земной жизни.
4. Отвержение традиционной этики (аскетики) [Ларше 2021: 219–220].

В качестве иллюстрации перспективы развития богословия митр. Иоан-
на (Зизиуласа) стоит упомянуть одного из его учеников — архим. Иоанна 
Пантелеимона (Мануссакиса), который открыто превозносит однополые 
союзы перед традиционным браком, приписывая последнему фундамен-
тальный грех, который заключается в «размножении, которое продолжает 
природу» [Manoussakis 2016: 79].

Другой аргумент архим. Иоанна (Мануссакиса), составляющий «один 
из фундаментальных принципов персоналистической теории Зизиула-
са» и  касающийся «превосходства личности над природой в  силу того, 
что личность, сочетаемая со свободой, конституирует и  утверждает себя 
в  самоопределении независимо от природы, то есть против нее», точно 
соответствует, как замечает Ж.-К. Ларше, «фундаментальному аргументу 
«гендерной теории», согласно которой сексуальная ориентация не должна 
быть детерминирована, ни даже определена природой <…> но должна за-
висеть от личного выбора» [Ларше 2021: 222].

Что касается самого митр. Иоанна, то и он выражал в одном из интервью 
мнение, что Церковь должна принимать грешника гомосексуального це-
ликом, «так же как она принимает грешника гетеросексуального» [цит. по: 
Jovanović 2013: 79–95]. В этой двусмысленной фразе не поясняется смысл 
«принятия». Если речь идет о покаянии и желании избавиться от греха, то 
с этим выражением можно согласиться, но если под принятием подразуме-
вается оправдание греха, то это уже попрание христианского нравствен-
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ного учения по существу. Так или иначе, но в этих словах греховная гомо-
сексуальность и соответствующая замыслу Божиему гетеросексуальность 
уравниваются, а для представителей ЛГБТ-сообщества такие фразы — это 
однозначный позитивный сигнал, что гомосексуальный человек не должен 
воспринимать свою ориентацию как нечто греховное. 

Подытожим основные персоналистические позиции исследуемых авто-
ров в  перспективе соотношения этих позиций с  концептуальным фунда-
ментом трансгендерного мировоззрения: 

1. Естество человека и его природная индивидуальность относится не 
к  его личности, а  являются физическими характеристиками, кото-
рые исчезнут вместе с телом.

2. Личность онтологически обусловлена социальным контекстом, то 
есть общением с другими личностями, — без «другой личности» нет 
личности.

3. Личность хоть и не может существовать без природы, но по замыслу 
Бога выше и первичнее ее. Природа, в рамках тленного мира «века 
сего», осуществляет «тиранию» [Yannaras 2007: 234] в  отношении 
личности и ее свободы. В свою очередь человеческая личность, если 
хочет возвыситься и приблизиться к Первой Личности — Богу, «обо-
житься», должна бороться с природой, чтобы выйти из-под ее «дик-
татуры».

Феномен  т р анс г е ндернос ти  
н а  фоне  х рис тианско г о  п ер сонализма

Три приведенных выше вывода в большей или меньшей степени соот-
носятся с  философской и  культурной базой, стоящей за трансгендерным 
мировоззрением. Рассмотрим их по порядку. 

1. Если трансгендерность связана с грехом и страстностью, то эта гре-
ховность относится не к «онтологии личности», а к акциденциям челове-
ческой природы и  «индивидуальности», не имеющим принципиального 
значения для личности. Таким образом, посредством манипуляций с  по-
ниманием феномена гендерной идентичности поборники ЛГБТ-идеологии 
производят (преднамеренно или непреднамеренно) некий протест против 
природы (а в конечном счете — и против Бога), например, добровольным 
обречением себя на бесплодность в  результате прохождения операции 
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по коррекции пола в рамках гендер-аффирмативной терапии или отрече-
ние от «продолжения природы» через рождение потомства, вступая в гомо-
сексуальные отношения. 

2. Что касается социального аспекта онтологии личности, то он соотно-
сится с пониманием гендера как «социального конструкта» [Mayer, McHugh 
2016: 87]. К. Мацан в своей статье под названием «Гендерная теория в свете 
православного персонализма: единство непохожих?» озвучивает два заме-
чания при сопоставлении гендерной теории и персоналистических тенден-
ций современного богословского дискурса: 1) «православные персоналисты 
указывают на понятие личности как на универсальный ключ к решению не 
только богословских, но и  светских гуманитарных задач»; 2) «гендерный 
тео ретик, питаясь от персонализма как методологического источника, не 
имеет в виду богословские корни понимания личности и входит в противо-
речие с самим этим пониманием» [Мацан 2020: 124–125]. К. Мацан подчер-
кивает в своей статье, что, несмотря на схожесть в предпосылках гендерной 
теории и православного персонализма, с нравственной и религиозной точек 
зрения эти две системы, конечно же, находятся в оппозиции.

Однако, несмотря на это, уже существуют попытки придать научную 
форму синтезу этих двух учений. К  примеру, автор статьи «Квир-лич-
ность: свобода от эссенциализма» [Рич 2018: 47–72]. Брайс Рич, обиль-
но ссылаясь на В. Н. Лосского, заключает, что женщина «может шагнуть 
за пределы обычной человеческой природы». Автор распространяет эту 
возможность «на любую черту, которую считают природной, на любую 
составляющую человеческого естества, включая гендер, биологический 
пол, романтическое или сексуальное влечение». Человек «может свобод-
но выстраивать свои отношения с  другими  — и  это будет проявлением 
способности личности выходить за рамки собственной природы. Такие 
отношения нельзя ограничить аргументами из области онтологического 
эссенциализма» [Там же: 67].

3. Третий вывод, связанный с  онтологическим преимуществом лич-
ности перед природой, заслуживает более пристального рассмотрения 
в рамках настоящей статьи. Если исследуемые нами авторы признают за 
личностью реальность более онтологически значимую, чем реальность 
природную, то это совершенно очевидно соотносится с  философской 
базой, стоящей за общепринятым подходом к  определению феномена 
трансгендерности в современном секулярном обществе.
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Рассматривая гендерную теорию, важно понимать, что гендер не явля-
ется физиологической категорией: не существует научных доказательств, 
что в человеке, например, может быть мужской мозг в женском теле [May-
er, McHugh 2016: 98–105]. Таким образом, гендер остается, ввиду отсут-
ствия эмпирических свидетельств, субъективным, психологическим фено-
меном. Однако, несмотря на это, общепринято рекомендуемым подходом 
к терапии гендерной дисфории является гендер-аффирмативная терапия 
[Deutsch 2016; Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, 
and Gender Nonconforming People 2011], то есть терапия, при которой про-
исходит попытка изменения реальности биологического пола в  соответ-
ствии с ощущаемым гендером. Вследствие этого возникает закономерный 
вопрос о том, какова причина приоритета субъективного, психологическо-
го ощущения над биологической объективностью.

Ранее упомянутый Р. Андерсон заключает, что в  сердце трансгендер-
ной идеологии содержатся радикальные идеи о  человеческой личности, 
утверждающие, что человек является тем, кем он решил быть, вне зави-
симости от эмпирических свидетельств. Следуя этому мировоззрению, 
трансгендерный мальчик (то есть девочка, ощущающая себя мальчиком) 
является мальчиком по существу, а не девочкой, идентифицирующей себя 
мальчиком [Anderson 2018: 27]. То есть, заключает Андерсон, основа ген-
дерной теории не медицинская, а идеологическая, однако ее последовате-
ли стремятся придать ей научный, медицинский статус, потому что не хо-
тят вести дискуссию в философском контексте [Ibid.: 27–29].

Заключение

Философское основание гендерной теории, озвученное Р. Андерсоном, 
приводит к выводу, что главным предметом гендерной теории является не 
гендерная идентичность как таковая, а вопрос взаимоотношения личности 
и природы в человеке; что за гендерной теорией стоит безудержное стрем-
ление обрести свободу по отношению к природе, и в особенности к наибо-
лее страстной ее части — сфере пола.

Таким образом, трансгендерное мировоззрение оказывается созвуч-
ным крайним персоналистическим позициям, представленным в учениях 
исследуемых авторов, которые, в  свою очередь, имеют перспективу про-
ложить определенный «мостик» между богословием и гендерной теорией.
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Очевидно, что сравнительное изучение святоотеческой антропологии 
и  течений современного христианского персонализма представляется 
крайне важной исследовательской задачей, решение которой приблизит 
нас к  формированию подлинно христианского отношения к  феномену 
трансгендерности, а  также предупредит богословские заблуждения, от-
крывающие перспективу оправдания греха и  извращений человеческой 
природы. Вопрос же осознанности возведения «мостика» между христиан-
ством и трансгендерностью со стороны Х. Яннараса и митр. Иоанна (Зи-
зиуласа) остается открытым. 
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Abs t r a c t .  This article reveals the content of the concept of “eugenics”, outlines 

the main stages of the formation of this phenomenon from its origins to the 

present. The author pays special attention to the personalities who made 

a significant contribution to the development of eugenics after World War II. 

The article also outlines the attitude of various Christian denominations to 

eugenics. At the end of the article, the author formulates an Orthodox view 

on the problematics of the issue, highlighting the methods of eugenics that 

cannot be accepted by the Orthodox Church.
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Под евгеникой понимается учение и набор практик, направленных на 

улучшение генетических качеств человеческой популяции [Galton 

Francis 1904. V. 70. Is. 1804: P. 82]. Иными словами, евгеника — это набор 

средств и методов для осуществления селекции человека с целью улучше-

ния его наследственных свойств.

В своих теоретических и практических построениях евгенисты (так на-

зываются сторонники евгеники) опираются на достижения различных на-

учных дисциплин. Это позволяет им воспринимать евгенику как объедине-

ние наук, целью которого является управление человеческой эволюцией. 

В качестве иллюстрации этого подхода на Второй международной конфе-

ренции по евгенике 1921 г. ими был использован логотип, изображающий 

евгенику в виде дерева, объединяющего различные науки [Currell, Cogdell 

2006: 203].

Все попытки евгенистов воздействовать на человеческий генофонд 

сводятся к двум направлениям [Paul  2003: 230]:

1. Отрицательная евгеника, заключающаяся в прекращении воспро-

изводства людей, считающихся низшими, которые имеют наслед-

ственные заболевания или дефекты. 

2. Положительная евгеника, целью которой является содействие вос-

производству людей, считающихся превосходящими, обладающими 

ценными для общества признаками (такими как отсутствие наслед-
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ственных заболеваний, хорошее физическое развитие, высокий ин-
теллект и т. п.).

Отправной точкой для появления того, что впоследствии получит на-
звание «евгеника», является публикация в  1859 г. Чарльзом Дарвином 
своей книги «Происхождение видов путем естественного отбора». Двою-
родный брат автора Фрэнсис Гальтон под влиянием этой книги становится 
биологом и посвящает всю оставшуюся жизнь изучению вариаций в чело-
веческих популяциях и их последствий [Ibid.: 214–216].

Исследования Гальтона за последующие два десятилетия охватыва-
ют множество аспектов человеческих различий: от умственных харак-
теристик до роста, от изображений лица до отпечатков пальцев. Перво-
начальной целью являлось установление факта передачи человеческих 
способностей по наследству. Впоследствии цель трансформировалась 
в  научно- философское обоснование необходимости пресечения размно-
жения людей с негативными биологическими и социальными признака-
ми, а также необходимости применения методов селекции для увеличения 
положительных признаков в  человеческой популяции. В  итоге Гальтон 
в 1883 г. дает своей теории название «евгеника» (от др.-греч. εὐγενής — 
хорошего рода, благородный) [Ibid.: 229–231].

Здесь стоит отметить, что в своих поисках того, что помогает улучшать 
человеческую популяцию, Фрэнсис Гальтон касался и религиозных вопро-
сов. В частности, он проводил исследования силы молитвы и пришел к вы-
воду, что она не имеет никакого значения из-за ее нулевого воздействия 
на продолжительность жизни тех, за кого молятся [Galton 1872. V. 12: 125–
135].

Евгеника была поддержана современными Гальтону научными круга-
ми и стала академической дисциплиной, преподававшейся во многих кол-
леджах и университетах, что привело к открытию в 1907 г. Британского об-
щества евгенического образования. Затем евгеника была организована на 
международном уровне через Международную федерацию евгенических 
организаций. Далее последовали три международные евгенические кон-
ференции и, как итог, к 30-м гг. XX в. евгеника была внедрена в государ-
ственные политики почти всех европейских стран, а также США, Канады, 
Бразилии, Японии и др. [Baker 2014. V. 27. Is. 2: 281–302].

В наибольшей степени евгеника получила развитие в государственных 
программах нацистской Германии. Методы отрицательной евгеники легли 
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в  основу расовой гигиены, предусматривающей вначале стерилизацию, 
а затем физическую ликвидацию «недочеловеков»: евреев, цыган, славян, 
арийских полукровок. Эти же методы применялись в государственной про-
грамме Т-4, предусматривающей вначале стерилизацию, а  впоследствии 
ликвидацию людей с  отклонениями в  развитии, душевнобольных и  не-
трудоспособных более пяти лет. Последнее обосновывалось тем, что такие 
люди являются обузой для общества, которое должно платить деньги за со-
держание тунеядца [Torrey, Yolken 2009. Sept. 16: 1–7]. 

Методы положительной евгеники применялись в государственной ор-
ганизации «Лебенсборн», под эгидой которой происходило зачатие и вос-
питание в детских домах детей от служащих СС, не содержащих «приме-
сей» неарийской крови у их предков. Отбор будущих матерей Лебенсборн 
был менее строгим, так как, следуя учению Фрэнсиса Гальтона, женщина 
рассматривалась как простой проводник для передачи желаемых черт от 
отца к сыну [Albanese 2006: 25–44].

Несмотря на дискредитацию евгеники и  ее методов нацистской Гер-
манией, она сохранилась и  после Второй мировой войны. Главными ее 
центрами стали Великобритания, Соединенные Штаты Америки, сканди-
навские страны и  Новая Зеландия. Например, Британское евгеническое 
общество, основанное еще Фрэнсисом Гальтоном, долгое время сохраняло 
свое название и изменило его на институт Гальтона только в 1989 г. под 
давлением общественности. Журнал «Евгеническое обозрение» был пере-
именован в «Обозрение Гальтона» несколько раньше, в 1968 г. [Bland, Hall 
2010: 212–227]. Евгенические законы также отменялись весьма неспешно. 
Так, британский «Закон о психической неполноценности», разрешавший 
сегрегацию тех, кто был отнесен к «умственно отсталым» или «моральным 
дегенератам», был отменен только в 1959 г. [Ibid.].

С 1960-х гг. Британское евгеническое общество лишилось большей ча-
сти поддержки своей деятельности и переключило свое внимание на про-
блему рождаемости и контроля численности населения в странах Третьего 
мира [Ibid.]. После ряда скандалов, связанных с программами по сокраще-
нию рождаемости, общество преобразовалось в институт Гальтона (1989), 
который в  2021 г. был переименован в  «Генетический форум Адельфи» 
[About Adelphi Genetics Forum // URL: https://adelphigenetics.org/about/].

После Второй мировой войны Американское евгеническое общество 
было переименовано в Общество изучения социальной биологии, а Аме-
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риканская лига контроля над рождаемостью — в Международную ассоциа-
цию планирования семьи [Chen 1997: 181]. На территории США програм-
мы принудительной стерилизации социально неблагополучных людей 
(бродяг, алкоголиков) осуществлялись до 1963 г. Всего более 64 000 чело-
век были принудительно стерилизованы в соответствии с евгеническим за-
конодательством [McWhorter 2009: 377].

Позитивные евгеники, которые пропагандировали деторождение сре-
ди наиболее приспособленных членов общества, до 1960-х гг. всячески 
мотивировали и понуждали женщин из среднего и высшего класса рожать 
больше детей, в том числе отказывая им в применении методов контроля 
над рождаемостью [Critchlow 1999: 15]. С  1970-х основная деятельность 
Американского евгенического сообщества направлена на развитие генной 
инженерии [Wyke 1994. V. 330. Nо 7855: 13–15].

После Второй мировой войны центром евгеники в  континентальной 
Европе стали скандинавские страны. Главной исследовательской базой 
стал Шведский государственный институт расовой биологии, переимено-
ванный в  1958 г. в  Государственный институт генетики человека [Erics-
son 2020. V. 46: 125–148]. Методы отрицательной евгеники в  скандина-
вских странах применялись до середины 1970-х гг. В частности, в Швеции 
до этого времени принудительной стерилизации подверглось примерно 
63 000 человек [Andrén 2000: 32]. В Финляндии за этот же срок было сте-
рилизовано более 7500 человек [Forsius 1999. V. 15: 2065]. С  1970-х гг. 
основная деятельность Шведского евгенического сообщества (так же, как 
и в США) направлена на исследование генома человека.

В конце XX в. значение евгеники снова стало возрастать в связи с разви-
тием генетики, а также ростом социальных и демографических проблем. 
В  итоге новозеландским специалистом по биоэтике Николасом Агаром 
в  2004 г. было введено понятие новая или либеральная евгеника [Agar 
2004]. Новая евгеника выступает за улучшение характеристик и способно-
стей человека за счет использования репродуктивных технологий и генной 
инженерии человека. Она стремится отмежевать себя от тех форм евгени-
ки, которые практиковались и пропагандировались в XX в. и которые при-
обрели дурную славу после Второй мировой войны.

Новая евгеника отличается от предыдущих версий своим акцентом 
на осознанный родительский выбор, а  не на принудительный государ-
ственный контроль. Она поддерживает генетическую модификацию или 
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генетический отбор индивидуумов по признакам, которые, как предпо-
лагается, улучшают благосостояние людей. Основная идея заключается 
в улучшении генетической основы будущих поколений и снижении часто-
ты генетических заболеваний и других нежелательных признаков. Основ-
ным методом является отбор эмбрионов человека и  их улучшение с  по-
мощью генетических технологий, таких как инженерия эмбрионов или 
генная терапия. Также к методам новой евгеники относится пренатальная 
(то есть дородовая) диагностика эмбриона, позволяющая установить нали-
чие у развивающегося плода широкого спектра наследственных заболева-
ний или хромосомных аберраций [King 1999. V. 25. Is. 2: 176–182].

Если говорить об отношении к  евгенике христианских сообществ, то 
сначала идеи евгеники были благоприятно восприняты Англиканской 
и Католической церквами. Этому способствовал тот факт, что с целью своей 
популяризации Британское общество евгенического образования и  Аме-
риканское евгеническое общество обратились за поддержкой к  ведущим 
священнослужителям и  составили свои послания таким образом, чтобы 
соответствовать религиозным идеалам [Baker 2014. V. 27. Is. 2: 281–302].

В 1909 г. англиканские священнослужители Уильям Инге и  Джеймс 
Пейл писали статьи для Британского общества евгенического образования. 
Инге, будучи также членом Британской академии, был последовательным 
евгеником и много писал на эту тему. В своей книге «Откровенные эссе» он 
посвятил этому вопросу целую главу. Его взгляды включали в себя то, что 
государство должно решать, каким парам разрешено иметь детей. Со сто-
роны католиков евгенические идеи встретили противодействие, в особен-
ности когда Британское общество евгенического образования попыталось 
убедить правительство Великобритании легализовать принудительную 
стерилизацию [Ibid.].

Американское евгеническое общество первоначально обрело некото-
рых католических сторонников. В  частности, католический архиепископ 
Нью-Йорка Патрик Джозеф Хейс одобрил проведение Международной 
конференции по евгенике в 1921 г., на которую в качестве докладчика был 
приглашен в том числе Уильям Инге [Ibid.]. Но католическая поддержка 
евгеники во всем мире резко уменьшилась, когда в  1930 г. Папа Пий XI 
издал энциклику Casti connubii, в которой осудил принудительную стери-
лизацию и евгенические законы, запрещавшие тем, кого считали «непри-
годными», вступать в брак и иметь детей [Pope Pius XI. 1930].



83Епископ Петергофский Силуан (Никитин) .  Евгеника после Второй мировой войны

Bishop Si luan of Peterhof (Nikit in). Eugenics after World War II

Русское евгеническое общество было основано академиком Николаем 
Константиновичем Кольцовым в 1920 г. при Институте эксперименталь-
ной биологии [Кольцов 1921. № 6: 19]. Друг академика Кольцова гене-
тик Юрий Александрович Филипченко открыл в 1921 г. Бюро по евгенике 
при Академии наук [Филипченко 1922. № 1: 1–4]. Важной особенностью 
этих евгенических организаций является то, что они продвигали исклю-
чительно методы положительной евгеники. Русское евгеническое обще-
ство прекратило свою деятельность в  1929 г., когда началось наступле-
ние правительства СССР на «старую» профессуру и  все крупные биологи 
были признаны авторами «вредительских теорий» [Бабков 2008: 148–149]. 
Не подвергшиеся гонениям участники Общества продолжили свою рабо-
ту в  Обществе по изучению расовой патологии и  географического рас-
пространения болезней, которое занималось проблематикой в  рамках 
узких научных дисциплин в области медицины и генетики, не доходя до 
философско- идеологических обобщений [Там же: 151]. 

В настоящее время часть современных российских генетиков пытает-
ся встроиться в мировое движение «Новой евгеники» и даже открыто рас-
суждает о  появлении у  человечества возможности выбора генетического 
материала в «генетическом супермаркете» [Янковский 2003. № 7–8: 16–21], 
что не может не вызывать особую озабоченность. Важно, чтобы все дей-
ствия человечества не выходили за пределы этики и морали, потому что не-
значительное изменение этических границ может нанести серьезный вред 
будущему общества. Русская Православная Церковь выражает серьезную 
озабоченность бурным развитием биомедицинских технологий, лежащих 
в основе методов новой евгеники, так как «невозможно получить ответ на 
возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной 
медицинской этики» [Основы социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви XII: 1]. В частности, ЭКО и большинство видов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий вызывают неприятие, так как предпола-
гают намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов [Там же: XII, 4]. 
Это наравне с абортом является убийством нерожденного ребенка, так как 
человеческая жизнь начинается в момент зачатия, и с этого времени «вся-
кое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно» 
[Там же: XII, 2]. Также Церковь не приемлет проверку эмбрионов перед 
переносом в утробу матери на предмет хромосомных аномалий или гене-
тических дефектов с  целью выбора родителями более «перспективных» 
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эмбрионов. Каждый эмбрион должен иметь возможность родиться на свет, 
а супругам следует быть готовыми воспитывать любого ребенка, в том чис-
ле и ребенка-инвалида [Проект документа Межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви «Этические проблемы, связанные с  методом 
Экстракорпорального оплодотворения». URL: http://www.patriarchia.ru/
db/text/5768019.html].

Стоит отметить и еще один аспект методов новой евгеники: они доступ-
ны только богатым и потенциально создают большой разрыв в обществе 
между богатыми и бедными не только по имущественному статусу, но и по 
внешнему виду и физическим способностям. Также существуют опасения, 
что совершенствование репродуктивных технологий и их широкое внедре-
ние может привести к  девальвации семейных ценностей и  разрушению 
семейно- брачных отношений [Там же].
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Анно т ация .  В данной статье, основанной на рукописных материалах, ав-
тор показывает, что русские книжники, несмотря на тяжелые соци-
альные и политические обстоятельства, создавали в XIII в. выдающи-
еся памятники книжности, свидетельствующие о высокой духовности 
русского народа. Древнерусская книжность в это время не только не 
прекратила свое существование, но продолжала развиваться, и более 
того, пошла своим, самобытным путем. В  это время написано боль-
шое количество известных памятников письменности, отличающихся 
высоко духовным содержанием.

Ключевые  слова :  рукописные книги, древнерусская книжная культура 
и литература.
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Abs t r a c t .  Russian Russian scribes, despite difficult social and political circum-
stances, created outstanding monuments of bookishness in the XIII century, 
testifying to the high spirituality of the Russian people. In this article, based 
on handwritten materials, the author shows that Russian scribes, despite 
difficult social and political circumstances, created outstanding monuments 
of bookishness in the XIII century. The Old Russian literature at this time not 
only did not cease to exist, but continued to develop, and moreover, went 
its own, original way. At this time, a large number of famous monuments 
of writing were written, distinguished by highly spiritual content.
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Житие и подвиги святого благоверного князя Александра Невского 
пришлись на XIII в. Это было время тяжелейших испытаний для 

всего русского народа, страдавшего от княжеских междоусобиц, насиль-
ственного насаждения католичества «меченосцами» в  западных ее пре-
делах, а с Востока — от жестокости войск Золотой Орды. Тяжелым поло-
жением Руси пытались воспользоваться датские и шведские феодалы, но 
в 1240 г. дружина св. блгв. князя Александра Невского и небольшой отряд 
новгородских ополченцев разгромили рыцарское войско на Неве. Вопре-
ки всем невзгодам, Русь «сохранила свою самостоятельность, вместо того 
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чтобы раствориться на периферии католического мира и стать его буфе-

ром в столкновении с  тем же Востоком» [Ужанков 1999: 141]. Академик 

Н. Н. Покровский совершенно справедливо сказал о святом князе Алексан-

дре Ярославиче, что «этому человеку выпала судьба оценить новую обста-

новку, соотнести степень угроз на востоке и  западе и  открыть реальные 

возможности противостоять этим угрозам» [Покровский 2013: 80].
Чествуя сегодня ратный подвиг святого благоверного князя Александра 

Невского, мы должны дать оценку и тому, в каком состоянии находилась 
письменная культура того времени, какие произведения тогда бытовали 
на Руси, какие новые произведения были созданы, какие события того вре-
мени описаны в памятниках древнерусской книжности. Это дает возмож-
ность рассмотреть житие святого князя Александра в контексте книжной 
культуры XIII в.

