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РЕЦЕНЗІЇ

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ДУХОВНОСТЬ
(размышления над книгой)

Рецензия на монографию
Лимонченко В.В. Опыт философской аналитики

антропологического дискурса в Православии1

Начать анализ хочется с предварительного замечания: погружение в содержательное поле
текста исследования откроет его глубины и организует на самоосмысление с потребности
определить свое жизненное предназначение в целостном бытии мира.

Смысловая ёмкость философской мысли, организующей исследовательский поиск, открывает
глубины жизни как духовной реальности, объемлющей собой планетарное пространство.
Одухотворенный ее образ создается идеей полноты жизни не как физической реальности
(материально-вещественный феномен), а как сверхматериальное начало – идея, воплощенная
целостность которой явлена в нравственно совершенной личности – Богочеловеке.

Во вступлении, вводящем читателя в проблемное поле исследовательского поиска,
открывается оригинальность авторского подхода к комплексу исследуемых проблем: «Для
выстраивания философского текста наиболее часто применяется такая логика, когда
методологическая составляющая предшествует содержательно-смысловому рассмотрению,
обосновывая как постановку, так и способы реализации ее. Но, поскольку центр внимания данного
исследования – антропологический дискурс в его методологических основаниях и принципах, то
более соответствующей видится обратная структура. А именно, исходя из речи проблемно-
содержательного материала, выявить условия, способы, принципы, особенности построения
мыслительных движений, рефлексивных актов антропологического дискурса, реализуемогого
исследования» (с. 10–11). Соответственно заявлены проблемные блоки, осмысление которых
позволит решить исследовательские задачи.

В главе первой, анализируя антропологическую ситуацию в свете предельной критичности
христианской вести, автор констатирует проблемность бытия человека ХХІ века как погружение в
бездуховное пространство (псевдокультура). Заметим, что тревожащая автора ситуация
выраженной потери духовных начал в человеке определяет неоднократность обращения к вопросу
разрушительного для личности феномена посткультуры.

Возвращение человека к себе – духовной сущности в возможной ее содержательной полноте
– автор видит важной исследовательской задачей, что и определяет основное смысловое поле
творческого поиска, его научную ценность и гуманистическую устремленность. В пространстве
задействованного в анализ богатого философского и богословского дискурса автор исследует
связь двух начал человеческого духа: чувственной и логической его сфер, сущностная связь
которых определяет способность познавать мир – законы его жизни, целесообразную красоту
чувственно являемых образов его в богатстве форм как красоту целесообразности – соответствие
своей видовой определенности. В человеческой жизни происходят подмены, при которых
духовные, нравственные – специфически человеческие начала в ней – оказались в подчинении
биологическим потребностям, приобретшим смысложизненный характер: рабское служение духа
удовлетворению физической (биологической) жизни.

Научная ценность монографического исследования В. Лимонченко в его целевой
устремленности путем исследования истории становления культуры вернуть понимание
подлинных ценностей жизни человека как ценностей духовных, спрофанированное
постцивилизационной культурой – вернуть человека к себе – человечности, нравственно-
разумному высвобождению из плена телесности для жизни духовно-осмысленной и на этом пути
к возвращению полноты ее. Но понимание духовного начала в человеке автор видит глубиннее
нежели принятое в современной культуре его понимание (прочтение книги, просмотр фильма…).
Тем более, что псевдокультура современности (постмодерн) не содержит в себе каких-либо
содержательных начал, способствующих духовному, нравственному восхождению человека к

1 Лимонченко В.В. Опыт философской аналитики антропологического дискурса в Православии :
монография / Вера Владимировна Лимонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького
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полноте бытия. Выработанные историей культуры формы питания духа образами и идеями для его
полноценной жизни, как показано в исследовании, спрофанированы и дискредитированы
псевдокультурой. В феномене псевдокультуры, господствующей в постцивилизационном
пространстве, угадывается потребность унификации человека. Последствия подобного процесса
настолько трагичны, что не стоит больше пугать ими, тем более, что исследование В. Лимонченко
ориентировано на гуманистическое поле научного поиска выхода из трагизма современной
ситуации и содержит в себе глубокие идеи возможного пути прорыва человечества из духовного
тупика, в который завел его прагматизм ориентаций цивилизационного типа культуры.