В это время в тиши монашеских келий переписывалось много книг. Конеч-
но, невозможно точно сказать, сколько в то время их было написано. Но мы 
знаем, сколько их сохранилось сейчас. В  1960–1984 гг. Археографическая 
комиссия АН СССР провела колоссальную работу по выявлению и описанию 
этих книг, в  результате чего появился «Сводный каталог книг XI–XIII  вв.». 
«Было решено, что в  Сводном каталоге приводятся сведения только о  па-
мятниках описательной письменности — книжности, т.е. о так называемых 
нарративных источниках, причем учитываются и целые рукописные книги, 
и их отрывки, включая отдельные листы и даже фрагменты листов. Сведе-
ния об актах, так же как и об эпиграфическом, нумизматическом матери-
але и берестяных грамотах, в Сводный каталог не вносятся» [Шмидт 1984: 
3]. «Нам известно о тысячах рукописей, находившихся только в княжеских 
и  церковных собраниях; можно говорить и  о библиотеках Древней Руси. 
Многие рукописи погибли в последующие столетия. То, что уцелело в беге 
времени, — лишь ничтожно малая часть памятников книжности, известных 
в Древней Руси» [Там же: 7]. Сводный каталог XI–XIII вв. является одним из 
самых надежных источников о памятниках древнерусской книжной культу-
ры, в него вошло описание 494 ед. хр., находящихся теперь в 23 книгохрани-
лищах бывшего СССР, но есть там и сведения о фрагментах книг в Сербии, 
Болгарии, Австрии, Ватикане, Чехии и др. Суммируя эту информацию, мож-
но сделать следующие выводы о сохранившихся к настоящему времени ру-
кописных книгах: XI в. — 36 ед. хр., XI–XII вв. — 13 ед. хр., XII в. — 88 ед. хр., 
XII–XIII вв. — 32 ед. хр., XIII в. — 246 ед. хр., XIII–XIV вв. — 74 ед. хр.



СРЕТЕНСКОЕ  СЛОВО  • № 2 (6) | 2023
Историческая теология Historical Theology

SRETENSKY  WORD  • № 2 (6) | 202392

В Сводный каталог XIV в. было добавлено еще 6 рукописных книг конца 
XII — начала XIII в., XIII в. — 48, XIII–XIV вв. — 13 ед. хр. [Сводный каталог 
2002].

Несмотря на то что при составлении Сводного каталога были учтены 
все известные варианты, тем не менее до сих пор еще возможны открытия 
новых книг, написанных в  Древней Руси. Возможно, когда-нибудь будут 
обнаружены и не известные нам списки жития св. блгв. князя. Александра. 
Так, в  2008 г. Отдел рукописей РГБ приобрел девять пергаменных фраг-
ментов конца XII — начала XIII в., которые были изъяты владельцем из пе-
реплета Евангелия 1642 г., напечатанного на Московском Печатном Дворе 
[Ф. 916. № 1]. Ранее они содержались в  Прологе пространной редакции 
весенне-летней половины [Крутова 2012: 55–62]. При сложении фрагмен-
тов было установлено, что они содержат фрагменты памяти прп. Петра 
Агрусского (Л. 1) и памяти прп. Феодосия Печерского (Л. 1 об.), а их текст 
отличается от дошедших до нас более поздних списков. 

Ранних текстов агиографического содержания (русских в частности) до 
настоящего времени сохранилось очень мало. По данным Сводного ката-
лога, житийных текстов XII в., а также конца XII — начала XIII в. сохрани-
лось только восемь [Сводный каталог 1984]. 

Наибольшее количество сохранившихся книг, как ни удивительно, 
приходится именно на тяжелейший XIII век! Среди них первое место по 
распространенности в списках занимают книги церковные, что совершен-
но закономерно, потому что они были необходимы для совершения бого-
служения. Это прежде всего Евангелие, Апостол, Псалтирь, Октоих и др. Но 
есть и четьи сборники календарного и некалендарного типа, включавшие 
слова и  поучения святых отцов, жития святых  — Прологи, Минеи и  др. 
В это время были созданы настоящие шедевры древнерусской книжности. 
К  ним, безусловно, относится и  житие святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. К 80-м гг. XIII в. в монастыре Рождества Богородицы, где 
был погребен святой благоверный князь Александр Невский, был написан 
первый вариант его жития «книжником из окружения митрополита Кирил-
ла» [Покровский 2013: 81]. К изучению списков жития в различных кни-
гохранилищах обращались многие известные ученые и посвятили анализу 
текстологических особенностей жития святого благоверного князя Алек-
сандра свои исследования: В. Мансикка [Мансикка 1913], А. А. Шахматов 
[Шахматов 1938)], [Лихачев 1947: 36–56], В. И. Охотникова [Охотникова 
1987: 354–363], Ю. К. Бегунов [Бегунов 1959: 229–238] и др. 
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В Отделе рукописей РГБ хранятся поздние списки жития в составе раз-
личных сборников: Степенная книга редакции Ионы Думина, митр. Рос-
товского и Ярославского, 70–80-х гг. XVII в. [Ф. 98. № 221: 647–702]; Минея 
четья на ноябрь, 1643 г. [Ф. 98. № 19: 633–676]; Сборник, XVIII в. [Ф.178/1. 
№ 9219: 325 об.–343]. 

Тринадцатый век дал Руси многих русских святых (по скромным подсче-
там, их более 70) [Таисия 2004: 798–800], среди них были святители, святые 
благоверные князья и княгини (в том числе супруга и мать св. блгв. князя 
Александра), мученики, преподобные. Молитвами их и была спасена Русь. 

Но на Руси были известны и  жития византийских святых, поскольку 
в  это время осуществлялись у  нас и  переводы греческих текстов. Напри-
мер, жития прпп. Нифонта, епископа Констанцского, и Феодора Студита, 
которые дошли до нас в одном из ранних списков конца ХII — первой поло-
вины ХIII в., хранящемся в ОР РГБ [Ф.178/1. № 1832].

Списки Евангелий XIII в. поражают своим художественным оформле-
нием. В качестве примера можно привести знаменитое Симоновское Еван-
гелие 1270 г. [Ф. 256. № 105]. Это один из самых знаменитых памятников 
древнерусской книжной культуры XIII в., известный под именем заказчика 
Симона-чернеца из монастыря святого Георгия (или Юрьева) под Новгоро-
дом, а также под именем писца Георгия, сына попа, «глаголемаго Лотыша». 
На последнем листе этой рукописной книги находится запись этого пис-
ца об окончании написания рукописи 23 марта 6778 [1270] г., накануне 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

В XIII в. для практических целей церковного и  светского судопро-
изводства и  для нравственного наставления судей был составлен рус-
ский юридический сборник «Мерило праведное». Его Троицкий список 
[Ф.304/I. №  15] — древнейший из известных нам. Он был создан в конце 
XIII — начале XIV в. В его состав вошли церковные каноны, юридические 
тексты нецерковного происхождения, а также целый ряд учительных тек-
стов. В структуре книги можно выделить две части. В первую вошли слова 
и  по учения о  праведных и  неправедных судьях и  князьях, об их ответ-
ственности перед Богом, об обязанности обличения неправедных судей. 
Это фрагменты библейских текстов, «Шестоднева» Василия Великого, 
«Пчелы», произведений святоотеческой литературы, а также некоторых 
оригинальных русских статей. Во второй части — тридцать глав о суде, 
составленных из византийских и  русских юридических памятников. 
На Л. 1 об. находится красочная миниатюра, на которой изображен Спас, 
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сидящий на престоле с  сосудами в  распростертых руках; рядом  — над-
пись «Судия праведный». 

В ОР РГБ хранится «Устюжская кормчая» [Ф. 256. № 230] — самый древ-
ний и  самый известный из сохранившихся славянских списков Кормчих 
книг. Свое название кодекс получил благодаря своей владельческой запи-
си: «Сия книга глаголемая правило святых отец Устюга Великого Архан-
гельского монастыря домовая». Памятник не датирован точно, но его линг-
вистические особенности позволяют предположить, что он был создан на 
территории Ростово-Суздальской земли в конце XIII — начале XIV в.

В XIII в. были созданы и  выдающиеся гомилетические произведения. 
Так, знаменитый древнерусский проповедник святитель Серапион, епи-
скоп Владимирский и  Суздальский (ум. 1275), в  трех из семи своих по-
учений писал о татарском нашествии. Главная мысль этих проповедей — 
испытания, посланы русским людям Богом в наказание за их грехи и для 
их исправления. Эти поучения дошли до нас в составе таких нравственно- 
дидактических сборников, как «Златая цепь», «Измарагд», «Златоуст». Так, 
в Троицком списке сборника «Златая цепь» конца XIV в. находятся два сло-
ва этого мастера проповеди. По мнению историка В. В. Милькова, эти про-
изведения были написаны святителем Серапионом после его назначения 
на Владимирскую кафедру, незадолго до кончины [Мильков 2000: 299]. 

В «Слове преподобнаго отца нашего Серапиона» читаем: «…дондеже 
приде на ны язык немилостив попустившю Богородици землю нашю пусту 
створиша и грады наши плениша и церкви святыя разориша, отци и бра-
тию наша избиша, матери наши и сестры наши в поруганье быша. Ныне же 
братье се ведуще убоимся прещенья сего страшьнаго и припадем Господе-
ви своему исповедующеся…» [Златая цепь 2003: 79].

В «Поучении преподобнаго Сирапиона», также дошедшем до нас в со-
ставе «Златой цепи», проповедник восклицает: «Чего не приведохом на 
ся, какие казни от Бога не восприяхом? Не пленена ли бысть земля наша? 
Не взят ли быша град наш? Не вскоре ли падоша отци и братия наша трупи-
ем на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены 
ли быша горкою работою от иноплеменик? Се уже к 40 лет приближаеть 
томление и мука. И да не тяжкыя на ны предстануть глади, морове живот 
наших и в сласть хлеба своего изъести не можем? И воздыхание наше и пе-
чаль сушть кости наши. Кто же ны сего доведет наше безаконье, не наши 
грехи? Не наше слушанье? Наше непокаянье? Молю вы, братие, кождо вас, 
внидите в помыслы ваша, узрите сердечныма очима дела ваша, вознена-
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видете их и отверзете я, в покаянье притецете — гнев Божий престанеть 
и милость Господня изъеется на ны, мы же в радости поживем в земли на-
шей, по отшествии же света сего придем, акы чада, к Отцу своему и насле-
дим Царства Небесное…» [Там же: 81].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на тя-
желейшие испытания, древнерусская книжность в XIII в. не только не пре-
кратила своего существования, но продолжала развиваться и, более того, 
пошла своим, самобытным путем. В  житии святого благоверного князя 
Александра Невского, как и в других произведениях, написанных в XIII в., 
отразились трагические последствия монголо-татарского нашествия на 
Русь. Но русские книжники не ограничивались только их описанием, они 
продолжали создавать в это время выдающиеся памятники письменности, 
свидетельствующие о высокой духовности русского народа. 
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Анно т ация .  В  настоящем исследовании ставится вопрос о  возможности 
и назначении социального богословия как неотъемлемой части теологи-
ческого знания вообще. С учетом современных тенденций, характеризу-
ющихся повышением интереса к социальной проблематике в православ-
ном богословии, предлагается обратиться к исследованию становления 
социального богословия в  Римско-Католической церкви. В  ходе по-
этапного анализа основных вех разработки католической социальной 
доктрины демонстрируется влияние на нее политической и обществен-
ной обстановки и стратегии интеграции Католической церкви в обще-
ственную жизнь. Главной задачей исследования является попытка дать 
православную оценку отдельным аспектам католической социально- 
богословской мысли, выявить их сходства с православными и объяснить 
различия. Основными источниками исследования выступают докумен-
ты, излагающие позицию Ватикана, — энциклики, апостольские посла-
ния, посвященные социальной проблематике, Компендиум социального 
учения. Основными векторами сравнения выступают вопросы отноше-
ния к  благотворительности, труду, собственности, участию в  политике 
и жизни государства, а также вопрос о правах и свободах личности.

Ключевые  слова :  Римско-Католическая церковь, Русская Православная 
Церковь, сравнительное богословие, социальное богословие, социальное 
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Abs t r a c t .  This study raises the question of the possibility and purpose of social 

theology as an integral part of theological knowledge in general. Taking 

into account modern trends, characterized by an increase in interest in 

social issues in Orthodox theology, it is proposed to turn to the study of the 

formation of social theology in the Roman Catholic Church. In the course of 

a phased analysis of the main milestones in the development of the Catholic 

social doctrine, the influence of the political and social environment and the 

strategy of integrating the Catholic Church into public life is demonstrated. 

The main task of the study is an attempt to give an Orthodox assessment 

of certain aspects of Catholic socio-theological thought, to identify similarities 

and explain differences. The main sources of research are the documents that 

set out the position of the Vatican — encyclicals, apostolic letters on social 
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issues, the Compendium of Social Doctrine. The main vectors of comparison 
are the issues of attitude to charity, work, property, participation in politics 
and the life of the state, as well as the questions of the rights and freedoms 
of the individual.
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В отношениях человека и внешнего мира ничуть не меньшее влияние, 

чем природа, на человека оказывает социум. Социальные реалии яв-

ляются некой данностью, накладывающей отпечаток на человеческую лич-

ность и обладающей существенным влиянием на мировоззрение субъекта.
Именно поэтому богословие не может не учитывать социальных аспек-

тов человеческой жизни. Проблемы, с  которыми человек сталкивается 
в общественной сфере, заслуживают такого же богословского осмысления, 
как и  любая другая сторона жизни. Эту сторону развития богословской 
мысли можно обозначить как «социальное богословие», которое, как ви-
дится, представляет собой такую же неотъемлемую часть богословского 
знания, как экклесиология, сотериология, православная антропология или 
аскетика. 

Проблема соотношения богословского знания и  социальных доктрин 
на протяжении длительного времени остается вопросом, обладающим до-
статочной степенью актуальности и, одновременно с  тем, существенной 
социальной остротой. С  определенной периодичностью, а  особенно в  те 
исторические периоды, когда общественные проблемы становятся наибо-
лее ощутимыми, Церковь и общество задаются вопросами, «что может сде-
лать Церковь для общества?», с одной стороны, и «должна ли Церковь вме-
шиваться в общественную жизнь?» — с другой. Амбивалентный характер 
постановки данного вопроса требует выработки двусторонних решений, 
так как попытки полного исключения Церкви из общественного дискурса, 
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как можно было убедится на примере советских времен, обычно приводят 
к драматическим последствиям.

Говоря о позиции Русской Православной Церкви по вопросам взаимо-
действия Церкви и общества, следует отметить, что в последние десятиле-
тия этим вопросам уделяется значительное внимание. Обращение богослов-
ского интереса к этой теме во многом закономерно, так как на протяжении 
большей части XX в. у православных мыслителей просто не было возмож-
ности развить серьезную дискуссию в  отношении социальных вопросов. 
Можно сказать, что первые попытки обращения к  богословскому осмыс-
лению социальной проблематики начались в  1990-х гг. Так, уже начало 
1990-х было отмечено первыми публикациями [Кирилл (Гундяев), архиеп. 
(ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) 1990] подобного рода, 
а в 1994 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви «признал не-
обходимым выработать всеобъемлющую концепцию, которая отражала бы 
общецерковный взгляд на вопросы церковно-государственных отношений 
и проблемы современного общества в целом» [Об основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви 2000]. Спустя несколько лет работа 
в этом направлении была резюмирована принятием документа «Основы со-
циальной концепции Русской Православной Церкви» [Там же], наметивше-
го основную современную линию развития социально-богословской мысли. 

Нельзя не отметить позитивную тенденцию: на протяжении последних 
десятилетий данная тема активно развивается: появляются новые исследо-
вания в данном направлении [см., напр.: Гоголюк 2014; Гордеев, Трудов 
2021; Польсков 2012], выпускаются учебные пособия [Вышинский 2014]. 
В прошлом году на базе Саратовской православной духовной семинарии 
была открыта магистерская программа подготовки по профилю «Социаль-
ное учение Русской Православной Церкви» [Журнал Священного Синода. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/422562.html]. 

Однако следует отметить, что, несмотря на существенное повышение 
интереса православного исследовательского сообщества к теме социально-
го богословия, в данной области русская церковная наука все еще остается 
в положении «догоняющей», что обусловлено в первую очередь многолет-
ним (в советские годы) отсутствием возможности развития богословской 
мысли в этом направлении. Тем временем западные христианские испо-
ведания вплотную обратились к  социально-богословской проблематике 
гораздо раньше, поэтому на сегодняшний день уже имеют внушительный 



105Прот. С. Штурбабин, К.Ю. Петрова. Католическое богословие о месте человека в социуме

Аrchpriest S. Shturbabin; К.Y. Petrova. Catholic theology about the place of man in society

корпус наработок в данной области. Именно поэтому мы полагаем право-
мерным и необходимым в рамках данного исследования обратится к опыту 
инославных конфессий, в частности Римско-Католической церкви, отсчи-
тывающей историю собственного социального богословия с конца XIX в. 
Однако рецепцию любого богословского наследия инославных исповеда-
ний необходимо производить с максимальной степенью внимательности 
к деталям конфессиональных различий для четкого понимания, что имен-
но может быть заимствовано в практику Православной Церкви, а что оста-
нется для нее неприемлемым по причинам вероучительного характера.

Итак, обращаясь к  теме развития социального богословия в  Римско- 
Католической церкви, следует отметить, что в том или ином виде осмыс-
ление вопросов социального и политического характера имело место на 
протяжении всей ее истории. Так, например, проблематика социального 
служения в сфере помощи нищим, обычно осуществляемая на базе като-
лических монастырей и  братств, присутствовала в  католической мысли 
всегда. На теоретическом уровне богословские обоснования социально-
го служения у  католиков долгое время не имели различий с  православ-
ным бого словием, что закономерно, так как источником социально- 
богословской мысли преимущественно служили единые основания, 
заложенные в тексте Священного Писания, а также общем корпусе свято-
отеческих трудов эпохи Церкви первого тысячелетия. Интересно отметить, 
что при этом католические богословы активно обращаются и к восточным 
отцам. Так, например, Фома Аквинский, отвечая на предубеждение о том, 
что подаяние милостыни является не выражением любви, а актом иску-
пления грехов, вопреки вменяемому католицизму юридическому подхо-
ду, отражает вполне близкую православной мысли идею о том, что мы не 
можем искупить грехи имуществом уже хотя бы потому, что имуществом 
лично мы владеем лишь «в смысле обладания, но в смысле пользования 
они принадлежат не одним только нам, но и тем другим, которым мы мо-
жем помочь из того, что мы имеем сверх наших потребностей» [Фома Ак-
винский 414. Т. 7. Вопр. 32]. При этом он ссылается на святителя Василия 
Великого, писав шего: «Если вы сознаете, что они [временные блага], даны 
вам Богом, то неужто думаете, что Он, неравномерно распределив их, не-
справедлив? Для чего вы богаты, а другой — беден, как не для того, что-
бы вам заслужить награду за доброе пользование, а ему — за смирение? 
Не съеденный вами хлеб  — это пища голодного; хранящийся про запас 
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плащ — это одежда нагого; изгнившие без дела сандалии — это обувь бо-
сого, хранящиеся в  сундуке ценности  — это деньги нищего. Это вы не-
справедливы в той мере, в какой могли бы помочь» [Свт. Василий Вели-
кий. Цит. по: Там же]. Таким образом, характерно, что Фома Аквинский 
рассматривает имущество людей как общее, неравномерно распределен-
ное лишь затем, чтобы у  человека была возможность упражняться в  до-
бродетели. Сходную мысль о том, что имущество «дано нам взаймы» до тех 
пор, пока мы не встретим более нуждающегося, приписывали и Франци-
ску Ассизскому [Лупандин 2015, 27]. Впрочем, подобные теоретические 
богословские построения не стали препятствием, например, для распро-
странения практики продажи индульгенций. 

Долгое время дальнейшего теоретического осмысления в католициз-
ме социальные вопросы не получали. В  эпоху Реформации и  в  после-
довавший за ней период активного распространения протестантизма, 
в XVI–XVIII вв., Римско-Католической церкви пришлось занимать во мно-
гом оборонительную позицию по сравнению с доктринами протестант-
ских церквей, настаивавших на преобразовательной роли христианина 
в обществе и полагавших социальный и экономический успех признаком 
расположения Бога [Вебер 1990: 44–271]. В этих условиях католическая 
мысль просто не могла предложить ничего иного, кроме апологии кон-
сервативных позиций, отстаиваемых монархиями и  представителями 
аристократии.

В XIX в. на фоне всеобщей секуляризации европейского общества и па-
дения основных монарших домов Европы католическая мысль оказалась 
в  глубоком кризисе. Немалое влияние в  этом смысле оказали и  распро-
страняющиеся профсоюзные движения, идеи марксизма, с одной стороны, 
и идеи либеральной демократии — с другой. В этих условиях католическая 
мысль долгое время будет занимать позицию осуждения и отрицания. Так, 
изданный в  1864 г. папой Пием IX Syllabus Errorum [The Syllabus Of Er-
rors. URL: https://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9syll.htm] однозначно 
осуж дает коммунизм, социализм, принципы свободы совести и отделения 
Церкви от государства, не предлагая, однако, ничего взамен. Уровень се-
куляризации европейского общества на тот момент оказался уже слишком 
высок, чтобы позиция римского понтифика могла привести к  отказу от 
принципов светскости, поэтому конструктивное взаимодействие Римско- 
Католической церкви с  государствами и  институтами гражданского об-



107Прот. С. Штурбабин, К.Ю. Петрова. Католическое богословие о месте человека в социуме

Аrchpriest S. Shturbabin; К.Y. Petrova. Catholic theology about the place of man in society

щества было попросту невозможно. Последним шагом, после кото рого 
прежние способы взаимодействия Католической церкви с  миром стали 
невозможны, стала ликвидация Папской области как самостоятельного 
государства в 1870 г. Представляется довольно интересным тот факт, что 
именно после потери политической субъектности Римский престол начал 
попытки существенного пересмотра собственной позиции по отношению 
к государству и обществу. 

Началом формирования целостного социально-богословского уче-
ния в Римско-Католической церкви можно считать период понтификата 
Льва XIII. Условной точкой отсчета для католической социальной док-
трины в этом смысле является 1891 г., когда была выпущена энциклика 
Rerum Novarum [Rerum Novarum. URL: https://www.vatican.va/content/
leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-
novarum.html], определившая вектор развития католического соци-
ального богословия. Данный документ действительно во многом пред-
ставляется поворотным: в  нем Римско-Католическая церковь взяла на 
себя смелость однозначно выразить свое мнение относительно текущих 
вызовов своего времени, в первую очередь секуляризации, индустриа-
лизации и распространения профсоюзного движения, не просто осудив 
те или иные явления, но предприняв попытку предложить католиче-
скому миру альтернативу. Лев XIII в  первую очередь стремился найти 
«золотую середину» между капитализмом, ориентированным лишь на 
прибыль, и  марксизмом, проповедующим радикальные общественные 
изменения. Он настаивал на идее снятия противоречия между класса-
ми: «Огромная ошибка в отношении рассматриваемого вопроса состоит 
в убеждении, что классы изначально враждебны друг другу и что богачи 
и бедняки по самой природе своей должны конфликтовать <...> Так же, 
как соразмерность человеческого тела является следствием взаимного 
согласия разных его частей и членов, так и в Государстве сама приро-
да его предписывает классам, его составляющим, сосуществовать в гар-
монии и согласии, дабы Государство было устойчиво и уравновешено. 
Классы в равной степени нуждаются друг в друге: капиталисты не мо-
гут существовать без рабочих, но и рабочие не могут без капиталистов» 
[Ibid.]. И хотя, как видно из приведенного текста, Католическая церковь 
того периода в  какой-то мере еще пытается отстаивать условно кон-
сервативные убеждения, в  целом Rerum Novarum представляет собой 
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прогрессивный документ. Обращаясь в нем к проблемам рабочих и ра-
ботодателей, Католическая церковь не стремится занять позицию толь-
ко одной стороны. Предписывая определенные обязанности рабочим, 
такие как добросовестное выполнение своей работы, отказ от насилия, 
саботажа, забастовок и  пр., Церковь одновременно с  тем предъявляет 
довольно серьезные требования и для работодателя, вменяя ему в обя-
занность уважение достоинства личности своих рабочих, честную опла-
ту, создание нормальных условий труда, оставляющих возможность для 
духовного возрастания человека. 

При этом зарождающаяся социальная доктрина католицизма, хотя 
и признает право частной собственности неотчуждаемым и осуждает ком-
мунизм, уже не только не исключает, но и  поддерживает профсоюзное 
движение, предлагая Церкви стать арбитром и медиатором в сложных си-
туациях. Идея поиска «третьего пути», который мог бы при посредниче-
стве Католической церкви стать альтернативой для примирения рабочих 
и  капиталистов, начиная с  Rerum Novarum станет основным вектором 
развития католической социальной мысли, а  идеи субсидиарности как 
принципа, призывающего избавить человека от гиперконтроля со сторо-
ны государства и дать большую автономию небольшим социальным ячей-
кам, будут положены в основу развития идей христианской демократии. 
Показательно, что формирование доктрины Католической церкви в этом 
смысле направлено далеко не только на потребность ответить на вызовы 
своего времени, но во многом и на попытки вернуть Римскому престолу 
былое положение значимого игрока на мировой политической арене. 

Следует отметить, что социально-богословские идеи папы Льва XIII ока-
зались для Католической церкви того периода настолько новаторскими, 
что прошло значительное время, прежде чем они смогли быть в должной 
мере внедрены в практику. При нескольких последующих понтификах мы 
не наблюдаем принципиального теоретического движения социально- 
богословской мысли. Так, даже принятая при понтификате Пия XI энцикли-
ка Quadragesimo Anno в основном лишь подтверждает и развивает идеи, 
уже высказанные в Rerum Novarum, не делая каких-либо принципиально 
новых заявлений. Хотя, справедливости ради, следует заметить, что имен-
но этот период в истории католического социального богословия ознаме-
нован активным практическим внедрением представителей Католической 
церкви в политическую и общественную жизнь. 
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Существенное движение в  развитии католического социального бо-
гословия наметились при понтификате Иоанна XXIII. Годы его папства 
пришлись на непростое время холодной войны, Карибского кризиса 
и возрастания угрозы Третьей мировой. Именно поэтому и Иоанну XXIII, 
и его преемнику Павлу VI придется уделять значительное внимание вы-
сказываниям Церкви по вопросам политики, в  первую очередь между-
народной. В  своей энциклике Pacem in Terris, посвященной проблемам 
мира и глобальных военных угроз, Иоанн XXIII отмечает: «Мы вновь при-
зываем наших чад исполнять свой долг — принимать деятельное участие 
в общественной жизни и содействовать осуществлению общего блага все-
го человечества и своих государств. В свете веры и движимые любовью, 
прилагайте усилия к тому, чтобы учреждения, созданные для экономиче-
ских, социальных, культурных и политических целей, не препятствовали, 
а помогали людям совершенствоваться как в мирском, так и в духовном 
плане» [Pacem in Terris. URL: https://www.vatican.va/content/john-xxiii/
en/ency clicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html]. Наиболь-
ший интерес в  этом тексте представляет собой тот факт, что участие 
в общественной жизни рассматривается уже не просто как право, но как 
обязанность христианина; жизнь общественных институтов приобретает 
нравственный смысл, становится одним из условий нравственного совер-
шенствования человека1. 