Несколько опережая более детальный анализ смыслового богатства поднятых в
исследовании проблем, скажем, что такой выход автор находит на пути возвращения человечества
к пониманию своей «Инаковости» в пространстве жизни всех иных планетарных ее видов (сугубо
биологической). Жизнь человечества – качественно иной феномен. Это жизнь духовная как
единство чувственного и разумного ее начал. Физическая жизненность – средство Быть в мире,
возможность состояться как Человек. Путь духовного восхождения автор видит не как движение
вниз (в биологию – гибельное для человечества направление), а как путь вверх – в сферу
обретения духовной жизни, но жизни не как погружения читателя в жизнь героев, а как
творчество жизни путем возвышения духа, устремленного на нравственное совершенствование,
которое и есть путь к бессмертию. В исследовании этот путь как реальный прослежен в анализе
нравственного подвига Богочеловека Иисуса Христа, прошедшего через муки Голгофы во имя
спасения человечества – духовного возрождения его.

Отметим, что в постановке проблемы и осмыслении ее автор исходит из идеи креационизма.
Исследовательский поиск в связи с названной задачей базируется на анализе двух
смыслосоставляющих начал жизненности человеческого духа – философии (сфера логического
построения смысловых полей истины бытия – разум; и богословия – сферы знания, опирающейся не
только на свидетельства, но и на философское (философско-богословское) ее осмысление. Синтез
наук, прослеженный в истории его становления, раскрыт как плодотворный не только в плане
поиска и доказательства реальной осуществлёности События, но и в плане значимости События для
перспектив выхода человечества из духовного тупика и восхождения на вершины жизни духа.

В поиске реальных путей духовного обновления человечества автор обращается к сфере
антропологии в специфике осмысления ее православием. Выделение ряда ее подвидов, дает
основания констатировать, что ни один из них «не может быть обоснован как доминирующий»
(с. 17), то есть не содержит в себе научно-доказательной почвы. Не обойден вниманием и вопрос о
различных типах практик себя, которые в анализе (со ссылками на исследования данного вопроса в
научной литературе) определены как значимые в духовном поиске личностью себя, но не видятся
эффективными в контексте поставленной автором исследовательской задачи (с. 34). Ценным в этом
плане предстает авторское обоснование мысли о необходимости переосмысления самого понятия
человечности не в плане его земного предназначения, а «углубления его метафизических и
религиозных основ» (с. 51). В этой связи секуляризация в современном ее понимании
характеризуется как ослабление воздействия церкви и религии на различные сферы культуры, тогда
как, согласно автору, «этимология слова выявляет более глубокие смыслы, фиксируя
антропологическое содержание секуляризации <…> процессы секуляризации связаны с
переоценкой взаимоотношения божественного и человеческого, вечного и временного, небесного и
земного, относимого к эпохе позднего средневековья, именуемой Возрождением в аспекте
изменения акцентов и оснований» (с. 50–51). В эту эпоху на первый план выходит «гуманистическая
проблематика – когда человек укореняется в земном порядке». Прослежены негативные стороны
названного процесса: не только растущий эгоизм в человеческих отношениях, но и проникновение
его в сферу теологии, приведшее к разрушению целостности образа веры внутри Западной ветви
христианства. Авторская мысль опирается на убедительную аргументацию, в которой
задействованы: история европейской культуры с периода Возрождения и поныне, а также историко-
философское осмысление названной ситуации в европейской и отечественной культуре.

Отмечая две возможности бытия человека «в миру»: принятие и отторжение мира, автор
видит перспективной следующую духовную позицию: «быть в миру, будучи свободным от мира
(ориентироваться на порядок не от мира сего)» (с. 53). Глубина авторской трактовки – в
ориентации на идею совершенства и идеал ее – осуществление человеком себя не в плане себя –
физической реальности (жизнь потребностями тела), а своей духовности – обретенной и
требующей постоянного движения не только к сохранению, но и устремленности к идеалу
совершенства ее (см. с. 54). Исследовательница видит возможную ситуацию следующим образом:
«Творческая автономия человека по отношению к миру сопряжена с богоподобием человека, но
должна быть доведена до предельного состояния, что соотнесено с признанием пространства
творчества человека не только внешнего ему природного мира, но самого человека» (с. 54).
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Внимательный читатель, углубившись в текст рецензируемого исследования, сможет постичь
глубину и смысловую емкость цитированной мысли. Мы же акцентируем внимание на
последствиях самонадеянности человека как для него самого, так и для мира. «Творчество» в
природном мире, представшее в реальности хищническим уничтожением природы, закрыло пути
творческих взаимодействий человека с ней, что полагает совершенствование – духовное
преображение человека: способность нравственных взаимодействий с миром природы и
собственным Миром, суть которого – Духовность. В контексте поставленной проблемы
актуализируется вопрос источника, способного вернуть человека к полноте бытия: бытию,
отвечающему его сущности – Духовным началам человека.