Характерно и  то, что эта энциклика обращается не только к  католи-
кам, но ко всему человечеству. Именно в этот исторический период РКЦ, 
развернувшись к демократическим основаниям, делает ставку на участие 
в процессах глобализации в качестве общемирового арбитра, продолжая 
тем самым интенцию, заложенную в католическое социальное богословие 
еще Львом XIII.

Не обходит вниманием Иоанн XXIII и  проблему трудовых отноше-
ний. Развивая ранее заложенные в  социальной доктрине РКЦ принци-
пы, он настаивает на том, что представители различных наций призваны 

 1      Представляется довольно вероятным, что именно такое отношение к обществу 
сделало возможным активное развитие теологии освобождения как особого на-
правления католической социально-богословской мысли, которое, однако, в дан-
ном исследовании мы затрагивать не будем по причине его специфичности и по-
стольку, поскольку официально Римским Престолом оно никогда не разделялось 
полностью.
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трудиться на основе братского сотрудничества во имя общего процвета-
ния человеческого общества, а не только для каких-либо частных целей 
[Ad  Petri Cathedram. URL: https://www.vatican.va/content/john-xxiii/en/
encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_29061959_ad-petri.html]. В этом смыс-
ле мы видим некоторое сближение католического понимания труда с пра-
вославной позицией. Характерно, что, комментируя Ad Petri Cathedram, 
митрополит Никодим (Ротов) называл представления Иоанна XXIII о тру-
де на основах братской взаимной любви искренними, но наивными, 
также говоря о том, что данный совет понтифика «не исполнился в зем-
ной реальности, что видно из энциклики преемника папы Иоанна ХХIII 
папы Павла VI “Популорум прогрессио”» [Никодим Ротов 1984: 129–130. 
Цит. по: Голубев 2011: 38].

Наконец, после крайне реформаторского периода в  жизни Римско- 
Католической церкви при понтификате Иоанна Павла II социальное уче-
ние Католической церкви стабилизируется и  принимает четкие формы. 
С одной стороны, курс Иоанна Павла II можно назвать чуть более консер-
вативным, чем в эпоху его предшественников. Тем не менее следует при-
знать, что главные тенденции развития социального богословия сохра-
нились. Именно в  этот период ставится задача обобщения социального 
учения католицизма, итогом чего становится используемый современной 
Католической церковью Компендиум социального учения. На протяжении 
всего периода своего понтификата Иоанн Павел II уделяет повышенное 
внимание участию Церкви в политике, становясь одним из наиболее яр-
ких провод ников идеи солидарности и субсидиарности — отличительных 
признаков христианской демократии. 

Можно сказать, что именно этот период и сформировал окончательно 
современное отношение РКЦ к  политике. С  одной стороны, как следует, 
например, из послания Octogesima adveniens [Octogesima adveniens. URL: 
https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_letters/documents/hf_p-vi_ 
apl_19710514_octogesima-adveniens.html], Римско-Католическая церковь 
ставит себя выше политики, «над» любыми политическими идеологиями, 
однако в то же время, как свидетельствует Компендиум социального уче-
ния, Католической церкви небезразлично общество и все то, чем оно жи-
вет, в том числе и политика [Русский перевод Компендиума... 2006: 53]. 
Фактически же Римско-Католическая церковь настаивает на демократиче-
ской форме правления, хотя и оговариваясь, что отдает ей приоритет ис-
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ключительно ради недопущения установления диктатур: «Церковь ценит 
демократическую систему в  той мере, в  какой она обеспечивает участие 
граждан в  политическом выборе, гарантирует им возможность избирать 
и контролировать своих правителей или смещать их мирным путем, когда 
это представляется уместным. Поэтому Церковь не может потворствовать 
формированию небольших правящих группировок, которые в  собствен-
ных интересах или ради идеологических целей узурпируют государствен-
ную власть» [Centesimus annus. URL: https://www.vatican.va/content/john-
paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.
html]. Таким образом, можно констатировать, что во время понтификата 
Иоанна Павла II в Римско-Католической церкви сложилось двойственное 
отношение к политике, где, с одной стороны, Церковь формально выше по-
литики, но с другой — вполне конкретно высказывается приоритет в поль-
зу демократии. 

Наконец, если обратиться к самым последним движениям социально- 
богословской мысли, можно отметить, что и  Бенедикт XVI, и  особенно 
Франциск I, являясь продолжателями уже сформированной традиции 
в  области политики и  экономики, столкнулись с  новыми вопросами  — 
вопросами границ прав и  свобод личности. Бесспорно, проблема прав 
личности поднималась и  ранее: «Человеческая личность  — основание 
и  цель политического сосуществования» [Русский перевод Компендиу-
ма... 2006: 15], — говорится в Компендиуме социального учения [Католи-
ческой] церкви. Католицизм рассматривает человеческую личность «как 
основу и цель политического сообщества», призывает защищать и утвер-
ждать основные и неотъемлемые права человека. Однако вопросы прав 
личности последних лет лежат не только в поле политического выбора, но 
в первую очередь в области нравственных границ. Высказавшись в под-
держку демократии, Ватикан поставил себя в  сложное положение: оче-
видно, сегодня от Папы Римского ждут отвечающих духу западных либе-
ральных демократий высказываний о пересмотре позиции по вопросам 
семьи, прав женщин, различных меньшинств и  т.  д.  — того, чего Рим-
ско-Католическая церковь по понятным причинам сделать не может. 

Итак, изложив основные вехи становления социального богословия 
в Католической церкви, стоит сказать о православном восприятии данных 
учений. В  общем и  целом в  социальной доктрине Римско-Католической 
церкви можно выделить следующие основные темы:
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1) отношение к вопросам благотворительности, помощи нуждающим-
ся, социальному служению;

2) к собственности и форме экономического устройства;
3) к участию Церкви в политике и способу взаимодействия с государ-

ством;
4) к конкретным правам и свободам личности.
Относительно первого вопроса следует отметить, что если исключить 

попытки юридического понимания добрых дел как искупления, в  целом 
идеи католицизма о помощи неимущим близки и православному христиан-
ству, разумеется, в векторе понимания этой деятельности в первую очередь 
как формы духовного добродетельного развития для самого верующего. 
Православная Церковь так же, как и Католическая, исходит из понимания 
владения богатствами как условного временного положения вещей, так 
как настоящим владельцем всего в  этом мире является Бог. Совпадение 
в данном вопросе закономерно продиктовано общностью источников для 
развития богословской мысли, так как основные принципы помощи ближ-
нему были четко отражены в Священном Писании и святоотеческой лите-
ратуре раннего периода, представляющей авторитет как для католицизма, 
так и для Православной Церкви. 

Относительно вопроса о труде, стоит признать, что Православная Цер-
ковь не имеет настолько детально разработанного учения о правах и обя-
занностях рабочего и  нанимателя, однако представления о  месте труда 
в жизни христианина, бесспорно, присутствуют. Православная Церковь, 
признавая важность труда в земной жизни человека, рассматривает труд 
в  большей мере антропологически, нежели социально-экономически. 
С  социально- богословской точки зрения Православия, труд не является 
самоцелью или безусловной ценностью [Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви 2000]. В то время как Католическая цер-
ковь концентрировала свое внимание на проблеме права пользования ре-
зультатами труда и на самом процессе труда как разновидности духовно-
го упражнения, православное социальное богословие задается вопросом 
цели труда — направлен ли он ко благу или ко греху [Там же].

Относительно вопроса об уровне участия Церкви в политической жиз-
ни, хотя Римско-Католическая церковь формально ставит себя вне поли-
тики, нельзя не заметить ее активную интеграцию в дискуссии о поиске 
наилучшей формы правления. Интеграция католицизма в политику выра-
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жается не просто в участии отдельных членов Католической церкви в по-
литической борьбе, но в  возникновении самостоятельных политических 
партий и движений. За длительный период становления социального бо-
гословия католической мыслью был пройден непростой путь от промо-
нархических настроений до поддержки демократии в настоящий период. 
Представляется, что такой повышенный интерес к  политике обусловлен 
специфическим историческим путем Римско-Католической церкви, кото-
рая на протяжении многих веков была самостоятельным политическим 
субъектом на мировой арене. Православная же Церковь выражается отно-
сительно политики следующим образом: «Религиозно-мировоззренческий 
нейтралитет государства не противоречит христианскому представлению 
о призвании Церкви в обществе. Однако Церковь должна указывать госу-
дарству на недопустимость распространения убеждений или действий, ве-
дущих к установлению всецелого контроля за жизнью личности, ее убежде-
ниями и отношениями с другими людьми, а также к разрушению личной, 
семейной или общественной нравственности, оскорблению религиозных 
чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности народа или 
возникновению угрозы священному дару жизни» [Там же]. Православная 
социально-богословская мысль сегодня, не считая допустимым называть 
наилучшей какую-либо форму правления или партию, разрешает участие 
Церкви в политике лишь в наиболее крайних случаях, например ситуациях, 
чреватых массовыми гонениями на верующих или геноцидом, а в осталь-
ном доверяя выбор формы правления народу. Однако одновременно с тем 
подчеркивается и тот факт, что отдельным мирянам — членам Церкви — 
не запрещено участвовать в политике и быть сторонниками тех или иных 
политических течений. 

Наконец, относительно прав и свобод личности следует указать, что 
если Римско-Католическая церковь, отстаивая эти права, в первую оче-
редь подразумевает их политическое измерение, то Русская Православ-
ная Церковь, бесспорно, признавая права личности и подчеркивая хри-
стианское происхождение самого этого концепта, отмечает и тревожную 
тенденцию на фоне секуляризации: «охрана свободы личности трансфор-
мировалась в защиту своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным ин-
дивидуумам), а также в требование от государства гарантий определен-
ного материального уровня существования личности и семьи. В системе 
современного светского гуманистического понимания гражданских прав 
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человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный и само-

довлеющий субъект» [Там же]. В этом смысле православная социально- 

богословская мысль ищет более сбалансированный подход к  идее прав 

личности, стремясь рассмотреть ее с разных сторон с учетом возможных 

рисков. 

Итак, как можно заметить, в  ряде аспектов социальная доктрина 

Римско- Католической церкви не противоречит Православию. Те же аспек-

ты, в которых мы наблюдаем социально-богословские различия, детерми-

нированы в первую очередь спецификой исторического пути Католической 

церкви, например, ее более сильной концентрацией внимания на полити-

ческой и экономической целесообразности. Православное же социальное 

богословие на данном этапе своего развития исходит в первую очередь из 

принципов христианской антропологии и этики. 
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Анно т ация .  Цель статьи — обратить внимание и предпринять шаги к ос-
мыслению негативных тенденций в современной человеческой популя-
ции, которые затрагивают сферы здоровья, развития, поведения, эмо-
ционально-нравственного облика и межличностных отношений людей. 
Эти тенденции обнаруживают себя прямо или косвенно в рамках повсед-
невной психологической практики и совокупно могут быть истолкованы 
как психологические проявления антропологического кризиса. В статье 
раскрывается содержательный потенциал и значение православной ан-
тропологии для профессионалов гуманитарного профиля: она может 
дать верные ориентиры и  важные сведения, составить мировоззренче-
ское и  методологическое ядро профессиональной позиции специали-
ста. Вводятся и  обосновываются понятия «антропологическая норма» 
и «антропологическая проблема» как зоны сопряжения гуманитарного 
знания и духовного знания. Духовное знание является важным источни-
ком в структуре осмысления, определения и культивирования антропо-
логических норм. Поддерживается идея антропологического единства 
и  преемственности гуманитарного знания и  духовного знания. Пред-
принимается попытка анализа и осмысления первопричины, специфики 
и разрушительных проявлений антропологического кризиса в контексте 
богочеловеческой истории. Предлагаются обзор основных идей и транс-
формаций гуманистической доктрины, оценка ее возможных влияний 
на ментальность, внутренний облик и образ жизни современников. При-
водится обзор и  анализ структуры обращений за квалифицированной 
психологической помощью. Выделены две ключевые и  взаимосвязан-
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ные тенденции: от возрастания проявлений аномального эгоцентризма 

к возрастанию деструктивных и аутодеструктивных проявлений в пове-

дении и  образе жизни людей. Аномальный эгоцентризм и  деструктив-

ное поведение представляют собой сложные духовно-психологические 

феномены, которые могут быть восприняты и истолкованы как марке-

ры антропологического кризиса на современном историческом этапе.
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Abs t r a c t .  The purpose of the article is to draw attention to and take steps 

to understand the negative trends in the modern human population that 

affect the areas of health, development, behavior, emotional and moral 

character and interpersonal relationships of people. These tendencies 

reveal themselves directly or indirectly within the framework of everyday 

psychological practice and together can be interpreted as psychological 
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manifestations of the anthropological crisis. The article shows the content 

potential and significance of Orthodox anthropology for professionals in the 

humanities: it can provide correct guidelines and important information, 

form the ideological and methodological core of a specialist’s professional 

position. The concepts of «anthropological norm» and «anthropological 

problem» are introduced and substantiated as areas of conjugation of 

humanitarian knowledge and spiritual knowledge. Spiritual knowledge is an 

important source in the structure of understanding, defining and cultivating 

anthropological norms. The idea of anthropological unity and continuity of 

humanitarian knowledge and spiritual knowledge is supported. An attempt 

is made to analyze and comprehend the root causes, specifics and destructive 

manifestations of the anthropological crisis in the context of the Divine-

human history. An overview of the main ideas and transformations of the 

humanistic doctrine, an assessment of its possible influences on the mentality, 

internal appearance and lifestyle of contemporaries are offered. A review and 

analysis of the structure of requests for qualified psychological help is given. 

Two key and interrelated trends have been identified: from an increase in 

manifestations of abnormal egocentrism to an increase in destructive and 

self-destructive manifestations in the behavior and lifestyle of people. 

Abnormal egocentrism and destructive behavior are complex spiritual and 

psychological phenomena that can be perceived and interpreted as markers 

of an anthropological crisis at the present historical stage.

Key  wo rd s : Othodox anthropology, person, personality, anthropological norm, 

anthropological problem, anthropological crisis, humanism, transhumanism, 

secular anthropology, abnormal egocentrism, destructive and self-destructive 

behavior.

Fo r  c i t a t i o n :  Shuvalov A. V. Psychological markers of the anthropological 

crisis // Sretensky Word. Moscow : Sretensky Theological Academy Publ., 
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Православная  а н т рополо г ия  и  п р офессионализм

Раннехристианский писатель Марк Минуций Феликс замечал, что «ис-
тина желанна». Блаженный Аврелий Августин в  своем сочинении 

«Исповедь» писал, что «истину так любят, что, любя что-то другое, люди 
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хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной». Если мы любим 

свою профессию, свое дело, то с той или иной мерой осознанности ищем 

в  них не только свои призвание и  стезю, возможности для возрастания 

и совершенствования, а также эмоциональное и моральное удовлетворе-

ние и материальное вознаграждение, но и свидетельства их истинности, 

нужности, духовной и нравственной оправданности. 
Состоявшемуся профессионалу для полноценного решения повседнев-

ных задач (тем более в работе с живыми людьми) необходимы не только 
выверенные научно-рациональные основания и качественный инструмен-
тарий, но и  мировоззренческая твердь. За последние десятилетия такой 
опорой и такой твердью для части врачей, педагогов, социальных работни-
ков, психологов стала православная антропология. 

Ф. Е. Василюк писал, что «психология достигла совершеннолетия» и «пе-
ред ней встают задачи нового типа. Это в первую очередь проблема куль-
турной ответственности. У нас теперь такая профессия, что мы в ответе за 
то, будет ли человек искать в своей душе Эдипа или Христа. Каков будет 
выбор культурной, а тем более духовной позиции — дело личной свобо-
ды, а  не профессиональных обязательств или предписаний, но сам этот 
выбор теперь входит в икономию профессии как необходимый элемент» 
[Василюк 2007: 90].

Полагаю, что профессионалы гуманитарной науки и практики в некото-
ром смысле обречены на православную антропологию (в самом положитель-
ном смысле слова «обречены»). Потому что за ней воплощенная Истина — 
Христос, за ней правда о человеке, за ней сверхзадача — служение людям 
по примеру Христа. Потому что если православная антропология была вос-
принята профессиональным сознанием, стала одним из средств анализа 
и осмысления проблем и целей профессиональной деятельности, дополнила 
и обогатила положения кодекса профессиональной этики, т. е. по сути стала 
мировоззренческим и  методологическим ядром профессиональной пози-
ции, то ей уже затруднительно предложить соразмерную альтернативу. 

Антрополо г и ч е ские  н ормы

Термин «антропология» появился еще в античной философии. Аристо-
тель употребил его для обозначения области знания, изучающей преиму-
щественно духовную сторону человеческой природы: разум и добродетели. 
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Впоследствии под этим именем сконцентрировались разные ветви челове-
кознания, которые на основе изучения онтогенеза, филогенеза и социоге-
неза описывают биологические, социальные и  духовные качества людей. 
Антропология сфокусирована на специфике человеческого в человеке, на 
различении человеческого и до- или внечеловеческого в развитии, поведе-
нии и образе жизни. Приведем наглядный пример: девять месяцев внутри-
утробного развития человеческого эмбриона  — это не только эмпири-
ческий факт, но и  важная антропологическая норма (!). Индивидуальная 
вариативность в продолжительности пренатального периода у женщин от-
нюдь не отменяет ее (нормы) значимости. Заметные отклонения от нее как 
в одну, так и в другую сторону чреваты болезненными проявлениями и на-
рушениями в последующем развитии ребенка. Антропология как раз и за-
нимается описанием фундаментальных норм устроения и становления че-
ловека, которые не подлежат ревизии, коррекции и тем более упразднению.

Уникальность устроения и  драматургия становления красноречиво 
представлены в богословской и философской антропологии: человек соче-
тает в себе естественное (животное) и сверхъестественное (духовное) на-
чала. Эти начала представляют собой два центра влияния на мотивацию 
и поведение человека и спорят друг с другом в борьбе за доминантность. 
В  природе поведение животных определяют инстинкты: основные силы 
сосредотачиваются на борьбе за выживание, на утолении голода и продол-
жении рода. Люди устроены иначе. Для человека нормально, когда над ин-
стинктами, привычками и  вожделениями главенствует духовное начало; 
когда личность управляет натурой, а не наоборот (в противном случае — 
распущенность или психопатия). Самоконтроль личности  — другая важ-
ная антропологическая норма (!), которая закладывается в традиционных 
подходах к воспитанию и постепенно складывается в процессе становле-
ния человека. 

Антропологические представления восходят к реальности естественного 
нравственного закона, который имеет безусловный и всеобщий характер. 
Человеку как личности подобает добровольно и сознательно быть послуш-
ным требованиям естественного нравственного закона. Это еще одна прин-
ципиальная антропологическая норма (!), о  которой следует упомянуть 
в контексте нашего повествования, от которой прямо зависит и характер 
взаимоотношений, и качество жизни людей. Отступление от нравственного 
закона пагубно для человека и разрушительно для отношений. 
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Б. С. Братусь замечает, что, как и всякий жизненный, живой процесс, от-
ношение человека к другим людям несет в себе борьбу противоположных 
возможностей и тенденций [Братусь 1988]. С одной стороны — человеч-
ное отношение, основанное на традиционном понимании и  восприятии 
ближнего как образа и  подобия Божия, наделенного особой сакральной 
ценностью; децентрация, терпение, милосердие, самоотдача и любовь как 
способы реализации этого отношения. С другой стороны — вещное отно-
шение, бесцеремонное восприятие ближнего как средства, подчиненного 
внешним целям, пусть даже особого и  уникального, но стоящего в  ряду 
прочих вещей; эгоцентризм, пренебрежение, манипуляция, эксплуатация 
и, наконец, насилие как способы реализации такого отношения. Доминан-
та на Другом и любовь к ближнему в противовес эгоцентризму и жестоко-
сердию — это еще одна важная антропологическая норма (!), на которую 
следует обратить внимание [Братусь 1988; Флоренская 2009; Ухтомский 
2000]. 

Мы четырежды употребили определение «антропологическая норма». 
По меткому замечанию В. И. Слободчикова, само понятие «нормы» в дан-
ном случае  — это не характеристика среднестатистического уровня раз-
вития какой-либо способности, не ссылка на отсутствие выраженной па-
тологии, высокую приспособляемость и непротиворечивость требованиям 
культуры (как это обычно принято в психологии), а указание на возмож-
ности высших достижений становления и развития человека. Более емко 
и точно: норма — это лучшее, что возможно для человека в пределах его 
жизненного пути [Слободчиков, Шувалов 2001: 95–96]. 

Православная антропология и духовное знание в целом являются важ-
ными источниками в  структуре осмысления, определения и  культивиро-
вания антропологических норм. Духовность является основой всего, что 
имеет отношение к человеческой личности. Духовный настрой и связан-
ные с ним нравственные установки явно или скрыто направляют деятель-
ность и поступки человека, определяют образ жизни и поведение в обще-
стве, на работе, в быту. Безусловно, важнейшим и ценнейшим источником 
духовного знания является Священная библейская история — неисчерпа-
емый источник нравственного и  исторического воспитания для каждого 
более или менее способного к  серьезной интеллектуальной жизни чело-
века. Она явно показывает, что в истории народов нет ничего случайного 
и произвольного, а земная жизнь людей не бессмысленна. Из библейского 
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повествования мы знаем, как Господь научает людей Своим словом: Отец 
Небесный сообщил людям через пророка Моисея, что (выражаясь утили-
тарным психологическим языком) если они хотят быть мирны и сохран-
ны, то им надлежит исполнять десять заповедей Закона Божия; Спаситель 
рассказал людям, что если они хотят быть счастливы, то им следует вос-
принять заповеди блаженства и  на этой еще более совершенной основе 
строить свою жизнь.

Если адекватно уяснить специфику научного познания, то становит-
ся понятным, что духовные представления отнюдь не диссонируют с на-
учными данными и не являются альтернативой гуманитарным научным 
концепциям, как это иногда пытаются показать (если, конечно, не вста-
вать априори в  позицию отрицания). Скорее это весомое дополнение 
с позиций особого — трансрационального (по С. Л. Франку) — способа 
познания. Постижение существа человека исключительно рациональ-
но-логическими средствами не может отразить всю глубину и  полноту 
человеческой реальности. Ибо сама эта реальность по существу трансра-
циональна [Франк 2010]. 

Антрополо г и ч е ские  п роблемы

В рамках профессиональной психологической практики специалисты 
сталкиваются с разнообразием проблемных и кризисных ситуаций, каждая 
из которых требует специального изучения, выработки способов и средств 
квалифицированной помощи.

Круг причин дисфункционального и  деструктивного поведения лю-
дей широк и  неоднороден. Назовем наиболее распространенные группы 
причин: клинические  — психопатология, аддикции; педагогические  — 
невежество и заблуждение; социальные — конфликтные и дисгармониче-
ские отношения в  семье и  с окружающими людьми; психологические  — 
наследование дисфункциональных и  деструктивных моделей поведения 
и  отношений, состояния аффекта, созависимость; духовные  — гордыня 
и бессовестная самонадеянность; правовые — вседозволенность и безна-
казанность. Как правило, эти причины сочетаются в различных пропорци-
ях и комбинациях. Анализируя конкретные случаи, мы приучены размыш-
лять и рассуждать следующим образом: «С одной стороны <…> с другой 
стороны… с третьей стороны…» И в этой замысловатой логике перечисле-



125Александр Владимирович Шувалов.  Психологические маркеры антропологического кризиса

Aleksandr Vladimirovich Shuvalov. Psychological markers of the anthropological crisis

ния можем упускать принципиальную деталь: большинство реальных ситу-
аций по сути своей не является сугубо психологической, или медицинской, 
или педагогической, или юридической проблемой. Это прежде всего ан-
тропологические проблемы, в том числе затрагивающие духовный настрой 
и личную нравственность человека, связанные с выбором мировоззрения 
и определением способа своего отношения к ближнему, подразумевающие 
соблюдение или потерю человеческого облика и достоинства. 

Практические психологи отнюдь не по своей прихоти, а по необходи-
мости работают не только в  границах психологических феноменов и  за-
кономерностей, не только на уровнях междисциплинарных связей и этно-
культурных представлений, но и  на рубежах сопряжения психологии 
и этики, гуманитарного знания и духовного знания (конечно, в меру своей 
образованности и профессиональной искушенности). Б. С. Братусь по это-
му поводу замечал, что психология из позиции наблюдения, наблюдателя 
борьбы за человека в человеке сама может входить в область этой борьбы 
как ее инструмент, орудие, и  тогда совершается кардинальный поворот: 
«из психологии, согласной рассматривать нравственное развитие как част-
ный вариант, сегмент своего применения, она становится нравственной 
психологией, действующей и  видящей мир изнутри нравственного про-
странства, нравственного понимания человека» [Братусь 1997: 78]. Доба-
вим, что речь здесь, видимо, должна идти о психологии как о профессии, 
т. е. и как о знании, и как о практике. 

Сегодня нет необходимости специально доказывать преимущества 
и эффективность комплексного подхода в реализации профессионального 
психологического сопровождения и квалифицированной помощи людям. 
При таком подходе мы имеем, условно говоря, горизонтальную матрицу 
способов и  средств помощи, в  масштабе которой ограничения психоло-
гической компетенции и  психологического инструментария при необ-
ходимости восполняются. Комплексная помощь позволяет охватывать 
и  прорабатывать в  сотрудничестве со смежными специалистами меди-
ко-психологические, социально-психологические, психолого-педагогиче-
ские и  психолого- правовые аспекты проблемных и  кризисных ситуаций. 
Они составляют условную «горизонталь» психологической практики, но 
есть еще и «вертикаль» нравственно-психологической и духовно-психоло-
гической проблематики, которая существенно влияет на мотивацию, на по-
ведение, на межличностные отношения, на душевное состояние и качество 
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жизни людей. И отношение профессионала к духовно-нравственной вер-
тикали — это не вопрос вкуса и пристрастия, а насущная необходимость 
и всегда нетривиальная проблема, затрагивающая как личность клиента, 
так и личность специалиста. 

Здесь категорически важны соблюдение принципа антропологическо-
го единства в отношении духовного знания, научного знания и психоло-
гической практики и  реализация синергийного подхода ради активации 
высших регистров сознания человека  — нравственного и  духовного  — 
в  совместной работе над проблемными и  кризисными ситуациями. 
Можно сказать, что за этой профессиональной установкой стоит стрем-
ление специалиста к  непротиворечивости его профессиональной пози-
ции и способов ведения практики базовым антропологическим нормам. 
В  русле синергийного подхода возможно сотрудничество специалистов 
и священнослужителей в сочетании и взаимодополнении задач психоло-
гической помощи и душепопечения. Без учета реалий духовно-нравствен-
ной вертикали, без внимательного, щепетильного отношения к антропо-
логическим нормам психологическая помощь может оказаться не только 
малорезультативной, но и опасной для личности — дезориентирующей, 
травмирующей, токсичной.

Антрополо г и ч е ский  к ри зис

«Антропологический кризис»  — это философское понятие, употреб-
ляемое преимущественно в  контексте современности. Антропологиче-
ский кризис принято увязывать с  глобализацией и  постепенной утратой 
людьми своей национальной идентичности и самобытности, масштабной 
цифровизацией и  совокупным влиянием техносферы на условия и  образ 
жизни современного человека, разгулом постмодернизма и падением нра-
вов, управлением сознания и трансформацией мировоззрения. При таком 
формате рассмотрения остается ощущение недосказанности по поводу его 
первопричин, начала и  возможного исхода. Вместе с  тем специфика ан-
тропологического кризиса может быть раскрыта и осмыслена в контексте 
богочеловеческой истории и трех ее кульминационных моментов — тво-
рения, падения и спасения человека. Контуры такого рассмотрения могут 
быть заданы тремя вопросами, на которые мы постараемся лаконично 
и недвусмысленно ответить.
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Вопрос первый: в чем сущностная специфика антропологического кри-
зиса? 

Предлагаемый автором ответ: расчеловечивание человека, растление 
ума и сердца, оскудение любви и веры, искажение облика и падение потен-
циала личности ныне живущих людей.

Вопрос второй: в чем сущностная, глубинная причина антропологиче-
ского кризиса? 

Предлагаемый ответ: эта причина духовная  — апостасия, отпадение 
людей от Бога, снижение синергийности индивидуальной и общественной 
жизни.

Вопрос третий: каков исторический контекст антропологического кри-
зиса? 

Предлагаемый ответ: по своей сути антропологический кризис берет на-
чало еще с праотцев, его отправной точкой становится первородный грех 
Адама и Евы, повлекший ниспадение их от состояния богоподобия, бессмер-
тия и богообщения в страстность, тленность и смертность; его катастро-
фический эффект проявляется уже на этапе следующего поколения людей: 
первенец Адама и Евы Каин1 поднимает руку на младшего брата и лишает 
его жизни, в репертуар человеческих деяний входит тягчайший грех брато-
убийства; разрушительные последствия ниспадения людей проявляются на 
планетарном (Всемирный потоп), региональном (вавилонское столпотворе-
ние, содомское пятиградие, египетские казни) и локальном (насмешка Хама, 
продажа братьями Иосифа, сына Иакова, в рабство, любодеяние Давида и ги-
бель Урии) уровнях; кардинальным, поворотным историческим событием 
становится Первое Пришествие в мир Спасителя, Которого апостол Павел 
называет Новым Адамом; Христос берет на Себя страдания за грехи мира 
и дает людям надежду на спасение; спасение — это плод обоюдного действия 
(синергии) Божией благодати и личной свободы человека.

Подытоживая, можно высказать предположение, или даже утверж-
дение, что на протяжении всей человеческой истории люди жили и про-
должают жить в  условиях перманентного антропологического кризиса. 

 1      В русском языке есть такое определение, как «окаянство», — недостойный че-
ловека, богопротивный и заслуживающий осуждения образ мыслей и поступков, 
ведущий к  духовной гибели; «окаянный»  — по-церковнославянски каиноподоб-
ный, то есть подобный первому человекоубийце. Интересно, есть ли буквальные 
аналоги этого определения в других языках?
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Глобализация, «технократизация», «постмодернизация» жизни людей  — 
это, так сказать, сопутствующие факторы и обстоятельства. Но, как справед-
ливо замечал иеромонах Серафим (Роуз): «Истинный кризис не вне, а вну-
три нас, и выбор таков: принять или отвергнуть Христа. Христос — вот 
наш кризис. Выберем ли мы Бога, единственно Сущего, или нашу самость, са-
мих себя, которые ничто без Бога? Вот он — единственный выбор, стоящий 
перед нами. Наш век делает все, чтобы мы забыли об этом, отказались ре-
шать этот вопрос, то есть фактически выбрали бы самость, пустоту, ад».

Секулярная  а н т рополо г ия :  
о т  а н т ропоцен тризма  к  де г уманизации

Представления о человеке и его природе существуют как в христиан-
ских, так и в нехристианских формах. Среди последних доминирующее по-
ложение в современном мире занимает секулярный гуманизм. Поборники 
и проводники гуманистических убеждений составляют довольно пеструю 
коалицию. Но, несмотря на все различия в течениях и направлениях мысли, 
нехристианские гуманисты имеют общее ядро убежде ний. Эти убеждения 
были сформулированы в трех «Гуманистических манифестах» и в совокуп-
ности составили идейный багаж современной секулярной антропологии. 
Главный принцип гуманизма — антропоцентризм, платформа и метод — 
отрицание традиции и обмирщение сознания, кредо — «человек мера всех 
вещей», главные ценности — земная жизнь, свобода и возможность самовы-
ражения человека, цель — максимизировать жизнь здесь и теперь: «все для 
блага человека», главный тезис — самодостаточность человека. Основ ные 
убеждения — атеизм в вопросе о существовании Бога, натурализм и от-
рицание сверхъестественного, эволюционизм в  вопросах происхождения 
и перспектив развития человека, релятивизм в вопросе нравственных цен-
ностей, оптимизм относительно природы человека и будущего человече-
ства, «здравый смысл» и «здоровый эгоцентризм» в методах достижения ин-
дивидуальных и общественных целей.

В 1933 г. в США публикуется Первый гуманистический манифест — 
программный документ апологетов секулярного гуманизма, главная 
идея которого состояла в  необходимости создания новой нетрадицион-
ной гума нистической доктрины, которая должна прийти на смену тра-
диционным вероучениям и  воодушевить человечество к  построению 
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всемирного эгалитарного общества. Эта доктрина проповедует самоцен-
ность человека и  ориентирует людей исключительно на мирские цели 
и  ценности. Подписание и  опубликование Первого гуманистического 
манифеста стало началом влиятельного гуманистического движения как 
в Соединенных Штатах, так и в других странах мира. 

К 1973 г. подготовлен и  публикуется Второй гуманистический ма-
нифест, в  котором подтверждается преемственность гуманистической 
доктрине и  предлагается проект всемирного светского общества, целью 
которого должна стать «реализация потенциала каждого конкретного ин-
дивида». В  тексте манифеста нарочито преобладает тональность скепти-
цизма и богоборческих настроений: «никакое Божество не спасет нас; мы 
должны спасти себя сами». Под сурдинку «позитивных принципов» и на-
целенности на всеобщее благоденствие пропагандируются права человека 
на расторжение брака и сексуальную свободу, контроль над рождаемостью 
и прерывание беременности, эвтаназию и самоубийство. 

В 2003 г. опубликован Третий гуманистический манифест, который 
в своих ключевых положениях перекликается с двумя предыдущими: «спо-
собность и  долг человека вести нравственную жизнь личного совершен-
ствования, направленную к высшему благу всего человечества». Гуманизм 
объявил человека источником нравственности и  всякой нормативности. 
Идеал и  норма перестали иметь отношение к  нравственности, понимае-
мой в религиозном смысле: нет никаких Богом данных нравственных норм 
и ценностей; человек сам выбирает для себя такие нормы и ценности; эти 
нормы и  ценности обусловлены ситуацией, относительны и  подвержены 
изменениям. Гуманисты назначили человека мерой всех вещей и, более 
того, мерой самого себя.

Отрицание традиции становится способом мышления и  идентифика-
ции человека западной цивилизации и культуры. «Традиция означает само 
христианство, Церковь и все, что связывает общество с христианским Пре-
данием, т. е. обряды, нормы общественной морали, поведенческие при-
вычки (“традиция” и  есть “предание”). Причина борьбы с  христианским 
наследием заключается в  ключевом положении христианства о  том, что 
человеческая природа искажена первородным грехом и  несовершенна, 
а преображение человека не может совершиться только личными усилия-
ми, без Божественной помощи. Это подрывает основу гуманизма, лишает 
его риторику соблазнительной силы. Отказавшись от христианской идеи 
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о  нравственном несовершенстве человека, гуманисты провозгласили, что 
каждый человек по своей природе добр и прекрасен, и лишь его невежество 
(непросвещенность) или неблагоприятные внешние социальные условия 
мешают ему проявить себя с этой лучшей стороны» [Щипков 2018: 11–12].

Во второй половине ХХ в. в условиях отпадения западного общества от 
ценностей традиционной культуры формируется постмодернизм — специ-
фическое умонастроение и мировоззрение с претензией на переосмысление 
самой сущности культуры, места и назначения человека в мире. Человече-
ское бытие в постмодернизме получает весьма сомнительное толкование. 
Вслед за «смертью Бога», провозглашенной Ф. Ницше, постмодернисты за-
являют о «смерти человека», имея в виду уход с исторической сцены людей, 
ориентированных на традиционные ценности. Постмодернизм упраздняет 
нормы морали и раскрепощает человека: всё относительно и все допусти-
мо, вплоть до принципа «ничего святого». Возникнув как явление духовной 
жизни Запада, постмодернизм на рубеже 1980–1990-х гг. преодолел грани-
цы западного общества и стал распространяться на просторах глобального 
мира, проникая во все сферы жизнедеятельности людей, подтачивая мен-
талитет и расшатывая устои. 

Кульминацией секулярной антропологии стали идеи трансгуманизма: 
развитие учения о  совершенствовании человека внешними средствами, 
без обращения к  его воле и  нравственному чувству. Трансгуманизм  — 
поздняя, радикальная форма гуманизма — представляет собой идеологию, 
политическую позицию и  общественное настроение, продвигающие ис-
пользование достижений науки и  технологии для оптимизации умствен-
ных и  физических возможностей человека. Трансгуманисты намерены 
с  помощью ультрасовременных технологий (искусственного интеллекта, 
нанотехнологий, генной инженерии, «загрузки сознания») избавить лю-
дей от болезней и страданий, продлить жизнь, а в перспективе и вовсе из-
бавить человечество от старения и смерти. К трансгуманизму примыкает 
постгуманизм — представление о том, что эволюция человека не заверше-
на, она должна продолжаться, в  том числе при активном использовании 
передовых технологий.

Умеренные исследователи и консервативные эксперты предупреждают, 
что распространение и  реализация трансгуманистических идей в  конеч-
ном итоге чреваты «дегуманизацией» — сломом «культурных и цивилиза-
ционных основ, на которых строится само понимание человека, трансфор-



131Александр Владимирович Шувалов.  Психологические маркеры антропологического кризиса

Aleksandr Vladimirovich Shuvalov. Psychological markers of the anthropological crisis

мацией человека и в биологическом, и в социальном смысле в совершенно 
иное существо, размывание и  деконструкцию границ, формирующих че-
ловеческую личность» [Доклад Института национальной стратегии «Кон-
серватизм как фактор мягкой силы России». 2014: 99]. К  проблеме дегу-
манизации относятся такие специфические, этически сложные и спорные 
вопросы, как генные эксперименты и эмбриональные технологии, при ко-
торых ребенок рассматривается в большей степени как продукт и товар, 
ювенальная юстиция, эвтаназия, биологическая трансформация человека, 
гипертрофированная поддержка прав ЛГБТ-сообщества и однополые бра-
ки, виртуальная реальность и мозаичная культура, тотальная прозрачность 
и размывание права на частную жизнь.

Секулярный гуманизм в своем развитии некоторым образом напоми-
нает библейский сюжет о вавилонском столпотворении. Только объектом 
притязания людей стала не «башня до небес», а «самость до небес». И исто-
рические итоги тоже схожи, в данном случае — умножающееся интеллек-
туальное и ценностное разноязычие.  

Используя христианские понятия и представления, можно утверждать, 
что если изначально гуманизм соблазняет, дезориентирует, сбивает чело-
века с  «царского пути» возрастания и  преображения, то трансгуманизм 
уже непосредственно склоняет к разрушению в человеке образа и подобия 
Божия, обезличивает и обесценивает его.

Гуманизм — это намеренный выбор и разворот человека в сторону са-
мости, который изначально и лежит в основе антропологического кризиса. 
Гуманистическая доктрина «обожествляет» человека в  его нравственном 
несовершенстве и  своеволии, подпитывает самонадеянность и  гордыню, 
что, по нашему глубокому убеждению, неизбежно приводит к новым ру-
бежам нисхождения. Видимо, поэтому «посевы» гуманизма на деле дают 
сомнительные «всходы» эгоцентризма и  аморальности, а  вместе с  ними 
и умножение искривлений и недостатков человеческой личности. 

Новые  ан трополо г и ч е ские  т енденции

Во второй половине 90-х гг. прошлого века в американской околопси-
хологической литературе появилось определение «дети-индиго». Фено-
мен «индиго» назвали по признаку, выделенному экстрасенсорно: особен-
ные дети с  энергетической аурой синего свечения выдавались за новую 
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человеческую генерацию. По сути, спекулятивное понятие, не имеющее 
под собой достоверных научных обоснований, преподносилось как откры-
тие в  области психологии и  породило на какое-то время ажиотаж среди 
педагогов, психологов, врачей и родителей по обе стороны океана, в том 
числе и в России. Апологеты этой мистификации в своих комментариях не 
стеснялись в  выражениях: от многозначительных характеристик «стран-
ные дети», «раскрепощенные дети», «нестандартные дети» до откровен-
но высокопарных эпитетов типа «посланцы Небес» и  «носители высокой 
духовности». Главным отличительным признаком «детей-индиго» объяв-
лялась их «царственность» — изнутри идущая уверенность в себе и своей 
значимости: они как будто от рождения уверены в том, что совершенны 
и  безупречны, и  ведут себя соответствующим образом. Другая характер-
ная черта — непризнание авторитетов и правил, если те идут вразрез с их 
собственным мироощущением и настроением: ребенка-индиго затрудни-
тельно побудить что-либо делать или соблюдать, если ему это не нравится. 
Им также приписывали высокий интеллект, творческую одаренность и не-
заурядность. Однако, встречаясь с  консервативными взглядами, общими 
требованиями и  стандартными подходами (воспринимаемыми не иначе 
как давление и неприятие), такие дети склонны сначала теряться, потом 
замыкаться в себе и страдать от одиночества и непонимания. Или проте-
стовать самым радикальным образом. 

«Заскорузлому общественному сознанию» предлагалось в духе гумани-
стической доктрины сменить полярность и начать подходить к непохожим 
детям не с негативной позиции «болезнь, порок, ненормальность», а с по-
зитивным посылом «особенность, отличие, самобытность». Поведенческие 
проявления, которые с точки зрения медицины было принято считать сим-
птомами мозговой дисфункции или неустойчивой дисгармонической пси-
хики, с точки зрения психологии — девиацией и дезадаптацией, с точки 
зрения педагогики — невоспитанностью и распущенностью, стали назы-
вать признаками феномена «индиго». 

Специалисты со стажем, возможно, вспомнят в этой связи, что и прежде 
в отечественной педагогике употреблялись понятия «трудновоспитуемые» 
и «труднообучаемые», такие дети составляли умеренную и относительно 
стабильную долю среди обычных учеников. По нашим сугубо эмпириче-
ским наблюдениям, в последние десятилетия число, аккуратно выражаясь, 
«проблемных» и «неудобных» детей действительно возрастало. 
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Примерно в этот же период в 1998 г. в Японии выходит книга психиатра 
Тамаки Сайто «Социальное затворничество: бесконечная юность», в кото-
рой он описывает еще один необычный современный феномен — «хикико-
мори». Хикикомори (сокр. «хикки») — японский термин, обозначающий 
людей, стремящихся к уединению и полной социальной изоляции. Ночью 
они бодрствуют, проводя время у монитора компьютера, днем отсыпают-
ся. Общаются с внешним миром через Интернет. Их обычный ежедневный 
маршрут — комната, туалет и кухня, где в холодильнике или на плите мож-
но найти еду, приготовленную для них родителями. И так изо дня в день 
на протяжении недель, месяцев и  лет. Министерство здравоохранения 
Японии относит к этой категории совершеннолетних лиц, которые больше 
шести месяцев находятся в замкнутом пространстве, не желают общаться 
с окружающими, в том числе и с ближайшими родственниками, отказыва-
ются от какой-либо личной и карьерной реализации и живут, как правило, 
на иждивении родителей. Течение явления зависит от индивидуальных 
особенностей человека, некоторые хикикомори пребывают в изоляции по 
несколько лет подряд, а в отдельных случаях — и десятки лет. 

По данным отчета правительства Японии от 2010 г., в стране насчи-
тывалось  около семисот тысяч лиц, ведущих образ жизни хикикомори, 
чей средний возраст составлял 31 год. Вдобавок к этому эксперты пред-
полагали, что еще около полутора миллиона человек находятся на грани 
превращения в хикикомори, что в целом составляет более одного процен-
та населения страны. Ввиду очевидных проблем с подсчетом установить 
точное число хикикомори затруднительно. В  японском обществе хики-
комори воспринимаются как тунеядцы, живущие за счет родителей, и не 
вызывают сочувствия. Наличие в семье хикикомори считается позором, 
поэтому родители хикикомори зачастую воздерживаются от обращения 
к специалистам.

Проблема хикикомори получила в  Японии название «Вызов 2030  го-
да»  — временной рубеж, когда уйдут из жизни родители затворников. 
К 2020 г. ее еще начали называть «Проблема 8050» — содержание 80-лет-
ними родителями 50-летних хикикомори. Японские власти стремятся со-
кратить число хикикомори. По состоянию на 2020 г. во всех японских пре-
фектурах действовали государственные центры поддержки хикикомори, 
оказывающие содействие в поиске работы и обращении к специалистам. 
Многие хикикомори избегают обращений в эти центры.
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Т. Сайто взял понятие «социальное затворничество» (англ. «social with-
drawal», яп. «сякайтэки хикикомори») из стандартной классификации пси-
хических расстройств Американской психиатрической ассоциации, в  ко-
торой социальное затворничество рассматривалось исключительно как 
симптом некоторых психических расстройств. При этом Т. Сайто предло-
жил рассматривать «социальное затворничество» как самостоятельное яв-
ление, своего рода субкультуру.

Феномены социального затворничества, Интернет-зависимости и ижди-
венчества в  последние десятилетия получили распространение не только 
в  Японии, но и  в  других странах современного цивилизованного Севе-
ра — США, Европы и России. В Америке таких людей называют «basement 
dwellers» (переводится как «обитатели подвалов»), а в Европе — «NEET» (Not 
in Employment, Education or Training — «поколение ни-ни»: не работает, не 
учится). В России молодые люди с такими наклонностями тоже встречают-
ся, и  есть основания полагать, что их численность неуклонно возрастает. 

Дети  в  и зменяющемся  мире

В 2010 г. действительный член РАО Д. И. Фельдштейн выступил с докла-
дом «Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире». В докладе заявлено, 
что масштабные изменения культурно-исторической среды кардиналь-
но изменили ситуацию развития и  функционирования самого человека. 
Особенную озабоченность вызывает то, что глобальные трансформации 
сопровождаются, в  частности, «объективно и  субъективно нарастающей 
психологической отчужденностью взрослых от мира детства, порождаю-
щей опасность деструктирования всей системы культурно-исторического 
наследования» [Фельдштейн 2010: 7]. Дети поставлены в принципиально 
новую ситуацию — ситуацию нарушенных границ и разорванных связей, 
когда уже с  раннего возраста они оказываются в  нерегулируемом соци-
альном пространстве. Их сознание фрагментировано хаотичной инфор-
мацией, идущей из телевизора и  Интернета, которая вытесняет знания 
и  девальвирует ценности, транслируемые родителями, воспитателями, 
учителями, и  открывает бескрайнее поле для разного рода суррогатных 
форм развлечений, коммуникаций и  манипуляций. Оккупация сознания 
влечет за собой присвоение чуждых отечественной культуре образцов по-
ведения, актуализацию потребительства, равнодушие в отношениях.
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Обобщая независимые исследовательские данные2, Д. И. Фельдштейн 
приходит к выводу, что «совокупность реальных изменений исторической 
ситуации объективно обусловила качественные психические, психофизио-
логические, личностные изменения современного ребенка» [Там же]. Ре-
бенок 2010 г. качественно отличается от ребенка 90-х гг. XX в. При этом, по 
мнению Фельдштейна, ребенок не стал хуже или лучше свое го сверст ника 
20-летней давности, он просто стал другим! Однако, когда уважаемый ака-
демик приоткрывает содержательную сторону этих изменений, появляют-
ся сомнения в справедливости его итоговых оценок. Судите сами (далее мы 
лишь беспристрастно воспроизведем последовательность выявленных им 
изменений): «резко снизилось когнитивное развитие детей дошкольного 
возраста»; «снизилась энергичность детей, их желание активно действо-
вать, при этом возрос эмоциональный дискомфорт»; «отмечается суже-
ние уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что приводит 
к  недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребенка, а  также 
его воли и  произвольности»; «выявлены крайне низкие показатели в  тех 
действиях детей, которые требуют внутреннего удержания правила и опе-
рирования в плане образов, фиксируется неразвитость внутреннего плана 
действия, сниженный уровень детской любознательности и воображения: 
детям оказывается недоступным то, с чем легко справлялись их ровесники 
три десятилетия назад»; «обращает на себя внимание неразвитость тонкой 
моторики рук старших дошкольников и отсутствие графических навыков»; 
«достоверно установлен дефицит произвольности как в  умственной, так 
и  в  двигательной сфере дошкольника»; «отмечаются недостаточная со-
циальная компетентность детей младшего школьного возраста, их беспо-
мощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать про-
стейшие конфликты»; «массовое приобщение детей к теле экрану и экрану 
компьютерного монитора (экранная зависимость) приводит к  неспособ-
ности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии, отсутствию ин-
тересов, гиперактивности, рассеянности, агрессивности»; «наблюдаются 
снижение социального интереса, обеднение и ограничение общения детей 

 2      Имеются в виду материалы исследований, проведенных в Психологическом ин-
ституте РАО, Московском городском психолого-педагогическом университете, на 
факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, в Институте психологии РАН, 
Гуманитарно-художественном институте Нижегородского архитектурно-строи-
тельного университета.
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со сверстниками, снижение уровня коммуникативной компетентности, 
переживания одиночества и отвержения»; «растет число детей с эмоцио-
нальными проблемами из-за чувства незащищенности, накопления от-
рицательного опыта и  отсутствия поддержки со стороны близких»; «на-
блюдения за динамикой физического развития детей выявили тенденцию 
к  прогрессивному снижению темпов их продольного роста, нарастанию 
астенизации телосложения, отставанию в приросте мышечной силы»; «воз-
растает распространенность основных форм психических заболеваний»; 
«резко возрастает категория детей, которую по нейропсихологическим по-
казателям следует считать пограничной между нормой и патологией»; «за-
фиксировано значительное число детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая общее психическое недоразвитие (олигофрения) и дис-
гармоническое развитие (психопатии)»; «наблюдается всплеск индивидуа-
лизма подростков, возрастает их критичность по отношению к взрослым» 
[Там же: 8–9]. Хочется переспросить автора доклада: все это называется 
«не хуже и не лучше» и «просто стал другим»?!

Только четырнадцатым пунктом своего обзора Д. И. Фельдштейн со-
общает об условно положительной тенденции  — увеличении категории 
одаренных детей, в  числе которых интеллектуально одаренные, художе-
ственно одаренные, двигательно одаренные, дети-лидеры и дети — «золо-
тые руки». Но уже буквально следом ссылается на негативную динамику 
культурных и общественных ценностных ориентаций школьников. Доми-
нируют здесь интеллектуальные (кругозор, рационализм, прагматизм), 
волевые (настойчивость, решительность, установка на высокий уровень 
достижений) и соматические (хорошее здоровье и презентабельная внеш-
ность) ценностные ориентации. Эмоциональные и  нравственные ценно-
сти — чуткость, терпимость, сопереживание, милосердие — занимают по-
следние места. Но именно эти качества традиционно особенно ценились 
в отеческой культуре как атрибуты подлинной человечности, можно ска-
зать, личностной одаренности человека.