Подчеркнем, что в анализируемом исследовании В. Лимонченко нахождение путей
возвращения человека к себе – Духовно-творческих начал в себе – предстает центральной
проблемой. Важно, что поиск не рождает пессимистического финального вывода: «обратной
дороги нет». А торит пути к возвышению над собой «здесь и теперь» в иные сферы – не в
масштабе «Туманности Андромеды», но на пути к ситуации, позволяющей констатировать:
человек пребывает в нравственном поиске, истина которого открыта подвигом Богочеловека.
Правда, сегодняшнюю ситуацию, используя задействованную в исследовании мысль Н. Бердяева,
можно характеризовать так: «достоинство христианства и недостойность христиан» (с. 57).
Отмечена и не менее драматичная ситуация потери христианством своего нравственного образа,
своей творческой устремленности на прояснение человеку духовности его образа, сопричастного
моральному Абсолюту, но теряемого вследствие локализации на себе – «добытчике» земных благ.

Устремленность исследовательского поиска к отысканию Истины как пути спасения человека в
плане духовной реальности его как Человека открывает перспективность синтеза духовного и
материального начал в нем, но на основе доминирования духовного. Реальность (возможность)
названого пути автор прослеживает в четвертой главе, обращаясь к анализу антропологической
тематики в философии русского серебряного века. Восхождение в себе – Человеку видится автору
реальным благодаря выработанной в истории культуры связи религиозной культуры, содержащей
образы, символы и пути духовного преображения, с одной стороны, и философской культуры,
создающей возможность, на основе осмысления образного языка веры, давать обоснование
логического построения ее системы – с другой. Помеха на пути восхождения к духовным высотам,
согласно исследовательнице, – «это нечувствительность к идее греха, который чаще всего понимается
либо как физиологический, либо морально, но не онтологично» (с. 56). В числе актуальных в системе
поднятых проблем автору видится опасность «обмирщвления самой религии» (с. 57).
Парадоксальность ситуации постсекулярности, увиденная автором, позволила выявить в ней и новые
возможности «обретения христианской истины в ее чистоте» (с. 59). Исследовательский поиск автора,
организуясь мыслью о путях гуманизации отношений в ситуации потери общественных связей и
высшей ее формы – связи с Абсолютом – движется к выявлению смыслово-содержательного
наполнения веры в истории ее становления как новой системы смысложизненных ценностей.

Заявленной проблеме посвящена вторая глава работы: «Логико-понятийная экзистенциальная
аналитика философского и религиозно-богословского дискурсов». Внимание автора сосредоточено
на адекватности понятийного аппарата в плане способности отразить смысловую емкость духовного
содержания веры с тем, чтобы быть открытой чувствам и мысли субъекта, идущего по пути
переживающего осмысления ее истин. Это не уровень рассудочности, а путь, открывающий сияние
истины, способной зажигать сердца и рождать новое понимание ценностей, в котором духовная
жизнь в единении с миром и с собой торит путь к духовному преображению.

Основательно, с обращением к большому числу исследований, прослежена история
формирования содержательно-смыслового наполнения символов веры в истории становления
христианства. В историко-логическом анализе связей философии и теологии оригинально
сформулировано и осмыслено значение философии для прорыва за границы очевидности к истине:
«Быть философом – значит быть способным к определенному виденью, которое в целом направлено
на сущее как оно есть» (с. 104). (Ссылка на Ж.Бофре, задействованная исследовательницей,
обладающей высокой культурой логики анализа проблемы и смысловой емкостью аргументации,
скорее видится как принятая и достаточно практикуемая «ссылка на авторитеты»). Важен вывод
автора о продуктивности связи философии и богословия как «способов обращения к другим людям,
миру, Богу и обретающих смысл и значимость через это обращение» (с. 72). Анализируя поднятые
проблемы, автор часто обращается к уточнению смысла понятий для более емкого понимания их
читателем. Обратим внимание на размышления о понятии «дискурс» в связи с его ролью в наиболее
точном «прочтении» задействованных в священных текстах образов-символов.

Акцентируя на трудности поиска истины веры, В. Лимонченко констатирует, что даже у
талантливого народа (древние греки) боги не несут в себе нравственных начал. Человечество,
лишь пройдя испытания жизнью в конфликтах, войнах, неприятии друг друга, поднялось к
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пониманию себя (боги созданы по образу и подобию человека) в возможной потенции
мудрости и доброты. Христианский Бог – Богочеловек Христос явлен как воплощенная в
облике Человека совершенная духовность, идеал нравственной чистоты и человеколюбия.
Потеря его Идеи и Образа ведет к духовному обнищанию человечества. Знания (рационализм)
бессильны в обретении нравственных высот духа.