Д. И. Фельдштейн в своем докладе признал наличие неблагоприятного 
прогноза относительно перспектив здоровья и развития детей, который об-
условлен ослаблением факторов противодействия нарастающим негатив-
ным влияниям. В частности, кризисом института семьи, который ощутимо 
отражается на снижении качества семейного воспитания. Эмпирические 
наблюдения последних лет показывают, что неблагоприятный прогноз 
в той или иной мере сбывается.
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Эмпирические  н а блюдения :  
о т  э г оцен тризма  к  дес тр ук тивнос ти

В. Франкл начинает свою знаменитую книгу «Человек в  поисках 
смысла» словами: «У каждого времени свои неврозы» [Франкл 1990: 24]. 
Действительно, за более чем тридцатилетний опыт профессиональной 
практики автору периодически приходилось наблюдать волнообразные 
изменения в содержании и степени кризисности обращений за квалифи-
цированной психологической помощью. В период опубликования доклада 
академика Д. И. Фельдштейна нами в рамках повседневной консультаци-
онной и психокоррекционной работы в структуре первичных обращений 
были выделены, описаны и изложены в публикациях три наиболее злобо-
дневные тенденции [Шувалов 2013а: 137–138; 2013б: 264–265; 2014: 3–4; 
2018: 178–180].

Во-первых, это разнообразные проявления аномального эгоцентризма, 
заметно выходящие за рамки условно нормативного возрастного эгоцен-
тризма: сдвиг в умонастроении и поведении детей от естественной детской 
романтичности к  противоестественной расчетливости и  скептицизму. 
В поведении детей дошкольного и школьного возраста наблюдается гипер-
трофированное своенравие, поверхностность и/или приземленность ин-
тересов, отсутствие чувства здоровой сентиментальности по отношению 
к  другим, моральная незрелость или моральная распущенность, склон-
ность к  пренебрежению социальными и  нравственными нормами. Мы 
полагали, что основными причинами этой тенденции являются, с  одной 
стороны, критическое ослабление воспитательного влияния семьи, систе-
мы образования и общества в целом, с другой стороны, дезориентирующее 
и растлевающее влияние на сознание детей массовой культуры потребле-
ния и  откровенной контркультуры, насаждаемых современными СМИ, 
Интернет- платформами и индустрией развлечений. 

Во-вторых, это формирование зависимостей нехимического генеза: мас-
совое перерастание фазы пристрастного увлечения в  фазу зависимого 
поведения, связанное с  широким распространением и  доступностью для 
несовершеннолетних сначала игровых электронных приставок, потом 
компьютеров и Интернета, позднее гаджетов. В профессиональный и жи-
тейский обиход входят понятия «компьютерная зависимость», «интер-
нет-зависимость», «гаджет-зависимость». У  детей и  подростков все чаще 
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выявляются признаки кибермании (одержимого увлечения компьютерны-
ми играми и другим интернет-контентом). Как правило, мы сталкиваемся 
с  двумя типами ситуаций. Сначала это легкомысленно-попустительское 
отношение со стороны родителей, когда они не придают значения страст-
ному увлечению ребенка или, более того, используют компьютерные игры 
в  качестве поощрения, например, за хорошие оценки в  школе. Позднее, 
когда незаметно утрачивается контроль над ситуацией, растерянные роди-
тели признаются в своем бессилии перед зависимым поведением ребенка.

В-третьих, это массовые негативные явления, обусловленные послед-
ствиями реформирования отечественной системы образования. Среди 
них субклинические нарушения психоэмоционального состояния и  от-
клонения в  поведении детей дошкольного возраста, спровоцированные 
порочной практикой интенсивного вовлечения детей в  учебные формы 
деятельности в  рамках программ «подготовки к  школе». Здесь цель так 
называемого предшкольного образования сводится к «натаскиванию» де-
тей к школе. Данная тенденция сопряжена с пренебрежением возрастных 
интересов, возможностей и  особенностей детей и  в  итоге оборачивается 
существенными рисками для их здоровья и развития. Далее следуют проб-
лемы дефицита мотивации учебной деятельности и школьной неуспевае-
мости среди учащихся начальной и средней школы, обусловленные ранней 
«интеллектуализацией» и форсированным началом школьного обучения. 
Они влекут за собой сначала защитный регресс, когда дети вместо того, 
чтобы усердствовать в  учении, предпочитают играть, а  в  итоге оборачи-
ваются функциональными нервно-психическими расстройствами и дефор-
мациями личностного развития школьников. Кульминацией становятся 
проблемы апатии или протестного поведения учащихся старшей школы, 
вызванные тем, что учебный процесс снова принимает форму «натаскива-
ния», теперь уже на ОГЭ и ЕГЭ. Трудно изо дня в день нести бремя «сизифо-
ва труда», в котором так мало содержания и смысла. Родители сетуют, что 
не могут по утрам разбудить детей, поднять и отправить их в школу, или 
дети уходят из дома в школу, но до школы так и не доходят. При этом в рам-
ках консультативных бесед и психологической диагностики клинические 
(болезненные состояния) или социально-психологические (конфликты со 
сверстниками или учителями) причины не выявляются.

По достижению совершеннолетия проблемы усугубляются: среди 
20–30-летних в рамках психологической практики заметно чаще стали на-
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блюдаться проявления праздного отношения к жизни, асоциальных и ин-
фантильно-иждивенческих тенденций. Получается, будто современное 
общество воспроизводит поколения самозамкнутых, деформированных 
и деморализованных людей, уязвимых и податливых к проискам врага рода 
человеческого. В этой связи вспоминается Кай — герой сказки Г. Х. Андер-
сена «Снежная королева». Мальчик, которому в глаз попал осколок разби-
того дьявольского зеркала, и его сердце «оледенело», по сути, стало невос-
приимчивым к истинному, доброму и прекрасному, и его внутренний мир 
опустел. 

Созерцая эти картины, начинаешь остро чувствовать и осознавать, как 
современным детям, закупоренным в  компьютерных играх-стратегиях 
и заблудившимся в социальных сетях, не хватает живительного опыта доб-
рых дел, духа мальчишеского братства и чувства причастности к непрехо-
дящим ценностям, которые, выражаясь словами из песни Сергея Трофимо-
ва «Родина», «не купить и не отнять».

Увы, сегодня есть весомые поводы говорить о разрыве межпоколенных 
связей и разобщении старших и младших; о снижении уровня взаимного 
доверия между людьми и  десолидаризации общества в  целом; об ориен-
тации значительной части граждан на постмодернистский идеал самодо-
статочного человека и соответствующую ему модель жизни; об обесцени-
вании человеческой жизни как таковой в современном социокультурном 
контексте (в искусстве, например, произошло утверждение деструктив-
ного начала в качестве стилеобразующего фактора, который продуцирует 
и рассеивает образы порока, агрессии, деградации, распада, наводнившие 
литературу, кинематограф и масс-медиа).

В 2010–2013 гг. практические психологи оказались перед новым вызо-
вом — всплеском обращений с явными и косвенными проявлениями су-
ицидальных рисков среди несовершеннолетних, включая суицидальные 
попытки и другие инциденты аутодеструктивного поведения. По данным 
открытых источников, на тот момент в  России сложилась крайне небла-
гоприятная ситуация с проблемой детских суицидов. По данным ВОЗ, на 
период 2012 г. Россия занимала первое место в Европе по количеству само-
убийств среди подростков и шестое место в мире по числу суицидов среди 
всех возрастов. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка Павел Астахов назвал тогда детские суициды государ-
ственной трагедией. А главный психиатр Минздравсоцразвития РФ Зураб 
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Кекелидзе призвал к разработке государственной программы профилакти-
ки самоубийств.

Существует специальный взгляд на проблему (с позиций суицидо-
логии): случаи добровольного ухода из жизни были всегда; есть люди, 
склонные к суицидальному поведению; соответственно, нужно уметь свое-
временно выявлять суицидентов и оказывать им квалифицированную по-
мощь. Суицидологические исследования не подтверждают утверждения, 
что большинство самоубийц — душевнобольные (по параметрам большой 
психиатрии). Также развенчан миф о том, что чаще сводят счеты с жизнью 
дети из социально неблагополучных семей. Существенную роль в этиоло-
гии суицидального поведения среди несовершеннолетних играет размеще-
ние в сети Интернет информации, популяризирующей самоубийства, про-
воцирующей ребенка на лишение себя жизни. Но, по данным экспертов, 
озвученным на Всероссийской научно-практической конференции «Суха-
ревские чтения. Суицидальное поведение детей и подростков: эффектив-
ная профилактическая среда» (Москва, 14–15 ноября 2017 г.), лишь не-
которая доля суицидентов посещала упомянутые сайты и находилась под 
влиянием «групп смерти».

Проблема суицида, в  особенности детского суицида,  — страшная, 
сложная и, надо признать, рационально до конца не объяснимая. Детство, 
отрочество — это время встреч, открытий, мечтаний, когда все интерес-
но, когда каждый день полон новизны и очень хочется жить. К тому же 
в человеке заложен серьезный потенциал прочности, в том числе в виде 
инстинкта самосохранения. И только действие очень мощного, противо-
естественного, духовно противостоящего человеку метафизического фак-
тора способно сломить инстинкт самосохранения в этот возрастной период. 
Поэтому очень важно понять, что ослабляет, обезоруживает человека под 
давлением этой силы, а что укрепляет и защищает его.

В дополнение к  специальным (клиническим) исследованиям была 
предпринята попытка изучения культурно-исторических и  духовно-пси-
хологических предпосылок суицидального поведения [Шувалов 2013а, 
2013б, 2018]. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что суициды 
составляют только часть куда более масштабной тенденции возрастания 
деструктивности в  поведении и  образе жизни людей. К  этой категории 
можно отнести уклонение от родительской ответственности и аборты, си-
туативные и  систематические проявления враждебности, агрессии и  же-
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стокости, акты физического, психологического и  сексуального насилия, 
домогательства и  нападения педофилов на детей, употребление психо-
активных веществ, гендерную запутанность, стремление к  радикальной 
трансформации своего строения и  своей внешности, самоповреждения, 
беспорядочные половые связи, склонность к неоправданному риску, вклю-
чая действия, подвергающие опасности жизнь и  здоровье других людей. 
Сюда же можно отнести кощунственное смехачество: высмеивание всего 
и вся, включая подлинные ценности и добродетели, принижение и смеши-
вание их с грязью. Широкое распространение получили и менее заметные, 
латентные формы деструктивного поведения. В  частности, длительное 
праздное времяпровождение с  персональным компьютером или гадже-
том; систематические нарушения режима сна/бодрствования со склон-
ностью перед сном подолгу засиживаться с  компьютером или гаджетом 
и, как следствие, хроническое недосыпание. Подобные привычки распро-
странились в том числе среди школьников и крайне негативно влияют на 
их настроение, самочувствие и  работоспособность, а  в  конечном итоге 
и на общее состояние здоровья людей. Суицидальные инциденты как бы 
подытоживают эту неблагоприятную картину, а совокупные данные дают 
основания поднять вопрос о фактологии снижения жизнеспособности лю-
дей (самая мягкая из возможных формулировок) в контексте более общей 
проблемы — современного этапа антропологического кризиса. 

«Безблагодатная сила хила», — читаем мы в толковом словаре живого 
великорусского языка В. И. Даля. Отчуждение от духовной традиции и пе-
реориентация на постмодернистский идеал самодостаточности разжи-
гают в  людях эгоцентризм, побуждают своенравие и  самонадеянность, 
влекут, с  одной стороны, редукцию ценностей, страстность и  ненасыт-
ность3, с другой — нарастающее опустошение, упадок сил, переживание 
бессмысленности и тупиковости жизни и так подводят к общему сниже-
нию жизнеспособности, т. е. к деградации и вырождению. Вне здоровой 
иерархии, в отрыве от жизненно главного и подлинно ценного человек 
страдает равнодушием, малодушием, криводушием, вплоть до атрофии 

 3      Продажа, обмен своей внутренней человеческой сути, сопричастности 
роду («бессмертной души») на любые возможные вещные блага — вечную мо-
лодость, славу, богатство, власть — в мифах, преданиях и сказках всех народов 
расценивались как тягчайшее падение человека, его «сделка с дьяволом» (Бра-
тусь 1988: 29).
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и  омертвения души  — «окамененного нечувствия», и  в  конечном итоге 
склоняется к  разрушительным деяниям в  отношении других и  самого 
себя. 

Святитель Николай Сербский в своем дневнике, который был впервые 
опубликован в  1923 г., предупреждал о  том, что мы переживаем теперь: 
«Существует пять основных импульсов, движущих людьми: личная при-
быль и собственные удовольствия; семейные и кровные узы; общественные 
законы; совесть; чувство присутствия Живого Бога. Пятый импульс  — 
первая линия обороны; если человек не удержит ее, отступает на вторую 
(четвертый импульс); не удержав вторую, отступает на третью (тре-
тий импульс) и так далее, до первого. Так происходит деградация человека, 
деградация и гибель. Гибель, ибо и последнюю линию обороны может поте-
рять человек. И тогда ему уже не остается ничего, кроме тупого безраз-
личия ко всему, отчаяния и — самоубийства» [Николай Сербский 2010].

Эгоцентризм — «ахиллесова пята» человека: его замкнутость на себе, 
на своих интересах, прихотях и пристрастиях становится фактором риска 
и  переходной формой к  деструктивным и/или аутодеструктивным дей-
ствиям. Возобладание постмодернистских тенденций в  обществе ведет 
к  кардинальной смене (перекодировке) приоритетов человеческого бы-
тия. Ориентация на нравственное достоинство, крепкую семью, служение 
Отчизне и  обществу подменяется признанием самоценности отдельной 
(обособленной) личности, поощрением ее самовыражения, самоутвержде-
ния и  самоублажения любыми средствами и  любой ценой. «Ты должен 
быть успешным и счастливым, богатым и сексуально удовлетворенным во 
что бы то ни стало, потому что жизнь одна — и надо ловить момент» [Ха-
гуров 2011: 132]. При этом других людей начинают воспринимать сугубо 
в рамках этого императива: они являются или средством, или конкурента-
ми, или досадной помехой на пути. При таком целеполагании в обществе 
нарастают аномия и девиации: люди начинают действовать уже не только 
за счет других и в ущерб другим, но и против других. И эти действия могут 
принимать самые радикальные и бесчеловечные формы социального тер-
рора. Документальной фиксацией роста ожесточения в обществе является 
хронология случаев открытого насилия и массовых убийств в российских 
школах и вузах в период 2014–2021 гг. [Хагуров 2023: 75–78]. Пятнадцать 
эпизодов  — вершина «айсберга окаянства». Подобный вариант развития 
событий автор публично прогнозировал десять лет назад, как раз предпо-
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лагая неминуемую трансформацию фазы распространения аномального 
эгоцентризма в фазу нарастания деструктивности [Завтра они займут клю-
чевые позиции. 2013: 39–40].

Умножилось число людей, чье субъективное, ментальное, нравственно- 
психологическое состояние можно охарактеризовать как пограничное 
или противоречащее антропологическим нормам. Различимы и  описа-
ны его поведенческие формы: нарциссические («дети индиго»), аутисти-
ческие (хикикомори), фанатические, конформистские, суицидальные. 
Вторичные проявления таких состояний  — депрессия, агрессия, зави-
симое поведение. Однако их внутренние сущностные характеристики 
не улавливаются посредством сложившихся медико-психологических, 
социально- психологических или психолого-педагогических понятий 
и представлений, не укладываются в рамки типовых классификаций пси-
хических расстройств и  заболеваний. Такие состояния имеют специфи-
ческие духовно- психологические предпосылки и  проявления и  требуют 
особого внимания, вдумчивого анализа и осмысления именно в этой сво-
ей части. Наряду с законами мироустройства (законами природы) в мире 
неотвратимо действуют и другие — духовные законы. Антропологический 
кризис по сути есть непрестанное свидетельство того, как люди, пренебре-
гающие и нерадеющие на ниве положительной духовности, подпадают под 
влияние и попадаются в сети духовности негативной. Важным источником 
и верным подспорьем такого рода анализа, осмысления и поиска пути ре-
шений может стать православная антропология. 

Выводы

1. Эмпирические наблюдения и профессиональная рефлексия позволяют 
выделить в структуре обращений за квалифицированной психологической 
помощью и в содержании повседневной консультативной и коррекционной 
работы две взаимосвязанные негативные тенденции: от возрастания прояв-
лений аномального эгоцентризма к возрастанию деструктивных и аутоде-
структивных проявлений в поведении и образе жизни людей. 

2. Тенденции аномального эгоцентризма и деструктивности затронули 
широкий возрастной диапазон и распространяют деформирующее и раз-
рушительное влияние на сферы здоровья, развития, поведения, эмоцио-
нально-нравственного облика и межличностных отношений людей. 
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3. Аномальный эгоцентризм и деструктивное поведение представляют 

собой сложные духовно-психологические феномены, которые могут быть 

восприняты и истолкованы как маркеры современного этапа антрополо-

гического кризиса.

Послесловие

Справедливости ради признаем, что фактология антропологического 

кризиса отнюдь не исчерпывает всей полноты картины современной дей-

ствительности. Другую ее сторону образно засвидетельствовал писатель 

М. Н. Задорнов: «Поездив по России, я сделал для себя вывод, что в России 
обозначились роднички с живой водой. И скоро они будут собираться в ру-
чейки, а потом и в полноводные реки. И этим уже будут заниматься мо-
лодые люди…» В России возрождается потребность в здоровом традицио-

нализме. Люди пробуждаются к  духовному бодрствованию и  трезвению. 

Это обнадеживает.
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Будет время, когда здравого учения принимать не 

будут, но по своим прихотям будут избирать себе учи-

телей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 

слух и обратятся к басням.

2 Тим. 4, 3–4

Введение

Интернет-пространство переполнено разного рода блогерами, кото-

рые используют возможности новых медиа для решения различных 

задач: финансовых, миссионерских, просветительских, социальных, ком-
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муникативных, благотворительных и т. п. В этом виртуальном мире опре-

деленную часть занимают и  православные блогеры, которые чаще всего 

стремятся донести истины веры и  духовной жизни интересующимся лю-

дям. В большинстве своем это полезные проекты, но существуют и весьма 

спорные, на мой взгляд. Об одном таком проекте и пойдет речь в этой ста-

тье — о видеолекциях прот. Вячеслава Рубского.
Согласно информации, размещенной в открытых источниках, о. Вяче-

слав стал священником в 1999 г. в Одессе. С 2002 г. является настоятелем 
храма св. мц. царицы Александры (УПЦ) при Одесском национальном 
морском университете. Закончил Одесскую духовную семинарию, затем 
Киевскую духовную академию, где в 2012 г. защитил диссертацию кан-
дидата богословия. С 2013 по 2018 г. обучался на философском факуль-
тете Одесского национального университета, после окончания которого 
в 2019 г. защитил диссертацию доктора философии по двум специально-
стям (богословие и  религиоведение). С  20 февраля по 20 марта 2020 г. 
находился под запретом священнослужения за свои богословские выска-
зывания. С 2015 г. является практикующим психологом и преподавате-
лем кафедры психологии.

Как видно из этого списка, батюшка разносторонне образован и  ре-
ализует себя не только как священник, но и  как психолог. В  последние 
годы он является активным видеоблогером, ведет свои каналы на YouTube 
и  в  Telegram, выкладывает свои лекции на платной платформе Patreon, 
представлен во всех крупных соцсетях. В общем, о. Вячеслав, подобно сер-
фингисту, находится на гребне информационной волны и использует все 
ресурсы новых медиа, чтобы донести свою точку зрения по самым разным 
вопросам, начиная от богословских и философских и заканчивая полити-
ческими и бытовыми. Делает он это достаточно ярко и уверенно, поэтому 
стал уже заметной личностью в православном русскоязычном медиапро-
странстве. 

Меня побудили ознакомиться с  его творчеством студенты, которым 
я преподаю. После просмотров нескольких лекций они были в сильном не-
доумении и попросили меня посмотреть некоторые видео из его огромно-
го контента и дать комментарии. Так появилась данная статья.

Чтобы не утонуть в  обсуждении мелочей, где вполне возможны рас-
хождения, была выбрана тема о Боге и богообщении, ибо главные смыс-
лы православной духовной жизни и богословия заключены именно в этих 
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понятиях. У  о. Вячеслава есть полуторачасовая лекция на тему «Богооб-
щение»1, которая и  была взята за основу. Чтобы сохранить линию пове-
ствования, я буду воспроизводить цитаты о. Вячеслава в хронологической 
последовательности, а потом уже комментировать их2. Лекция оказалась 
большой, содержательной, с  некоторыми повторами, поэтому получился 
достаточно объемный текст. Если читатель чувствует, что не осилит его 
полностью, то можно прочитать выделенные жирным шрифтом фрагмен-
ты из лекции о. Вячеслава и  сразу перейти к  Заключению, а  потом уже, 
если возникнут сомнения в  сделанных выводах, обратиться к  основному 
тексту с разбором тезисов.

Бо г о общение  в  п онимании  п ро т.  В я ч е слава  Р у б ско г о 
( с  к ри ти че скими  з амечаниями )

1. Указанную лекцию о. Вячеслав начинает с утверждения, что типов 
богообщения существует множество, но

(1:30) «важно не то, что мы считаем богообщением, но важно то, 
что Бог считает богообщением, как Он Сам видит богообщение».

Далее уважаемый лектор в  уверенной манере формулирует свою ти-
пологию богообщения, состоящую из пяти разновидностей. Первый тип, 
в понимании о. Вячеслава, звучит так:

(2:11) «богообщение — это человекообщение». 
Этот тип отношений с Богом автор поясняет на примере евангельской 

притчи о Страшном Суде, где Христос говорит: Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне 
(Мф. 2, 40). В рамках этого типа, как кажется о. Вячеславу, 

(1:48) «[человек] может быть в  богообщении, но не подозревать 
об этом»,

(2:20) «то есть когда люди общаются между собой, Бог воспринима-
ет это как богообщение, воспринимает это на Свой счет».

 1      https://www.youtube.com/watch?v=UUmgCisYPWE. 
 2      При цитировании кратких фраз о. Вячеслава в круглых скобках обозначены 
тайм-коды начала цитаты. Для воспроизведения длинных рассуждений указаны 
тайм-коды начала и конца цитирования указанной выше видеозаписи. В квадрат-
ных скобках даны смысловые уточнения, которые следуют из общего контекста 
лекции. Сохранены стилистика и обороты речи автора.
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Для подтверждения данной позиции автор также использует цитату из 
Первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова: Если мы 
любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть 
в нас (1 Ин. 4, 12).

Здесь зачем-то производится принципиальная подмена общения с Бо-
гом на общение с  человеком. Вместо теоцентризма, который является 
основой любой религиозной жизни в  монотеистических религиях, о. Вя-
чеслав предлагает антропоцентризм, где в  центр религиозной жизни пе-
ремещается человек. Всякий религиозный антропоцентризм неизбежно 
превращается в  антрополатрию3  — разновидность идолопоклонства, где 
объектом   религиозного поклонения является именно человек, а  не Бог. 
Так устроена религия: находящееся в центре ее внимания становится объ-
ектом богопочитания и  поклонения. Христианство здесь не исключение. 
В  ситуации антропоцентризма заповедь Спасителя: Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48) — теряет всякий смысл, по-
скольку общение с Богом подменено на общение с другими людьми, а упо-
добление Богу без личного общения с Ним абсурдно.

О. Вячеслав пытается обосновать эту подмену ссылкой на притчу 
о Страшном Суде и не замечает следующего: 1) в этой притче речь идет 
не о  богообщении в  прямом смысле слова, а  о принципах Божественно-
го правосудия: Христос принимает доброе дело, совершенное людям, как 
дело, совершенное для Него, но прямого общения между Христом и людь-
ми здесь нет, поэтому как праведники, так и грешники недоумевают: Когда 
мы видели Тебя?.. (Мф. 25, 37); 2) Христос нигде в Евангелии не предлагает 
свести богообщение к доброделанию. Даже если доброе дело, совершенное 
для ближнего, Бог принимает как дело, совершенное для Него, это совсем 
не значит, что только в этом должно состоять богообщение, а личная фор-
ма взаимодействия с Богом исключается; 3) Господь Иисус Христос много 
говорит о  необходимости прямого общения людей с  Богом посредством 
молитвы (Мф. 6, 5, 9; 9, 38; 17, 21; 21, 22; 24, 20; 26, 41; Мк. 9, 29; 11, 
24–25; 13, 18, 33; 14, 38; Лк. 6, 28; 10, 2; 11, 1–2; 18, 1; 21, 36; 22, 40; 22, 
46 и мн. др.), посредством таинств (Мф. 28, 19–20; Ин. 3, 3–7; 6, 35, 48–58; 

 3      Антрополатрия — от греч. ἄνθρωπος — «человек» и λατρεία — «божественное 

поклонение». В совокупности означает поклонение человеку как Богу — одна из 

форм идолопоклонства.
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Лк.  22, 19–30; Евр. 10, 22 и  др.), через очищение от грехов и  страстей 
(Мф. 5, 8; Ин. 8, 31–36; 9, 41; 15:24 и др.). Это свидетельства Евангелия. 
А если обратиться к другим новозаветным книгам, то этот список увели-
чится в несколько раз.

Также и  ссылка на 1 Ин. 4, 12 некорректна по трем причинам: 
1) ап.  Иоанн говорит о любви, а о. Вячеслав об общении, что совсем не одно 
и то же; 2) превращение богообщения в человекообщение нигде у апосто-
ла не предполагается; 3) для апостола важно как личное общение челове-
ка с Богом посредством любви, так и общение людей во взаимной любви. 
Он это не противопоставляет, но о. Вячеслав настаивает даже не на челове-
колюбии, а на человекообщении.

Невидимое пребывание Христа среди любящих учеников не исключает 
их прямого личного диалога с Ним, а дополняет. Если мы обратимся к это-
му же посланию ап. Иоанна, то увидим у него как одно, так и другое. Более 
того, на личном единении со Христом он настаивает как на принципиаль-
ном условии спасения, которое нельзя исключить: Имеющий Сына (Бо-
жия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни (1 Ин. 5, 12). 
Потому что без реального общения со Христом невозможно никакое еди-
нение с Богом: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня (Ин. 14, 6; ср. Мф. 11, 27). Таким образом, подмена 
общения со Христом на общение с людьми в рамках христианского учения 
абсолютно невозможна. 

2. Второй тип богообщения, согласно учению о. Вячеслава,
(2:35) «это общение с собой другим, с собой божественным, когда я от-

крываю для себя тайну самого себя… Богообщением может быть глубо-

кое размышление с самим собой».
Для обоснования этого тезиса о. Вячеслав не находит ничего в Священ-

ном Писании или святоотеческом Предании, поэтому просто декларирует 
эту мысль, надеясь, что его личного авторитета будет достаточно. Здесь 
были бы очень кстати высказывания некоторых индуистских гуру, буддий-
ских мастеров, оккультных учителей, в учениях которых этот подход прак-
тикуется, но подобные цитаты стали бы полным провалом для уважаемого 
лектора, поэтому он ограничился своим авторитетом. Если же рассматри-
вать это высказывание по сути, то здесь имеет место подмена религиоз-
ного теоцентризма, фундаментального для христианства, на эгоцентризм, 
характерный для восточных учений.
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3. Свои придуманные два типа богообщения о. Вячеслав называет
(4:46) «прогрессивными… потому что это богообщение с точки зре-

ния Бога».
Здесь опять возникает недоумение: откуда о. Вячеславу известна 

«точка зрения Бога», особенно по второму типу богообщения, который 
он никак не обосновал? По всей видимости, у него есть какой-то тайный 
прямой доступ к Нему. Но как это согласуется с его же тезисом «богооб-
щение — это человекообщение»? Загадка. Впрочем, разгадка может за-
ключаться в том, что если он считает общение с собой богообщением, то 
все, что ему придумается, можно выдать за «точку зрения Бога», что он, 
скорее всего, и делает.

4. После этого о. Вячеслав приступает к  изложению отживших типов 
богообщения, которые ему кажутся ошибочными или неполноценными:

(5:43) «У нас же с вами царит более грубая версия, совершенно язы-

ческая, по-настоящему совершенно махровая языческая версия, где 

Бог является внешним объектом, который приходит к нам, и мы с Ним 

входим в  общение, как с  конем, как с  соседом, как с  ласточкой и  еще 
с кем-то».

По версии о. Вячеслава, эта «махровая языческая версия» представлена 
в Библии и является третьим типом богообщения, который с небольшими 
отличиями представлен и в практике православного монашества (четвер-
тый тип богообщения) (6:03). Третий и четвертый типы богообщения, по 
мысли о. Вячеслава, единосущны так же, как предшествующие два. Вот бо-
лее конкретные его пояснения о третьем пути:

(6:43) «Третий путь — это библейский, или, иначе говоря, языче-

ский путь богообщения: это когда Бог является Аврааму, Бог является 
Иакову и даже борется с ним, Бог является Моисею, чё-то там уговаривает 
его… Бог Моисею вручает скрижали. Бог потом является через пророков… 

Это очень грубая формула, и она сбивает нам настройки».
(7:51) «В таком случае у нас возникает праведный атеизм», потому 

что…»
(9:16) «библейский тип богообщения обесценивает наше богооб-

щение».
Здесь о. Вячеслав по сути измазывает грязью Библию, которая перепол-

нена борьбой с  язычеством, тем, что называет библейское богообщение 
языческим. Как и  в  предыдущих случаях, о. Вячеслав не утруждает себя 
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поиском аргументации. Просто приклеивает к Библии ярлык «языческое 
богообщение» и рассуждает дальше. Почему же ему так не понравился биб-
лейский путь? Потому что «библейский тип богообщения обесценивает 
наше богообщение». О. Вячеславу очевидно, что его антропоцентричные 
и  эгоцентричные религиозные модели никак не совместимы с  Библией. 
На  фоне этого явного противоречия с  Библией у  батюшки не возникает 
сомнения в собственной правоте. Он действует по принципу: если библей-
ское Откровение противоречит моим словам, тем хуже для него.

5. Дальше автор раскрывает свое понимание четвертого — монашеско-
го типа богообщения:

(9:55) «К сожалению, наши святцы [святые отцы] пошли в этом же 

направлении [по библейско-языческому пути]. Серафиму Саровскому 

явился [Бог], Сергию Радонежскому явился [Бог]. Божия Матерь явля-

лась — рангом пониже, но тоже приятно».
О. Вячеслав делает важный акцент, что третья и четвертая модели бого-

общения не могут существовать параллельно с первыми двумя, так как они 
оттеняют и обесценивают друг друга.

(10:12) «Таким образом, Библия мешает нам духовную жизнь устра-

ивать».
Веря Библии или, что то же самое для о. Вячеслава, (11:05) «сопряга-

ясь с языческим типом богообщения, мы теряем христианство, а меж-

ду тем оно идет по другому типу, по экзистенциальному, иначе говоря. 
Современное христианство строится на том, что размышление с самим 

собой есть богообщение. Мы едим один круассан — это и есть богооб-

щение. Именно этого хочет Бог, это Его тайное желание, которое Он 

сделал явным».
О. Вячеслав открыто формулирует свое мировоззрения, декларируя, 

что «Библия мешает нам духовную жизнь устраивать». Кажется, что это 
уже теологическое дно. Куда еще можно опуститься? Но в сравнении с его 
дальнейшими рассуждениями данное высказывание оказывается относи-
тельно умеренным.

Обратим внимание, что здесь он еще признает, что православное мона-
шество движется по библейскому пути богообщения, который он считает 
языческим. Монахам являются Бог и Божия Матерь, то есть у них есть ре-
альный опыт живого личного богообщения, но почему-то о. Вячеслав на-
зывает это язычеством. Дальше в лекции автор резко изменит свою пози-



159Протоиерей Вадим Леонов.  О «Богообщении» Прот. Вячеслава Рубского

Archpriest Vadim Leonov.  "Communion with God" by Archpriest Vyacheslav Rubsky

цию и начнет доказывать, что у монахов нет реального богообщения и они 
придумали для этого оправдание.

6. После этого о. Вячеслав с разных сторон критикует монашеский путь 
богопознания:

(11:37) «Монашеский путь  — это криптоязыческий путь… [вы-

строенный] исходя из языческих предпосылок, где Бог является, 

чудо творит, направо-налево молнии и все такое… Монахи, веря в это 

всё, они, естественно, как-то должны были из этого выкрутиться. 
И они выкручивались в два хода. Первый ход: мы смиренные, мы греш-
ные, поэтому Бог нам не является, и если ты хочешь общаться с Богом, — 
тебе осталась самая малость — очистить душу свою от грехов [далее ав-
тор дает две цитаты аввы Исаии о необходимости победы над страстями, 
чтобы соединиться с  Богом]… Это необходимые допущения, чтобы 

объяснить, почему богообщение не происходит так, как должно про-

исходить. А должно происходить оно так, как описано в Ветхом и Но-

вом Заветах, — чудеса сплошные, летают все, по водам ходят, исце-

ляются, воскрешаются и так далее. Все это невероятно давит, когда 

в это веришь. Вы, конечно, спокойно сидите, пьете кофе, потому что вы 
во все это не верите. И наше поколение, по большому счету, ни во что 

это не верит и поэтому не понимает сильно, о чем я сейчас говорю. А я, 
как человек верующий, я это прям чувствую, что если мы видим, что Бог 
являлся Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, апостолам и даже грешникам, 
Корнилию сотнику и прочим. Мы видим, что Бог действовал ярко, дей-
ствовал убедительно, Савлу явился и прочее, то сейчас Он не является. 
И тогда монахи рождают идею: ты сначала очистись от страстей, и потом 
по мере очищения от страстей у тебя будет способность к богообщению. 
А потом богообщение рождает в тебе сокрушение, и поэтому ты все равно 
не можешь сказать, что ты уже богообщаешься… Система сделана так, 
чтобы вы не смогли это заявить никогда, потому что Ветхий Завет никог-
да не изменится, он уже написан, и Новый Завет тоже. Поэтому вам ни-
когда не выйти на то, что написано в этих книгах. Вы никогда не будете 

получать явление ангелов, явление Божией Матери, явление Христа, 

чудотворения и прочее. Вы сами думаете, что этого не может быть, и по-
этому загодя говорите, даже если все будет приготовлено. И если человек 
избавится от страстей и начнет общаться с Богом, то признаком того, что 
он общается с  Богом, является что? Правильно, то, что он не признаёт 
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себя общающимся с Богом, не признаёт себя избавившимся от страстей. 
Вот такая замечательная модель, из которой нельзя выйти, но она служит 
прекрасным способом спиритуализации образов богообщения Ветхого 
и Нового Заветов» (16:37).

В этом карикатурном изображении монашества, которое имеет сход-
ство с реальной жизнью не больше, чем килька в томатном соусе с созвез-
дием Рыб, о. Вячеслав противоречит не только Библии, Церкви, реаль-
ности, но и самому себе. Чуть ранее он заявлял, что Бог и Божия Матерь 
являлись прп. Сергию Радонежскому, прп. Серафиму Саровскому (9:55), 
но через две минуты о. Вячеслав уже утверждает противоположное: «сей-
час Он [Бог] не является», поэтому «монахи рождают идею: ты сначала 
очистись от страстей, и потом по мере очищения от страстей у тебя будет 
способность к богообщению». Из чего следует, что «Вы никогда не будете 
получать явление ангелов, явление Божией Матери, явление Христа, чу-
дотворения и прочее». Как эти взаимоисключающие позиции уживаются 
в сознании лектора, это еще одна загадка его выступления.

Фактами подлинного богообщения переполнены жизненные исто-
рии православных подвижников во все века. Именно реальный опыт 
жизни в Боге побуждал их к великим подвигам. Если даже ограничиться 
XX–XXI  вв., то достаточно вспомнить св. прав. Иоанна Кронштадтского, 
прп. Силуана Афонского, прп. Серафима Вырицкого, блж. Матрону Москов-
скую, свт. Луку Крымского, свт. Николая Сербского, прп. Иосифа Исихаста, 
прп. Порфирия Кавсокаливита, прп. Паисия Святогорца, старца  Ефрема 
Аризонского, старца Фаддея Витовницкого, архим. Иоанна (Крестьянки-
на), архим. Кирилла (Павлова) и  многих других подвижников, для кото-
рых общение с Богом было реальным опытом их жизни, подтвержденным 
в том числе чудесами, знамениями, откровениями, о которых о. Вячеслав 
рассуждает с высокомерной язвительностью и сарказмом атеиста. Никому 
из них даже в  голову не приходило играть в  эту порочную игру самооб-
мана, которую выдумал о. Вячеслав. Если бы православное монашество не 
имело реального опыта благодатного взаимодействия с Богом, то оно не 
продержалось бы и пару десятков лет. В данном случае о. Вячеслав, скорее 
всего, проецирует на монахов свои разочарования в духовной жизни, не 
допуская мысли, что в реальности все может быть совсем иначе.

7. Подводя итог современной православной практике богообщения, 
о. Вячеслав, заключает:
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(19:10) «Богообщение есть то, чему мы никогда не можем дать смысл, 
потому что мы в него не верим, — это первый вывод, и он неправильный, 
я его снимаю. [Другой вывод.] Потому что мы находимся в плену преды-

дущей парадигмы, не решаясь объявить новую».
Здесь мы обратим внимание на очередную непонятно чем обоснован-

ную декларацию о. Вячеслава, в которой он объявляет смену парадигм бого-
общения. Была субъектно-объектная (библейско-языческо- монашеская), 
а  теперь грядет новая  — экзистенциальная (антропоцентрично- 
эгоцентричная), где не будет никаких богоявлений, чудес и  знамений, 
в  которые, как кажется батюшке-психологу, почти никто не верит, а  бу-
дет… Об этом чуть дальше. 

8. Далее о. Вячеслав продолжает карикатурно изображать монашеское 
богообщение, точнее его отсутствие, используя яркую метафору:

(23:33) «Таким образом, богообщение выглядит как морковка, при-

вязанная перед лицом монаха, но она на монахе же и держится, на его 

тезисе о том, что он должен быть очищен». 
После этого о. Вячеслав разбирает некоторые святоотеческие цитаты 

о необходимости бесстрастия для богообщения, которые, как ему кажет-
ся, подтверждают его позицию, и не замечает прямых свидетельств Нового 
Завета о необходимости чистоты для общения с Богом: Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8); Всякий, имеющий сию надежду на 
Него, очищает себя так, как Он чист (1 Ин. 3, 3); Итак, возлюбленные, 
имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, со-
вершая святыню в страхе Божием (2 Кор. 7, 1) и мн. др. Лектор не берет 
во внимание традиционное православное понимание, что чистота души — 
это не абсолютная вершина, взойдя на которую человек приобщается бла-
годати, но высокая цель, по мере приближения к которой верующие люди 
постепенно освящаются Божественной силой. 

9. После этого о. Вячеслав делает вывод:
(32:48) «Так святые отцы старались выйти из-под огромного пресса 

Священного Писания. Им мешала эта вся традиция, чтобы сказать, что да, 
ребята, Бог не в знамениях, Бог между нами, Бог — это само простран-

ство между нами, и так далее».
По мысли о. Вячеслава, усилия монахов направлены не на стяжание 

благодати, а  на то, чтобы «выйти из-под огромного пресса Священного 
Писания». Другими словами, они стараются перейти к первому и второму 
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типу богообщения, но что-то у них не получается. В частности, им очень 
мешает Библия с ее чудесами и знамениями.

10. Затем о. Вячеслав переходит к обсуждению духовного опыта неофи-
тов, который переживали многие христиане и который неоднократно опи-
сан у святых отцов как подлинный и благодатный. С этой проблемой ему 
необходимо разобраться, так как благодатный опыт неофитов несовмес тим 
с декларацией батюшки-психолога об отсутствии реального благодатного 
опыта богообщения в наше время. Для этого о. Вячеслав сначала цитирует 
блж. Диадоха Фотикийского, утверждавшего подлинность духовного опы-
та новоначальных христиан, а затем дает свою оценку и психологическую 
интерпретацию неофитской модели богообщения:

(34:37) «Модель эта, конечно, замечательная, но она с точки зрения 

психологии просто смешна... Есть понятие эйфории и дисфории. Так вот, 
неофитский залог благодати  — это просто эффект отложенной эмо-

ции. Неофитство есть во многих сферах: это и первый год брака, то, что 
называют медовым месяцем, это первый период учебы… Эйфория — это 
отложенное удовольствие, увлечение. Если вас назначили на должность… 
если у  человека резко появляются деньги, он переживает определенную 
эйфорию… Но никто не придумывает под это дар Духа, Который дает Себя 
вкусить. Это просто отложенная эмоция, эффект отложенной эмоции… 

При чем здесь благодать Святаго Духа вообще? Это легко объясняется 

и без [нее]… А потом бывает дисфория… потому что эмоция была несо-
размерной реальности» (39:52).

Другими словами, неофитский благодатный опыт  — это отложенная 
эмоция, а не воздействие Божие. Единое мнение святых отцов о благодат-
ности этого опыта о. Вячеслава, как обычно, не беспокоит. Святоотеческое 
объяснение кажется ему смешным, и  вместо него он дает психологиче-
ское  — «это просто эффект отложенной эмоции… Эйфория  — отложен-
ное удовольствие, увлечение». После этих слов у меня возникло предполо-
жение, что о. Вячеслав такой опыт в своей жизни не переживал, поэтому 
насмехается над ним и  выдумывает альтернативные психологические 
гипотезы.

Признаюсь, что в  моей жизни на первом этапе воцерковления этот 
опыт был, весьма конкретный, когда после первой тщательной Исповеди 
и  Причащения Святых Христовых Таин я  ощутил радикальное бессилие 
тех страстей, которые меня одолевали до принятия церковных таинств. 
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Об этом состоянии я ничего не знал даже теоретически (духовные книги 
тогда почти не издавались) и не мог этого ожидать или мечтать об этом 
в принципе. Здесь не было эмоциональной эйфории, потому что я этого не 
ждал, но именно опыт парализации страстей, который меня весьма уди-
вил, но очевидно, что происходил он не от отложенных ожиданий или эн-
дорфинного всплеска, не от моих волевых усилий, но именно от чего-то 
сверхъестественного. Только потом я узнал, что часто благодать незаслу-
женно даруется неофитам на какое-то время. Постепенно, как это обычно 
бывает, страсти вновь ожили, но мне уже было понятно, как с этим нужно 
бороться. Поэтому я могу подтвердить справедливость слов как блж. Диа-
доха, так и всех святых отцов, которые писали о неофитском опыте благо-
дати, и радикально не соглашаюсь с о. Вячеславом.

11. Ссылаясь на 38-ю главу неканонической книги Иисуса, сына Сира-
хова, о. Вячеслав изображает пятый тип богообщения, который якобы при-
сутствует у ремесленников и крестьян:

(44:17) «И вот он [Иисус, сын Сирахов] заключает дальше в 38-й главе: 
“и молитва их — дело их”. То есть дело, сделанное ради другого, или хотя 
бы дело, сделанное хорошо, есть тоже своего рода богообщение».

Даже если оставить без внимания неканонический статус этой книги, 
что уже делает невозможным производить серьезные выводы по такой 
фундаментальной теме, как богообщение, понимание этого места о. Вяче-
славом весьма спорное. Он использует упрощенный славянский перевод 
греческой фразы: καὶ ἡ δέησις αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ τέχνης (Σειρ. 38, 39), которая 
буквально означает и молитва их — в [отношении] изделия ремесла [их], 
что в синодальном переводе представлено так: и молитва их — об успехе 
художества их (Сир. 39, 39). Аналогичный перевод содержится в англий-
ской версии4: and their prayer is concerned with their craft (Sir. 38, 34). Исходя 
из этого видно, что пытаться представить трудовую деятельность как бого-
общение можно лишь при наличии очень большой фантазии.

12. При повторном обзоре первой модели (богообщения как человеко-
общения) о. Вячеслав делает очередной радикальный вывод:

(47:32) «Бога нужно убирать как активную фигуру. Бог должен быть 
вторичной фигурой. Бог — это звук благодарности, который мы слы-
шим из уст людей. Это некоторое чувство уюта, которое у нас есть». 

 4      Common English Bible, 2011.
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Таким образом, о. Вячеслав настаивает не только на переходе от тео-
центризма к антропоцентризму. Он стремится не просто переместить до-
минанту религиозного внимания с одного важного центра (Бога) на другой 
(человека). Все серьезнее: Бог должен уйти в тень, стать опосредованной 
фигурой в стремлениях человека. Ему разрешается проявлять Себя только 
посредством человеческих отношений. О прямом диалоге с таким исчеза-
ющим Богом следует забыть. По сути перед нами адаптация к церковной 
действительности ницшеанского тезиса о «смерти Бога». Христианам пред-
лагается принять это как факт и научиться жить в новой реальности теота-
натологии5. 

13. Надо отметить, что теневую, пассивную роль о. Вячеслав отводит 
не только для Бога вообще, но и  для Христа в  частности. В  другой своей 
лекции6 он прямо заявил:

(1:58:02) «Христоцентричность нужно убирать. Христос убирал 
христоцентричность. Он как раз-таки убирал Себя из культа… Христос 
растворяется между нами. Он не должен быть объектом культа. Не долж-
но быть христоцентричности. Христоцентричность  — это языческая 
ересь… Я  считаю, что люди должны приходить в  храм друг к  другу. 
А  Бог  — само собой. Он же любит нас, поэтому Он любит с  нами быть» 
(1:59:03).

О. Вячеслав пытается обосновать свою позицию тем, что Христос умы-
вал ноги ученикам и призывал их любить друг друга. В этих словах лектору 
видится, что «Он Себя уничтожает», хотя очевидно, что этот призыв Христа 
прозвучал просто для выстраивания правильных отношений между учени-
ками. Опосредованное присутствие Христа среди любящих учеников ни-
когда и никак не исключало прямого общения учеников со Христом как до, 
так и после Его воскресения. Об этом же говорит и двуединая заповедь Хри-
ста о любви к Богу и ближнему. Но о. Вячеслав радикализирует ситуацию 
и пытается искоренить любовь к Богу и общение с Ним, а оставить только 
общение с ближними и считать это богообщением. Если мы обращаемся 

 5      Теотанатология  — теология «смерти Бога», одно из направлений теологии 
пост модерна, представители которой пытаются объяснить рост светскости и от-
каз от традиционных верований в Бога. Данная концепция приобрела известность 
в 1950-х и 1960-х гг. Главными представителями этой радикальной теологии явля-
ются: Г. Ваганян, П. Бюрен, У. Гамильтон, Дж. Робинсон, Дж. Капуто и др.
 6      https://www.youtube.com/watch?v=5iwCAV5ON9o. 
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непосредственно к Евангелию, то видим противоположное: личность Хри-
ста, вера в Него, непосредственное единство с Ним — это путь спасения 
и фундамент духовной жизни христианина, который о. Вячеслав категори-
чески отвергает, вплоть до утверждения, что «Христоцентричность — это 
языческая ересь».

Приведем лишь несколько свидетельств христоцентричности из Нового 
Завета, которых там огромное количество: Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным, а кто отре-
чется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небес-
ным (Мф. 10, 32; ср. Лк. 9, 26; 1, 8–9); Кто не чтит Сына, тот не чтит 
и Отца, пославшего Его (Ин. 5, 23); Кто исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге (1 Ин. 4, 15); Ибо если устами тво-
ими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (Рим. 10, 9); Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и  преисподних, и  всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 9–11). (См. также: 
Мф. 11, 27; Лк. 10, 22; Ин. 6, 35, 40, 47; 11, 25–26; 12, 44–46; 14, 6, 12–13, 
23; 16, 14; Ин. 17, 3; Деян. 4, 12; 1 Пет. 1, 21; 2, 4; 1 Ин. 2, 23; 4, 2–3; 5, 12, 
20; Рим. 14, 11; 1 Кор. 12, 3; Еф. 3, 14; Откр. 5, 13 и мн. др.)

«Растворение» Христа, о  котором ратует о. Вячеслав, уже происходит 
в западном христианстве, что особенно видно в дни рождественских празд-
ников. Повсюду звучат поздравления, в  магазинах устраивают распрода-
жи, кинокомпании выпускают новые фильмы, все веселятся, отдыхают, 
общаются, но Сам Христос на этом празднике почти не вспоминается. Лег-
ко представить, насколько абсурдным является день рождения, где имя 
и  личность именинника сознательно игнорируются приглашенными на 
праздник. Такой же абсурд происходит в  западном обществе, где Христа 
растворили в массовой культуре потребления и развлечений. Похоже, что 
подобное отношение ко Христу, а точнее, «растворение» Христа предлага-
ется и в данной лекции, но для внутренней церковной жизни.

14. Далее в лекции «Богообщение» вновь объясняется путь богопозна-
ния через общение с самим собой:

(50:15) «Путь от себя [внешнего, социального] к себе [внутреннему]… 
к  «я», которое нельзя пересказать… и  вот путь к  этому «я»  и  есть путь 

к Богу. Но вы скажете: неужели вы обожествляете часть себя? Нет. Вот этот 
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путь к себе есть то, что Бог воспримет на Свой счет… Он хотел этим 

сказать, что не вокруг Него вращается богообщение, а вокруг челове-

ка богообщение. И в данном случае познание своего внутреннего «я» — 

тот путь, который открывает Бога» (52:37).
Данное индуистско-буддийско-оккультное утверждение о. Вячеслав не 

может обосновать Священным Писанием или святыми отцами, поэтому 
ограничивается упоминанием В. Н. Лосского и  католического мистика 
Майстера Экхарта, но конкретных цитат не приводит, видимо, рассчиты-
вая, что его авторитета для принятия этой инородной идеи достаточно.

15. После этого о. Вячеслав вновь говорит о несовместимости предла-
гаемых им моделей богопознания (первой и второй) с христианской аске-
тикой, но в своем критичном запале выходит на новые рубежи откровений 
о Боге:

(54:50) «Христианская аскетика говорит о том, что Он [Бог] не о тебе 
волнуется, а  о твоей чистоте. Волнуется о  том, чтобы ты не был грешен. 
Он реагирует на грех, реагирует на праведность — это не ты… Получается, 
что Бог реагирует не на самое глубокое (по традиционной православной 
аскетике), а  по новой православной аскетике, которую я  предлагаю 

сего дня, Бог реагирует на самого тебя. И в этом случае, когда ты обща-

ешься с другим, Он наслаждается этим общением вместе с тобой. Он 
сопребывает, сопричастен. Вот мы говорим: “Я причастился, я причастен 
Богу; значит, и  Бог причастен мне”. Значит, когда я  ем мороженое по-

сле причастия, значит, уже не я ем мороженое, а мы, нас четверо — 

я и Святая Троица — едим мороженое. Поэтому берите сразу четыре… 
А вот идет мусульманин, он берет два — себе и Аллаху. Вот оно, преимуще-
ство Право славия!» (56:44).

Недостаток аргументов в пользу своей «новой православной аскетики» 
о. Вячеслав компенсируется карикатурным изображением православно-
го подвижничества, иронией и сарказмом. Используются все возможные 
таланты одесского батюшки для продвижения в сознание слушателей его 
концепции. Как говорится, «на безрыбье и рак — рыба».

16. Представив святых отцов как творцов концепции недостижимости 
богообщения, о. Вячеслав проявляет к ним снисхождение:

(56:55) «Я не обвиняю святых отцов в том, что они написали. Они — как 
волосинка возле огня. Все, что она может, — это выкручиваться и сгорать. 
И православные аскеты — что они могли сделать рядом с таким огромным 
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объектом, как Бог? Они могли сказать: “Мы недостойны; мы сейчас очи-
стимся; ой, не получается; мы вечно неочищенные, вечно убитые сами со-
бой; извини нас, Господи, прости; вот я и умираю в этом состоянии, я даже 
не начинал покаяния, прости, Господи”. Всё. В  этом случае он [святой 

отец] воспринимает Бога, реагирующего на свои следствия, как грех 

и праведность, и, соответственно, себя так оценивает и не может ни-

как начать. Для него богообщение является расправой со своими грехами. 
Здесь оказывается, что первая модель богообщения может поглотить 

в себе четвертую модель богообщения — монашескую… Но в модели 

самой террористической — это библейская модель, — там уже ничего 

не помещается, потому что эта модель имеет другую цель… Она создана 
как шаблон, канон законодательства… поэтому Бог это сказал точно, или 
же знамения были, или эта книга просияла, или упала прямо с неба, как 
некоторые мусульмане говорят про Коран, и т. д. Это необходимость для 
фундаментальных заявлений, которые находятся в Писании. Получается, 
что то, что является подпоркой Писания [чудеса], мешает авторитету са-
мого Писания, — имею в виду, восприятию тех строк Нового Завета, кото-
рые говорят о том, что Бог воспринимает коммуникацию людей за Свою» 
(01:01:20).