Возвращаясь к мысли о разрушительном для духа прагматизме современной культуры, автор в
новом содержательном поле анализа акцентирует на ценности духовного возрождения личности: не
в прагматически ориентированной плоскости – грешить, но искать спасения, прося прощения за
грехи, а в осознанном культивировании в себе нравственных начал в их подлинности: нравственно
содержательных связях с миром и с собой – личностью. В авторском анализе четко прослеживается
мысль об устранении человечеством понятия «нравственные ценности» из пространства жизни,
столь активное уничтожение мира вокруг себя, что возникает реальная опасность самоуничтожения
его. Это уничтожение духовное, от которого исходит угроза уничтожения жизни у ее истоков –
жизни физического мира. Парадокс ситуации в том, что разумность, утратившая смысловую
определенность – нравственность – служит злу, а не добру. Разумность нравственной идеи не входит
в глубины человеческого духа, оставаясь на поверхности в виде зафиксированного наукой
феномена. При этом, как подчеркивает исследовательница, прослеживается углубление ситуации,
создающее новые грани напряженности бытия. Смысловая насыщенность авторской мысли являет
себя не только богатством анализа различных подходов к решению проблемы связи мира идей и
мира вещей, но и пониманием последствий игнорирования такой связи.

Очертив магистральную линию исследования, исполненного поиска оптимальных путей
возможного духовного возрождения человечества, открывающего перспективы сохранения
планетарной жизни и возможность для человека обрести бессмертие, отметим глубину подхода к
решению проблемы о чем свидетельствует богатство задействованных в анализ сфер знания,
духовных практик, заявленных уже в самом их перечне: философия, религия, наука, искусство,
вера… (с. 3-4). Объемность смыслового поля анализа – от истоков становления философского
знания и богословия как вида знания и духовных практик, через этапные периоды в истории
науки, в том числе знаний, отрицающих ценность веры – до современности. Не менее важно
констатировать тщательность, глубину и толерантность авторского построения дискурса: анализ
мыслей, идей, уже наработанных зарубежной и отечественной наукой в истории ее и
современности, ведется уважительно-заинтересованно. Уважительное отношение к мысли
Другого – это нравственная позиция, объединяющая в себе смысловые поля духовного опыта:
уважение к Другому, несущему истину, которая должна открыться мне, познающему ее, как
духовный мир Другого и как таковой – источник жизни для меня – познающего Истину. В
контексте авторского научного поиска толерантность мысли Другого важна и тем, что в
совместном поиске путей к истине духовного возрождения человечества (проблема, не
оставляющая равнодушным самый ленивый ум), активизируется потребность самоосмысления
себя – носителя феномена жизненности и поиск путей духовного самосовершенствования.
Анализируемое исследование являет собой пример глубинного проникновения в мысль Другого,
заинтересованный анализ ее, уважительность аргументаций, даже при определенном несогласии с
ней. Важна устремленность к поиску реальных возможностей спасения человека: духовной
реальности его как Человека. Видятся они на путях создания поля духовности отношений
человека с собой и миром на основе выработанной в истории связи религиозной культуры,
содержащей в себе образы и символы духовного преображения, и философской культуры, дающей
языку веры логические постулаты правомерности и обоснованности построения системы веры.

Хочется акцентировать на исследовательском таланте автора, богатстве поднятых в
монографии проблем, глубине подхода к их решению и оригинальности авторского виденья при
том, что, как свидетельствует поисковое поле, проблема связи философии и богословия
достаточно глубоко осмыслена в истории культуры. Об оригинальности авторской разработки
свидетельствует введение в проблемное поле дискурса, скажем, таких подразделов: «Конец
философии как освобождение дела философии»; «Философия и наука: под силу ли философии
бремя науки»; «Философия и религия: апология философии как аскетической установки»;
«Философия и искусство: антропоморфная субъективность или путь к бытию?».

В исследование задействовано большое число научных источников (392) как смысловое
поле авторского дискурса. Авторское осмысление трактовок поднятого и решаемого комплекса
смысложизненных проблем в истории Западной философии и в философии Русского серебряного
века не только содержит огромный познавательный материал, но и открывает возможность
мыслящей личности осознать ценность духовного поиска себя – субъекта нравственности.

Вера Мовчан