Здесь опять о. Вячеслав упражняется в создании карикатурных изобра-
жений святых отцов и  православной аскетики, в  дискредитации библей-
ской модели богообщения, называя ее «самой террористической». Однако 
во второй половине этого пассажа о. Вячеслав проговаривает нечто важное. 
Утверждая, что православная аскетика не работает, он делает заключение, 
которое является и его предложением: «первая модель богообщения может 
поглотить в себе четвертую модель богообщения — монашескую». Первая 
модель — это общение с ближними, которое надо считать богообщением. 
Вот это и есть решение монашеских духовных проблем, согласно концеп-
ции о. Вячеслава! Раньше они искали общения с Богом и, как ему кажется, 
не находили. А теперь общайтесь с ближними и считайте, что вы общае-
тесь с Богом! Разве может быть что-нибудь проще! Вот только непонятно, 
зачем ради этого идти в монастырь?

Слово «монах» происходит от греческого слова μοναχός (производное 
от μόνος — «один») — «живущий уединенно», «одинокий». Если же следо-
вать предложению о. Вячеслава, то надо закрыть монастыри полностью, 
расстричь монахов и монахинь, вернуть их в мир, привлечь к социальной 
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работе, желательно прокрутив им курс лекций о. Вячеслава, которому не-
вдомек, что если бы монашеская жизнь не давала реального опыта бого-
общения, то монахи давно бы разбежались и монашество бы вымерло без 
«гениальных» предложений батюшки-психолога.

17. Отвечая на вопрос слушательницы о существующей у нее внутрен-
ней потребности в благодатном опыте богообщения, подобному неофит-
скому, о. Вячеслав советует ей, если уж она подсела на эмоциональный «са-
харок», строго попоститься в соответствии с Уставом Церкви, ограничить 
себя во всем:

(01:06:10) «Тогда вам каждый праздник после поста покажется очень 
даже ничего себе, просто вообще благодатный аж очень. Но это все за счет 
вот этого хитрого дела: здесь пережимаем — там выпускаем, и получает-
ся “сахарок”. Вот такой самогонный аппарат… Если же обойтись без этих 
вещей, то вот мое общение с ближними — оно стремится к глубине… Вот 
вам нравится общение с человеком, вот это общение и есть общение 

с Богом. Вот это общение с человеком — это то, ради чего создано все. 

Он ради этого самоустранился. Он ради этого сказал “камня на камне не 
останется”, но Он не знал, что они отстроят заново… вместо одного тысячу 
других» (01:08:31).

Предлагается заместить естественную потребность человека в благода-
ти искусственным созданием эмоциональной эйфории или же общением 
с ближними. Бог как источник подлинной благодати в круг рассмотрения 
о. Вячеслава не только не входит, но вытесняется. Находкам о. Вячеслава 
в области купирования и сублимирования потребности богообщения мог-
ли бы позавидовать советские атеисты.

18. Вновь возвращаясь к притче о Страшном Суде, о. Вячеслав поясняет:
(01:12:06) «Своей притчей Он хотел сказать о  том, что Он хотел до-

стигнуть децентрализации религии. Он хотел сказать, что не надо цен-

трировать религию вокруг Бога. Центрируйте ее вокруг себя. Собирай-
тесь вместе. Где вы соберетесь, там и Я буду».

Здесь о. Вячеслав опять апеллирует к  своему эксклюзивному знанию 
внутренних намерений Бога и пытается приписать Спасителю идею сме-
ны религиозной парадигмы: с теоцентричной на антропоцентричную. Мы 
уже разбирали некорректность этой подмены выше, особенно в п. 13, по-
этому здесь повторяться не будем. Скажем лишь, что реальное единство 
с Богом посредством Божественной благодати было, есть и будет основой 
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православной духовной жизни. А философско-психологические интерпре-
тации, фантазии и мечтания возникали во все века и так же стремительно 
исчезали.

19. Кто-то из слушателей указал на проблему с загробной жизнью, ко-
торая возникает в предлагаемой концепции. Этот вопрос немного выбил 
о. Вячеслава из русла рассуждений, но далее он вернулся к нему таким об-
разом:

(01:13:14) «Да, есть эсхатологическая перспектива богообщения, когда 
мы говорим: здесь мы общаемся через тусклое стекло, а там мы все уви-
дим, после смерти по-настоящему все начнется, и так далее и тому подоб-
ное — ну, это еще одна попытка сказать о том, что “морковку” ты не 

увидишь. Вот она есть, но ты ее не укусишь. Укусишь, вернее, но после 
смерти. То есть практически расписаться в том, что плодов не будет. Ты 

придешь в монастырь, ты будешь заниматься здесь 50 лет аскезой, но 

плодов не будет. Плоды будут, когда ты умрешь» (01.13.58).
Опять о. Вячеславом демонстрируется убежденность в  безблагодат-

ности монашеской жизни в течение земной жизни, а учение о загробной 
участи — это «морковка», которой размахивают опытные монахи, чтобы 
заманить людей в монастыри. Какие-либо аргументы не представлены.

20. Комментируя предложение слушателя относиться к любой эмоцио-
нальной эйфории как к благодати, о. Вячеслав, после небольшого колеба-
ния, соглашается с этим утверждением:

(01:16: 06) «Да, может быть, и эйфория. Бог принимает ее на Свой счет. 
Но я просто посчитал, что коль у нас есть объяснение куда более эвристи-
чески богатое, через которое объясняется любая эйфория: и брачного пе-
риода, и новой работы, и велосипеда, и назначения… Все эти пережива-
ния эйфории однотипны по отношению к тому, когда человек становится 
верующим. Он тоже начинает быть в восторге от того, что теперь можно. 
Я  соглашусь. Давайте скажем, что благодать Божия дается после эн-

дорфинного всплеска, после отложенной эмоции» (01.17.22).
Если рассматривать лекцию о. Вячеслава как театральную постановку, 

то здесь мы приближаемся к кульминации. Его фраза: «Я соглашусь. Давай-
те скажем, что благодать Божия дается после эндорфинного всплеска, после 
отложенной эмоции», прозвучавшая в качестве реакции на предложение 
слушателя считать любую эмоциональную эйфорию благодатью, означает, 
что любой источник эмоциональной эйфории (еда, наркотики, алкоголь, 
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сексуальные отношения, развлечения, хобби, путешествия, загорание на 
пляже и т. п.) — это «благодать» или причина «благодати», а религия значе-
ния не имеет. Если это так, то такую «благодать» можно не только стимули-
ровать внешним образом, но и химически синтезировать и вкалывать себе 
периодически. Зачем какая-то духовная жизнь для этого?

Интересно, почему в  представлении о. Вячеслава «благодатными» яв-
ляются именно эндорфины? А другие «гормоны счастья» (дофамин, серо-
тонин, окситоцин) безблагодатные? В  чем принципиальное различие их 
в  аспекте «благодатности»? Надеюсь, ответы на эти вопросы прозвучат 
в следующих лекциях. 

Правда, о. Вячеслав почувствовал «смелость» своего высказывания и ре-
шил немного подправить его (01:19:00): «Лучше давайте назовем неру-

ководимую мною эмоцию Богом, тогда будет проще», что не меняет 
шокирующей сути его трактовки «благодати». В XIV в. в споре свт. Григо-
рия Паламы с еретиком Варлаамом Православная Церковь отстояла учение 
о нетварности Божественной благодати, которую Варлаам считал тварной. 
О. Вячеслав пошел дальше Варлаама. Для него благодать не только тварная, 
но имеет эмоционально-гормональную природу. После этих рассуждений 
можно было бы присвоить о. Вячеславу Шнобелевскую премию в области 
теологии и  опустить занавес в  этом спектакле, но одесский батюшка, не 
сбавляя оборотов, продолжил.

21. Один из слушателей, осознавая, что в концепции о. Вячеслава вера 
в Бога вообще не нужна, спрашивает:

(01:19:27) «Если понимать богообщение так широко, то сознательная 

вера вообще не нужна, получается так? Ни Причастие, ни религиоз-
ность; более того, можно выбрать Артемиду».

О. Вячеслав отвечает (01:19:48): «Можно, вот я вам скажу, можете вы-

брать Артемиду. Но вы не древние греки, и вам будет неудобно покло-

няться Артемиде, перечитывать мифы о ней. Можете не причащаться, 

не приходить в храм и ничего не делать и не молиться, но вам будет 

неудобно, потому что определенные религиозные ходы нами приняты 

и одобрены, почему бы ими не пользоваться? Мы уже за них заплатили, 
они уже поселились у нас в душе, они психикой приняты, душа на них хо-
рошо реагирует. Зачем же от них отказываться?» (01:20:33).

То есть для о. Вячеслава религия  — это не вопрос об истинном Боге 
и единении с высшим бытием, а зона психологического комфорта. Какая 
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религия комфортнее, ту и надо выбирать, советует батюшка-психолог. Все 
эти вопросы об истинном Боге для него, живущего в эпоху постмодерна, 
когда «Бог умер», просто смешны.

22. Следующий вопрос слушателя был обращен к исследованию границ 
богопознания в рамках представленной концепции: чем богообщение при 
богослужении отличается от поедания мороженного? О. Вячеслав ответил:

(1:23:19) «У нас не хватает веры в мороженое… Нам на богослуже-

нии удобно, потому что мы верим в богослужение. Верим в то, что если 
обходить вокруг престола и дымить, то это больше значит, чем открывать 
пакет с мороженым. Верим в то, что петь 103-й псалом — это больше зна-
чит, чем начинать кусать это мороженое. Почему? Потому что мы исходим 
из культурных патернов, что это вообще ничего не значит — мороженое, 
а литургия что-то значит. У нас веры не хватает. Вот если бы мы верили, 

что всякое творение Божие есть дар Божий, особенно мороженое ле-

том, то, естественно, нам бы не было разницы. Ее и не должно быть. 
Но  постольку, поскольку мы немощны в  вере, то Церковь Божия, спаси-
тельная и  благодатная, придумывает нам всякие такие вычурные меро-
приятия, которые в  силу своей специфичности и  вычурности пробужда-
ют в нас хоть какую-то веру. И мы хоть в церкви верим, хоть наполовину. 
А уж когда выходим из церкви, уже сложно верить в мороженое, пирожное 
и  хорошую погоду. Мы уже думаем: погода  — это циклоны нам принес-
ли, мороженое — это бракоделы сделали из пальмового масла, а пирожки 
продают неизвестно с чем, говорят, что с повидлом. Мы ни во что это не 

верим, поэтому не можем сакрализировать» (01:25:32).
Другими словами, сакрализировать можно все что угодно, включая мо-

роженое, и получать через это желаемое богообщение, но у нас не хватает 
веры, поэтому мы идем по проторенным религиозным маршрутам. Трудно 
представить более комфортную религиозную концепцию, чем ту, которую 
придумал о. Вячеслав. Но если бы это было так, то почему страницы Ветхо-
го и Нового Заветов пропитаны бесконечными призывами избавиться от 
язычества и  идолопоклонства? Ведь в  язычестве происходила сакрализа-
ция сил природы, страстей, животных, вещей. И вообще, язычество — это 
комфортная религиозная концепция, гораздо комфортнее любого моно-
теизма. В  язычестве можно выбрать удобное божество для поклонения, 
соответствующее внутренним запросам и страстям, и быть религиозным, 
думать, что ты хороший верующий человек, удовлетворяя свои греховные 
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стремления. В монотеизме с его однозначностью и универсальностью все 
сложнее. Откуда же происходят бесконечные призывы Бога искоренить 
многобожие и идолопоклонство (вспомним хотя бы первую и вторую за-
поведь Декалога)? Этот вопрос, как и вообще вопросы согласования своих 
взглядов со Священным Писанием и  Священным Преданием, к  сожале-
нию, о. Вячеслава не беспокоят.   

Заключение

Перечислим основные идеи о. Вячеслава, высказанные в этой лекции:
1. Бога вообще и Христа в частности нужно убирать из центра религиоз-

ного культа. В этом центре должен находиться человек (п. 12, 13, 18).
2. Богообщение, описанное в Библии, — это языческое богообщение, 

которое в  реальности недостижимо для людей. Почему оно языческое 
(притом что Библия пронизана борьбой с  язычеством), это в  лекции не 
объясняется (п. 4, 16).

3. Православное монашество не смогло обеспечить реального богооб-
щения, поэтому придумало модели оправдания своего духовного беспло-
дия — учения о бесстрастии, о чистоте души, о загробном воздаянии (п. 5, 
6, 8, 9, 16, 19).

4. Вместо недостижимого библейско-языческого богообщения и нереа-
лизуемого монашеского о. Вячеслав предлагает общение с другими людьми 
или общение со своим внутренним «я», что является, по его представлению, 
подлинным богообщением. Другими словами, предлагается радикальная 
смена религиозной парадигмы  — перейти от взаимодействия с  Богом 
к взаимодействию с людьми и самим собой (п. 1, 2, 3, 7, 11, 14, 15, 17).

5. Божественная благодать, к которой стремятся верующие люди, — это 
эмоциональная эйфория или эндорфиновый гормональный всплеск в кро-
ви человека, что не имеет прямого отношения к религии, ее можно полу-
чить в самых разных жизненных ситуациях (п. 10, 20).

6. Религиозные концепции  — это мировоззренческие системы, кото-
рые можно выбирать по принципу комфорта. Поэтому в  определенных 
ситуациях вполне приемлемым, с  точки зрения автора, является выбор 
язычества (например, поклонение Артемиде). Более того, религии можно 
создавать самому через сакрализацию любого объекта, включая даже мо-
роженое (п. 21, 22).
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Все эти идеи радикально противоречат православной вере, дискреди-
тируют Библию, обесценивают духовный опыт Церкви. В основном тексте 
статьи они разобраны, поэтому здесь мы повторяться не будем. Вопрос 
в другом: каковы корни и каковы последствия восприятия их в церковном 
сообществе?

Мне неизвестны внутренние причины, почему о. Вячеслав столь усерд-
но занимается деконструкцией христианства, но надо признать, что по-
добная религиозно-идеологическая деятельность уже давно представлена 
в западном теологическом сообществе. В последние 70–80 лет она реализу-
ется под влиянием философских и психологических концепций экзистен-
циализма и постмодернизма.

Для постмодернизма, который принял эстафетную палочку от ниги-
лизма и других философских течений, произошла не только «смерть Бога» 
(Ф. Ницше), но и «смерть автора» (Р. Барт), и «смерть субъекта» (М. Фуко), 
и  «смерть теологии» (Т. Альтицер, К. Рашке, М. Тейлор) и  много других 
«смертей». Постмодернизм упражняется в  деконструкции ценностных 
оснований, не предлагая ничего значимого взамен. Глубокая осведом-
ленность и симпатии о. Вячеслава к постмодернизму хорошо просматри-
ваются в его лекциях, где он постоянно цитирует представителей этого на-
правления. Но он прекрасно понимает, что, как говорится у Шекспира, «из 
ничего не выйдет ничего», необходим позитив, и здесь, по всей видимости, 
основой для о. Вячеслава стал экзистенциализм, получивший практиче-
ское приложение в психологии экзистенциального и гуманистического на-
правления (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Дж. Бьюдженталь, Фр. Перлз 
и др.). Экзистенциализм (как направление в психологии) говорит о перво-
степенной значимости личности человека, его уникальности, внутреннего 
мира, эмоций, переживаний, человеческих отношений, а к религии отно-
сится как психотерапевтическому средству, которое должно обеспечивать 
комфортное состояние клиента, что ясно прослеживается в рассуждениях 
о. Вячеслава, процитированных выше.

Попытки создания синкретической религиозно-философской модели, 
сочетающей в себе модные идеи постмодернизма, экзистенциализма, а так-
же приятные стороны христианства, совершаются в западном обществе по-
стоянно, и главным результатом таких экспериментов является переход от 
теоцентризма к антропоцентризму или, другими словами, переход от бого-
поклонения (теолатрии) к поклонению человеку (антрополатрии), где Богу 
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отводится роль слуги или статиста. Эта фундаментальная смена парадигм 
уже происходит в  западном христианстве (яркий пример  — постмодер-
нистское религиозное движение Emerging Church, активно распространя-
ющееся в США и в Европе) и стоит у порога Православной Церкви. Похоже, 
что о. Вячеслав решил примерить на себя роль проводника этих идей.

Новая религиозная парадигма является антихристианской по сути, так 
как в ней нет места Христу как Спасителю мира. Если попробовать вписать 
в религиозную концепцию о. Вячеслава подвиг Христа, то он там окажется 
абсолютно лишним. Зачем Сыну Божиему воплощаться, страдать, умирать, 
воскресать и возноситься на небо, если благодать люди могут получить че-
рез человекообщение, а  такая возможность существовала у  человечества 
всегда. Неужели Его Пришествие понадобилось только для того, чтобы рас-
сказать притчу о Страшном Суде и сказать: Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20)? Эти идеи Он мог бы передать 
через пророков. Зачем Христос пришел в мир и умер на Кресте? Эти прин-
ципиальные вопросы христианства в  рамках концепции о. Вячеслава не 
только неразрешимы, но даже абсурдны.

Мне неизвестно, зачем о. Вячеслав занимается этой деструктивной дея-
тельностью, но могу предположить, что здесь влияют несколько факторов.

1. Он не просто осведомлен, но увлечен современными философскими 
и психологическими учениями, что проявляется в постоянном цитирова-
нии адептов этих направлений, и хочет поделиться своим «сокровищем» со 
слушателями, не задумываясь, насколько это совместимо с христианством. 
Если же задумывается, то явно стремится деформировать христианство 
под новые идеи, а не наоборот. 

2. Как практикующий психолог, он видит религию инструментом пси-
хотерапии для своих клиентов и пытается «заточить» ее соответствующим 
образом.

3. Созданный им религиозный шок-контент (все его лекции в совокуп-
ности) привлекает внимание к его персоне, что, наверное, приносит ему 
определенные эмоциональные дивиденды (эйфория, всплеск эндорфинов 
в  крови), которые, в  соответствии с  его концепцией, являются «благода-
тью» или признаком оной. 

4. Религиозный шок-контент о. Вячеслава — это неплохая возможность 
заработать, чем он активно пользуется, всячески монетизируя свои выступ-
ления в интернете.
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В многовековой истории христианства подобных попыток соединить 
модные философские идеи и  евангельское благовестие было множество. 
Яркий пример  — гностицизм первых трех веков, где разные философы 
и мистики (Симон Волхв, Валентин, Менандр, Керинф, Карпократ, Сатур-
нин, Василид, Маркион и  др.) пытались обогатить христианство своими 
идеями, создавая своеобразных религиозно-философских «кентавров» 
и  «минотавров», о  чем подробно писал сщмч. Ириней Лионский в  пяти 
книгах «Против ересей». Все эти симбиотические построения погибли, 
оказавшись нежизнеспособными. В последующие века подобных попыток 
совершалось множество, и наше время не исключение. О. Вячеслав стре-
мится продолжить этот ряд. Он предлагает слушателям свою постмодер-
нистскую религиозно-философско-психологическую химеру и утверждает, 
что она соответствует Евангелию, жизнеспособна, дает потомство и делает 
людей счастливыми. 

Что с этим делать? Известная поговорка гласит: предупрежден, значит 
вооружен. Смысл данной статьи именно в этом — показать, что, к сожале-
нию, рассуждения о. Вячеслава, слегка припудренные религиозной терми-
нологией, не имеют никакого отношения к Православию, к Церкви Хри-
стовой, к  реальной духовной жизни, к  Евангелию. Однако навязывание 
подобных антихристианских моделей христианства не ограничивается 
деятельностью только о. Вячеслава. Продвижение антрополатрии в новом 
формате происходит и будет набирать обороты, как это имеет место в про-
движении феминистской, гендерной, экуменистической, трансгуманисти-
ческой и вообще либеральной повестки в западном христианстве. Проти-
востоять этому разрушительному явлению можно и нужно, но не только 
полемикой, вразумлением и внешними ограничениями, а реальным опы-
том богообщения, который для апологетов антрополатрии оказывается 
тайной за семью печатями, а для православных — силой Божией, свиде-
тельствующей об истинности подлинного христианства, укорененного 
во Христе.

Источники

Вячеслав Рубский, прот. Богообщение // URL: https://www.youtube.com/
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Анно т ация .  27 апреля 2023 г. кафедра богословия Сретенской духовной 
академии провела Вторую сектоведческую конференцию (с между-
народным участием), в  ходе которой были представлены доклады по 
следующим направлениям: деятельность пятидесятников и неопятиде-
сятников и духовная безопасность России; классификации пятидесят-
ников и  неопятидесятников в  религиоведении, западной социологии 
и русском сектоведении; соотношения вероучения и духовного опыта 
в  неопятидесятничестве; триадологии и  христологии в  неопятидесят-
ничестве; природы глоссолалии и  практики инкаунтера; эмоциона-
лизм в пятидесятничестве; эсхатологии; практика воцерковления быв-
ших неопятидесятников; проявления феномена неопятидесятничества 
в России.

Ключевые  слова :  пятидесятничество, неопятидесятничество, глоссола-
лия, инкаунтер, адогматизм, миссия, ересь, секта, сектоведение, новые 
религиозные движения, тоталитарные секты, теория тоталитарного 
сектантства, реабилитация отпавших от Церкви, чин присоединения 
к Церкви, духовная безопасность, эмоционализм.
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Abs t r a c t .  On April 27, 2023, the Theology Department of the Sretensky 
Theological Academy held the Second Sectological Conference (with 
international participation), during which a number of papers were presented 
in the following areas: the activities of Pentecostals and neo-Pentecostals 
and spiritual security of Russia; classifications of Pentecostals and neo-
Pentecostals in religious studies, Western sociology and Russian sectology; 
the relationship of doctrine and spiritual experience in neo-Pentecostalism; 
triadology and christology in neo-Pentecostalism; the nature of glossolalia 
and the practice of encounter; emotionalism in Pentecostalism; eschatology; 
the practice of reconciliation with the Church of former neo-pentecostals; 
manifestations of the phenomenon of neo-Pentecostalism in Russia.

Keywo rd s :  pentecostalism, neo-pentecostalism, glossolalia, encounter, 
adogmatism, mission, heresy, sect, sect studies, new religious movements, 
totalitarian sects, the theory of totalitarian sectarianism, rehabilitation of 
those who have fallen away from the Church, the rite of reconciliation with 
Church, spiritual safety, emotionalism.
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sky Word. Moscow : Publishing House of Sretensky Theological Academy, 
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27 апреля 2023 г. в Сретенской духовной академии в очно-дистанци-

онном формате прошла конференция с международным участием 

«Пятидесятничество и неопятидесятничество», организованная кафедрой 

богословия СДА при участии ее Научного центра патрологических иссле-

дований имени профессора А. И. Сидорова.
Оргкомитет конференции составили заведующий кафедрой богословия 

Сретенской духовной академии проф. прот. Вадим Леонов, прот. Олег Сте-
няев, доцент Р. М. Конь, доцент П. К. Доброцветов, старший преподаватель 
А. И. Солодков.

В работе конференции приняли участие докладчики из России, Польши 
и США. К сожалению, по различным причинам не смогли принять участие 
четыре докладчика, предварительно давших согласие на участие в ней. Ра-
бота конференции проходила в  рамках пленарного и  двух последующих 
заседаний, на которых были заслушаны и обсуждены 14 докладов и 5 со-
общений. 

Пленарное заседание началось с  приветственного слова и. о. ректора 
Сретенской духовной академии игумена Иоанна (Лудищева), в котором он 
отметил актуальность тематики конференции и  важность свидетельства 
о православной вере лицам, пребывающим в этих заблуждениях.

После торжественной части началась работа конференции в  рамках 
пленарного заседания с доклада доцента Сретенской духовной академии, 
заместителя председателя Комиссии по реабилитации отпавших от Право-
славия при Епархиальном совете г. Москвы Р. М. Коня на тему «Сектант-
ство в  России: история и  современность». Докладчик обратил внимание 
на важность изучения доктрин пятидесятников и неопятидесятников, про-
тиводействия им, а также отметил, что их деятельность продолжает оста-
ваться одной из серьезных проблем на пути проповеди Евангелия спасения 
Русской Церковью. Пятидесятничество решительно настроено на продол-
жение прозелитизма среди православных, а  также на проповедь своего 
учения остальной части россиян. Для продвижения своего учения и  соз-
дания положительного имиджа Российский объединенный союз христиан 
веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) использует мимикрию под 
Православие, стремится выдать себя за протестантов и выступает побор-
ником защиты прав и свобод верующих. Подстраивание под строй жизни 
Православия выражается у него в появлении канонического права, наиме-
новании отдельных богослужений таинствами, конференций — соборами, 



СРЕТЕНСКОЕ  СЛОВО  • № 2 (6) | 2023
Рецензии и обзоры Rewievs

SRETENSKY  WORD  • № 2 (6) | 2023180

хотя прежде подобной практики у пятидесятников не было и не все тече-
ния пятидесятников разделяют подобные нововведения. Чтобы  произве-
сти впечатление принадлежности к протестантизму, они участвуют вместе 
с их делегатами в различных проектах.

К сожалению, некоторые представители епископата РПЦ невольно со-
действуют пятидесятникам в создании образа социально доброкачествен-
ной конфессии. В  2023 г. К. Бендас, которого пятидесятники именуют 
епископом, был приглашен руководством Рожественских чтений высту-
пить с докладом. В программе Чтений и в ходе представления на одной из 
секций православные участники именовали его епископом, хотя пятиде-
сятники отказывают православной иерархии в  апостольском преемстве, 
в  частности их власти, считают иерархию ненужным посредничеством 
между Богом и  человеком и  искажением жизни Церкви апостольского 
времени. Бывшие пятидесятники свидетельствуют о том, что в пятидесят-
нических общинах подсознательно формируется дух непринятия и скры-
той вражды к Православию, особенно к иконам, почитанию святых и мо-
щей. Поэтому подобные мероприятия с  привлечением пятидесятников 
создают ситуацию неоднозначности в борьбе с сектами: с одной стороны, 
пятидесятники занимаются откровенным прозелитизмом, а  с другой  — 
пострадавшая сторона содействует упрочнению имиджа пятидесятников 
как своих партнеров. 

Затем на материале западных светских и  конфессиональных иссле-
дователей были критически рассмотрены классификации христианских 
конфессий и место в этих классификациях пятидесятничества и неопяти-
десятничества. Поскольку среди западных светских ученых и протестант-
ских исследователей отсутствует общее согласие в отношении того, какие 
верования можно отнести к протестантизму, то это создает трудности при 
анализе статистки пятидесятничества и неопятидесятничества. Докладчик 
проанализировал динамику их роста в сравнении с темпами развития хри-
стианства и  классических протестантских конфессий на протяжении по-
следнего столетия, отметил, что, несмотря на то что пятидесятники (без 
учета последователей харизматического движения) показали за последние 
сто лет рост до 250–300 млн чел., превзойдя по темпам классических про-
тестантов в 70 раз, а неопятидесятники за последние 50 лет увеличили ко-
личество своих последователей до 250 млн чел., однако в последние деся-
тилетия динамика во всех трех направлениях (пятидесятники, харизматы 
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и неопятидесятники) снизились: у пятидесятников до 2,7% в год, у хариз-
матов — до 2,4%, у неопятидесятников (неохаризматов) — до 3,0% в год. 
Отдельно докладчик остановился на статистике и динамике пятидесятни-
чества и неопятидесятничества в России.

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, доцент Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета, академик ВАНКБ, кандидат 
юридических наук, руководитель секции «Духовная безопасность» Совета 
ветеранов Академии управления МВД РФ, полковник внутренней службы 
в отставке, в докладе «Пятидесятничество и его неоверсии — негативный 
фактор обороноспособности и  духовной безопасности России» отметил, 
что судьбы России и  Русской Православной Церкви неразрывны, и  Пра-
вославие выступает консолидирующей силой в обществе, поэтому против 
него ведется борьба, которой руководят западные структуры путем под-
держки различных сектантских движений, в том числе пятидесятничества 
и  неопятидесятничества. Эта поддержка осуществляется в  политической 
и  финансовой сферах. Предназначение сектантских движений состоит 
в борьбе с традиционными религиями и укладом жизни россиян, а также 
в  насаждении чуждых идей, отрицающих патриотизм и  проповедующих 
пацифизм, что ведет к  развалу всех государственных силовых структур. 
Особое внимание было уделено теме патриотизма и его связи с историей 
Православия, православной святостью и святыми. Память о предках, зна-
ние своей истории и ее духовных истоков — это основа стабильности об-
щества и идейный базис его идентичности, а значит силы и продуктивного 
развития. Неопятидесятничество является проводником чужой культуры, 
что угрожает России утратой ее духовно-культурной идентичности и вы-
ступает инструментом пропаганды цивилизации управляемых потребите-
лей. Затем докладчик обозначил направления деятельности, препятствую-
щие прозелитической экспансии неопротестантских движений: духовное 
просвещение; содействие социально-культурной интеграции; укрепление 
позитивной духовности и  нравственности населения; разоблачение де-
структивных культов.

Иерей Павел Сержантов, доцент Сретенской духовной академии, 
в  докладе «Алтайская формула неопятидесятничества и  церковная мис-
сия» предложил наряду с существующими классификациями неопятиде-
сятничества ввести в  оборот понятие формулы неопятидесятничества. 
Движение неопятидесятников весьма неоднородно, и если говорить 
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о  конкретных лидерах, общинах и  трендах, то в  каждом случае можно 
выявить и обозначить эту формулу, причем в ней будут слагаемые посто-
янные и  переменные. Общепринято считать, что харизматическое дви-
жение началось с  совмещения пятидесятнического опыта глоссолалии 
и епископального вероучения и богослужения, у истоков которого стоял 
Д. Беннет. К этому необходимо добавить то, что в СССР пятидесятники 
были объединены с баптистскими общинами в унию, которая была орга-
низована властями с 1945 г. Таким образом, в России создались условия 
для очагов по формуле «пятидесятническая глоссолалия плюс баптист-
ское вероучение», что более походит на неопятидесятничество. В докладе 
анализируется отношение к  неопятидесятничеству алтайского «право-
славного миссионера И. Лапкина». В 1962 г. в Латвийской ССР он стал по-
сещать собрания баптистов, на которых были пятидесятники, и пережил 
особые духовно-миссионерские действия с их стороны. Он вспоминает: 
«Здесь Бог дал мне крещение Духом Святым», положил в меня «дух ревно-
сти, как у Иеремии». Он проповедовал в прибалтийском пятидесятниче-
ско-баптистском собрании, но впоследствии вернулся в Алтайский край. 
Формула И. Лапкина может быть представлена так: «пятидесятнические 
экстатические пророчества и  экзальтированные молитвы плюс право-
славное богослужение и  вероучение (за некоторыми достаточно важ-
ными исключениями), плюс элементы старообрядческого благочестия, 
плюс отдельные учения и  локальные практики ряда других конфессий 
(баптизм и т. д.)». Формула неопятидесятничества у конкретного лидера 
может меняться со временем в зависимости от его предпочтений и круга 
общения. Это хорошо видно на примере «архиепископа Иоанна Береслав-
ского», лидера богородичников. В  ранней формуле Береславского были 
следующие компоненты: «экстатические пророчества и  экзальтирован-
ные молитвы (это постоянная пятидесятническая компонента) плюс эле-
менты православного богослужения и  вероучения, плюс “истинно-пра-
вославное старчество и  апокалиптизм”, плюс мариологические учения 
и  практики маргинальных католических групп». Потом в  этой формуле 
стала не так сильно выражена «истинно-православная» компонента, но 
зато выдвинулась вперед богомильская компонента. При этом были от-
дельные периоды, когда Береславский увлекался и  интересовался ми-
стикой дзен-буддизма, зороастризма (это переменные компоненты в его 
формуле неопятидесятничества) и оккультизма.     
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Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат богословия, проректор по 
научной работе Курской духовной семинарии, заведующий кафедрой 
библейско-богословских дисциплин.

В своем докладе «Адогматизм как характерная черта неопятидесятни-
чества» затронул проблему соотношения вероучения и  духовного опыта 
в рамках движения неопятидесятников. О. Тигрий остановился на отдель-
ных элементах т. н. богослужения харизматов, привел тексты, свидетель-
ствующие об отсутствии строго определенного вероучения о Боге, человеке, 
а также отдельные цитаты известных проповедников движения, указыва-
ющие на несовместимость данного учения с христианским. Отдельно про-
тоиерей Тигрий остановился на технологиях мошенничества, основанного 
на т. н. теории позитивного исповедания, а также технологиях массового 
психоза, применяемого во время якобы крещения Духом Святым, прак-
тики «исцелений», указал на активную роль некоторых харизматических 
общин в организации цветных революций в разных странах и привел сви-
детельства бывших участников движения о  деструктивной роли данного 
движения для личности и общества.

Протоиерей Дмитрий Полохов, кандидат богословия, доцент, про-
ректор по научно-богословской работе Саратовской духовной семинарии, 
заведующий кафедрой богословия, в своем докладе «Проблемы воцерков-
ления бывших неопятидесятников» затронул важную и  актуальную тему 
перехода неопротестантов в Православие и некоторых трудностей, возни-
кающих по мере их вхождения в жизнь Церкви. К ним, в частности, отно-
сится различное представление у  православных и  неопятидесятническов 
о вовлеченности верующих в жизнь общины; отсутствие у православных 
практики «десятины» и понуждения к ней со стороны православной общи-
ны. Отсутствие у неопятидесятников представлений об основах духовной 
жизни в Церкви наряду с практикой замечать недостатки у других, а также 
отсутствие истинного покаяния культивируют в их душах гордость. Мно-
гие испытывали недоверие к  таинству Покаяния в  Церкви, поскольку их 
смущало то, что их прежние «исповеди» в неопятидесятничестве станови-
лись известны другим пасторам. Многие бывшие неопятидесятники испы-
тывали проблемы с тем, что им не удавалось избавиться от глоссолалии, 
которая превратилась в  навязчивую страсть. Наиболее действенным ме-
тодом преодоления этого навязчивого состояния был Чин присоединения 
к Церкви.
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Священник Евгений Веселов, кандидат богословия, преподаватель 
Костромской духовной семинарии, представил доклад «Эсхатологические 
взгляды пятидесятников». Он отметил, что эсхатологическая доктрина 
у пятидесятников, как правило, сводится к представлению о тайном вос-
хищении Церкви до начала великой скорби при антихристе (претрибу-
лационизм). В  силу общего адогматизма пятидесятники в  публикациях 
и  дискуссиях редко обсуждают эту богословскую модель. Православным 
полемистам может помочь знание эсхатологии пятидесятников, ее очевид-
ная антицерковность, которая, вопреки Новому Завету, отдает место Церк-
ви подзаконному Израилю с восстановленным храмом, священством, кро-
вавыми жертвами. Неожиданным для хилиастов может стать осознание 
антиевангельского удвоения последних событий  — вторых пришествий, 
судов и  воскресений мертвых. Надежда на тайное восхищение Церкви 
противоречит обетованиям Нового Завета о необходимости несения нами 
скорбей. Практическим следствием такой веры стал христианский сио-
низм, требующий от христиан всемерной поддержки государства Израиль 
и помощи евреям в их репатриации.

Иеромонах Стефан Селезнев, кандидат биологических наук, Псков-
ская духовная семинария, Псковский государственный университет, 
кафед ра теологии, и Виктор (Войчих) Мицал, Польша, представили со-
вместный доклад «Сравнительный анализ учения о Пресвятой Троице и об 
Иисусе Христе Православной Церкви и  пятидесятников-харизматов на 
примере книги Бенни Хинна “Доброе утро, Святой Дух!”».

В нем были рассмотрены триадология, христология и  «аскетическое» 
учение харизматов-пятидесятников. В триадологии Бенни Хинна было вы-
делено три основных тезиса: во-первых, согласно учению Б. Хинна, свой-
ство вездесущности присуще только Ипостаси Святого Духа; во-вторых, 
по ипостасным свойствам Дух Святой отличается от других Лиц Пресвя-
той Троицы не только исхождением, но и онтологическими с свойствами, 
в  частности умом. В-третьих, Сын и  Отец не имеют непосредственного 
общения, но Святой Дух осуществляет связь между Ними. В христологии 
Бенни Хинна также было выделено три основных тезиса. Во-первых, его 
учение образует собой подобие несторианства с элементами динамизма. 
Во-вторых, согласно учению автора, Святой Дух есть также и отец Иисуса 
Христа. В-третьих, Иисус Христос был способен ко греху. Также и в «аске-
тике» Бенни Хинна было выделено три тезиса. Во-первых, согласно мне-
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нию автора, мы должны следовать не за Христом, но за Духом. Во-вторых, 
человеку на этой земле ничего не надо, кроме встречи со Святым Духом. 
В-третьих, по мнению автора, победа над грехом является не совместным 
действием человека и Бога, но даром Святого Духа. Несомненно, учение 
следует считать еретическим и никак не соответствующим учению Право-
славной Церкви. Эти взгляды Б. Хинна следует учитывать при определе-
нии Чина присоединения к Церкви в тех случаях, когда неопятидесятники 
(нео харизматы) были крещены в секте, а затем ее покинули и решили при-
соединиться к Православной Церкви.

Яшин Владимир Борисович, доцент Омского государственного педа-
гогического университета и Омской духовной семинарии, выступил с до-
кладом «Практика инкаунтера в  неопятидесятничестве». Инкаунтер  — 
специфический религиозный интенсив, популярный в  ряде ответвлений 
неопятидесятнического (харизматического) движения. Сами харизматы 
определяют его как особое выездное служение. В его рамках группы веру-
ющих (прежде всего новообращенных) выезжают за город, где в условиях 
полной изоляции от внешнего мира и вне привычной обстановки с неболь-
шими перерывами занимаются коллективными молитвами и ритуалами, 
прослушиванием проповедей и лекций на «библейские» темы, «духовны-
ми» тренингами и т. п. Целью инкаунтера провозглашается мистическая 
«встреча с  Иисусом лицом к  лицу» как «самое прекрасное переживание, 
которое человек может иметь в своем личном поиске Бога». В целом прове-
дение инкаунтеров служит ярким свидетельством того, что харизматиче-
скому движению присущ не свойственный традиционному христианству 
акцент на личный религиозный опыт и индуцирующие его психотехники. 
В  качестве примера докладчик проанализировал технологии инкаунтера 
в харизматических церквах Завета TCCN (Transformation Center Covenant 
Network; 08.06.2023 Генпрокуратура признала нежелательной в  России 
«Завет церквей TCCN»: https://tass.ru/obschestvo/17961913). При этом 
среди компонентов инкаунтера особое внимание было уделено специфи-
ке исповеди. Для нее характерно, в  частности, использование пастором 
секулярных форматов инкаунтер-групп, выработанных практикующи-
ми психологами, технологизм, тщательная проработка методики. В  це-
лом исповедь в рамках инкаунтера рассматривается не как акт покаяния 
и отпущения грехов, а как часть технологии избавления от бесов. Вместе 
с тем для харизматов характерно отношение к исповеди как к инструменту 
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самопознания и  высвобождения личных потенциальных возможностей 
в духе New Age. Несовместимость практики инкаунтера с учением и тра-
дициями Православия очевидны. С  другой стороны, акцент на исповедь 
(отличающий харизматическое движение от большинства протестантских 
конфессий) представляет собой одну из точек соприкосновения, которая 
может помочь бывшим харизматам войти в Православную Церковь.

Файдыш Диана Игоревна, соискатель ученой степени доктора наук 
в клинической психологии, Pacifica Graduate Institute, Калифорния, США, 
председатель Международного комитета ученых Американской психоло-
гической ассоциации, отдел 39, представила доклад «Эмоционализм: эпи-
демия “человека психологического”». В  нем рассматривается основное 
ядро техник протестантского движения пятидесятников — упор на эмоции. 
Автор предлагает рассмотреть развитие эмоционализма в культурно-исто-
рическом контексте, где главной предпосылкой является появление нового 
типа идентичности — человека психологического, наивысшей точкой раз-
вития которого провозглашается достижение личного психологического 
счастья, чувства или ощущения благополучия.

Данная форма идентичности формируется на понятии, что каждый 
обладает уникальным спектром чувств и интуиции, которые должны рас-
крыться и быть выражены для реализации индивидуальности, определяе-
мой как экспрессивный индивидуализм. В докладе показано, что форми-
рование пятидесятнического движения привнесло много чувственного 
и  эмоционального в  современное христианство на Западе и  в  современ-
ную культуру. Именно развитие этого движения в западной истории стало 
точкой отсчета активной психологизации отдельной личности и общества, 
а также местных церквей.

Влиятельные протестантские лидеры, выступающие против движения 
пятидесятников, обратились к науке о душе в попытке описать аутентич-
ную форму духовности и определить через нее здоровые формы христиан-
ских практик. Предлагая психологию как альтернативу для продвижения 
более осмысленной религиозной жизни, они увидели негативные плоды 
психологизации и  пожалели о  своем решении использовать ее в  борьбе 
с пятидесятниками. Стало очевидным, что такой подход приводит к тем же 
опасным плодам эмоционализма, с которым они и начинали бороться.

Автор предостерегает от того, чтобы в  миссионерской деятельности 
православные христиане, описывая отдельные нездоровые элементы сект, 
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не повторили бы сходный сценарий. В конце доклада была описана психо-
техника «библиодрама». Она являет собой яркий пример формирования 
психологического типа идентичности, который сейчас активно проникает 
в православные приходы через психологов. Однако при этом такой подход 
не может быть применим к православным верующим, поскольку идет враз-
рез с православной антропологией.

Иеромонах Стефан Селезнев, кандидат биологических наук, Псков-
ская духовная семинария, Псковский государственный университет, 
кафед ра теологии, представил доклад на тему «Гипотеза физиологиче-
ской основы пятидесятнической глоссолалии». Безусловно, православ-
ные не могут принять мнения пятидесятников о том, что их глоссолалия 
(язы ́ки) могут быть даром Святого Духа, о  котором сказано в  Священ-
ном Писании (1 Кор. 12, 10). Кроме того, практика пятидесятнических 
религиозных групп, пребывающих вне Святой Православной Церкви, не 
соответствует апостольской заповеди: «Если кто говорит на незнакомом 
языке, говорите двое, или много трое, и  то порознь, а  один изъясняй» 
(1 Кор. 14, 27). Альтернативой неприемлемой гипотезы о божественном 
происхождении глоссолалий пятидесятников могло быть предположе-
ние об их сверхъестественном бесовском происхождении. Однако и эта 
мысль, по мнению докладчика, встречает существенные возражения. 
Дело в  том, что бывают случаи, как считает докладчик, когда для гово-
рения на язы �ках пятидесятнику не обязательно входить в  транс,  — он 
свободно управляет этим феноменом и может заговорить на них в любой 
момент, и даже без эмоционального воодушевления, к примеру, для того, 
чтобы познакомить того, кому он проповедует, с этой практикой. В каче-
стве альтернативы двум противоположным гипотезам о духовном проис-
хождении пятидесятнических глоссолалий в  докладе была рассмотрена 
гипотеза об их естественном происхождении. В физиологии речи хорошо 
известно такое явление, как «младенческий лепет». Он обеспечивает фи-
зиологическую возможность для начальных этапов формирования чело-
веческой речи у младенца. Суть явления состоит в способности ребенка 
к свободной генерации подобия слов или произвольного набора слогов, 
имитирующих человеческую речь, но ею не являющихся. При формиро-
вании настоящего, осмысленного языка ребенок прекращает прибегать 
к этому механизму за ненадобностью. Но сама способность никуда не де-
вается, хотя и пребывает у нормального человека в латентном состоянии. 
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К примеру, в литературе можно найти упоминание использования глос-
солалий не только адептами разных религиозных культов, но и  певца-
ми-исполнителями фольклорной музыки. По нашему предположению, 
пятидесятники в желании получить дар Святого Духа говорения на иных 
языках могут обращаться именно к этому физиологическому механизму 
и оживляют именно его, нагружая при этом свой бессмысленный лепет 
эмоциональным содержанием. Если это так, то описание этого феномена 
требует его изучения не богословами, а светскими учеными. Безусловно, 
предложенная гипотеза, прежде чем она будет принята научным сообще-
ством, требует своего экспериментального подтверждения.

Иеромонах Паисий (Одышев), кандидат физ.-мат. наук, доцент Том-
ской духовной семинарии, в докладе «Практика совершения исповеди у пя-
тидесятников, входящих в Российский объединенный союз христиан веры 
евангельской (РОСХВЕ)» отметил, что, несмотря на то что пятидесятники 
и неопятидесятники отвергают учение о нетварной природе благодати, та-
инства Церкви, в том числе таинство Священства, через которое предста-
вители иерархии получают дарованную Самим Христом власть для содей-
ствия спасению верных, в РОСХВЕ тем не менее введена практика исповеди 
перед общиной, перед пастором, друг перед другом. По причинам, изло-
женным выше, она безблагодатна, но ее наличие свидетельствует о  том, 
что их учение и практика о духовном рождении свыше являются несовер-
шенными по сути. На самом деле рождения свыше для очищения совести 
недостаточно — человек попросту запутывается в своих духовных пробле-
мах и не может найти из них выход. Поэтому в некоторых непротестант-
ских деноминациях вводятся дополнительные исповедальные практики. 
Затем докладчик остановился на проблемах, связанных с этими формами 
исповеди. Все эти проблемы проистекают из-за отвержения церковного 
предания по данному вопросу и подмены его человеческими соображения-
ми. После этого докладчик остановился на анализе «Канонических правил 
совершения и принятия исповеди Централизованной религиозной органи-
зацией Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пя-
тидесятников)». В настоящее время у РОСХВЕ исповедь перед священнос-
лужителем не является обязательной, и хотя она носит рекомендательный 
характер, юридически то, что именуется исповедью, регламентировано 
документом, в котором обещается сохранение ее в тайне. Однако ни на-
звание документа «каноническими правилами», ни доверительные беседы 
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на тему греха не приближают данную исповедальную практику к подлин-
ному церковному таинству. Исповедальная практика в пятидесятничестве 
безблагодатна.

Пелипенко Сергей Викторович, старший преподаватель Оренбург-
ской духовной семинарии, представил доклад на тему «Особенности орга-
низации миссионерской деятельности пятидесятнических и неопятидесят-
нических организаций». В нем он рассмотрел проблематику организации 
миссионерской деятельности пятидесятнических и неопятидесятнических 
организаций в конце ХХ — начале XXI в., а также изменение методов их 
миссионерской работы в  связи с  изменением государственной законода-
тельной базы в области религиозно-общественных отношений.

Юдин Виталий Валентинович, старший преподаватель Перервин-
ской духовной семинарии, в докладе «О Чине присоединения неопроте-
стантов (пятидесятников)» затронул актуальную для настоящего времени 
тему присоединения к Православной Церкви лиц, выходящих из неопро-
тестантизма. Особого рассмотрения в этой связи потребовал вопрос при-
соединения тех, кто ранее уже был крещен в Православной Церкви, отпал 
от нее, но затем вновь решил вернуться в Православие. В силу неповторя-
емости таинства Крещения для присоединения в таком случае предусмо-
трено особое чинопоследование (с миропомазанием), которое в настоя-
щее время получило применение в практике чиноприема в Московской 
епархии. Вместе с тем в докладе отдельно было обращено внимание на 
необходимость катехизации присоединяемых, так как именно недоста-
точность образования является преимущественной причиной отпадения 
от Церкви в Новейшее время. В таких случаях необходимо знать и иметь 
в виду те заблуждения, которые разделял обращаемый из неопротестан-
тизма, для верного раскрытия соответствующих положений в свете пра-
вославного учения и должной подготовки к Чину присоединения к Свя-
той Православной Церкви.

В завершение работы последнего заседания Р. М. Конь выступил 
с  докладом на тему «Анализ православной полемики с  пятидесятни-

чеством и  неопятидесятничеством», в  котором на основании обзора 
современной православной противосектантской литературы выявил ряд 
тем, которые требуют уточнения, а по некоторым вопросам более деталь-
ной проработки методологии полемики с  пятидесятничеством и  неопя-
тидесятничеством. В  частности, он отметил, что при изучении истории 
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пятидесятничества и неопятидесятничества следует критически исполь-
зовать периодизацию этих движений в виде «трех волн», с тем чтобы не 
только выявить их предшественников, но и показать, что стремление к по-
иску утерянных даров Святого Духа в западном христианстве ему присуще 
внутренне, поэтому идея реформации неотъемлема от его природы, и эти 
преобразования будут продолжаться, пока оно существует. В этом контек-
сте пятидесятничество и неопятидесятничество — лишь очередной этап 
этого процесса и  свидетельство глубокого кризиса западного христиан-
ства. В частности, протестантизма, в то время как в Православии не су-
ществует самой постановки такой проблемы — поиска утраченных даров 
Святого Духа, поскольку они в нем никогда не прекращались с момента 
Пятидесятницы. В Православии большое внимание уделяется критериям 
их достоверности, что в пятидесятничестве и неопятидесятничестве, не-
смотря на попытки решения этой проблемы, не может быть достигнуто по 
причине отвержения святоотеческого предания. В  богословском аспек-
те следует больше акцентировать внимание на их представлении о Боге 
и благодати, отрицающее православное учение о ее нетварной природе, 
что исключает саму возможность получения даров Святого Духа. Следу-
ет также критически относиться к протестантской и неопротестантской 
полемической литературе против пятидесятничества, которая в вопросе 
времени появления отдельных даров Святого Духа (глоссолалия, чудеса) 
несет в себе следы их полемики с католичеством. Кроме того, докладчик 
отметил актуальность в русском сектоведении вопроса о классификации 
сектантства и необходимости ее построения в соответствии с канонами 
Православной Церкви, святоотеческими классификациями, в  том числе 
русских святых, и «Основными принципами отношения Русской Право-
славной Церкви к  инославию». Четкая идентификация пятидесятниче-
ства и  неопятидесятничества как ереси является основанием для реше-
ния вопроса о Чине приема в Церковь бывших пятидесятников и способа 
их реабилитации. Идентификация неопятидесятничества как так называ-
емого тоталитарного сектантства не имеет оснований в святоотеческом 
предании, впрочем, как и  сама теория, что свидетельствует о  ее нецер-
ковности.

Наряду с  докладами на конференции были заслушаны сообще-
ния о  деятельности пятидесятников и  неопятидесятников в  отдель-
ных регионах. В  этом формате конференции выступили: иерей Юрий 



191Роман Михайлович Конь.  Конференция «Пятидесятничество и неопятидесятничество»

Roman M. Kon’.  International conference "Pentecostalism and neo-Pentecostalism"

Добренко — «Деятельность пятидесятников и неопятидесятников на Са-
халине»; Болховская Екатерина Игоревна, ассистент кафедры церков-
но-практических дисциплин Ярославской духовной семинарии,  — «Дея-
тельность пятидесятников и неопятидесятников в Ярославской области»; 
Тумин Андрей Александрович, чтец, магистр теологии (Москва), — «Де-
ятельность “Слова жизни”, в Москве»; диакон Максим Хланта, Тульская 
духовная семинария, Тульский государственный университет, кафедра те-
ологии, — «Деятельность пятидесятников и неопятидесятников в Тульской 
области».

По окончании работы конференции Р. М. Конь от имени Оргкомите-
та, а также от всех ее участников выразил благодарность исполняющему 
обязанности ректора Сретенской духовной академии игумену Иоанну за 
поддержку и содействие в проведении конференции, а также поблагода-
рил членов Оргкомитета за труды, понесенные в  ходе ее организации, 
всех докладчиков и участников дискуссий, развернувшихся по сделанным 
докладам. Всем участникам конференции были вручены сертификаты.
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