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American personalism in the modern historical–philosophical 
discourse: the actual problems of study 

The article reveals the main forms of the reception of the personalist trend of the 
philosophical thought of the USA in the recent history of philosophy, analyses ways of 
historical–philosophical reconstruction used in the modern investigations of the 
doctrine of American personalism. 

On the base of preliminary generalization of typological characteristics and 
ways of the formation of personalistic philosophy and verification of the dynamics of 
post–none–classical philosophical reflection it is proved that in the course of its 
reorientation from the critics of rationalism to the substantiation of communicative 
ethics the personalist criterion of the human self–definition outstands in its epicenter. 
On this basis the author confirms the necessity for unclosing the potential for defining 
identity cumulated by personalism and emphasizes appealing to its version created in 
the USA as an urgent task of the research. In the course of analyzing the study of 
American personalist doctrine aimed at verifying the direction of its further 
investigation in the outlined perspective it is highlighted that both definitions of the 
genealogy of this national variant of personalism and its classifications differs in their 
content. These tendencies are connected with the prolonged dominant of the inner 
vision of genesis and typology of personalistic philosophy in the USA, the influence of 
the idea of universal personalism on the external point of view formed by Polish 
Catholic interpreters of this branch and the limited source base of investigating the 
creative activity of American personalists in the science of our country requiring 
Ukrainian and Russian translations of their works. 

Keywords: Person of Creator, human personality, Christian genealogy of 
personalistic thought, personalism, American philosophy of person identity, personal 
relationship. 
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Американский персонализм в современном историко–
философском дискурсе: актуальные проблемы изучения 

Рассматриваются основные формы рецепции персоналистского 
направления философской мысли США в новейшей истории философии; 
анализируются способы историко–философской реконструкции, 
использованные в современных исследованиях доктрины американского 
персонализма. 

На основе предварительного обобщения типологических характеристик и 
путей становления философии личности, а также уточнения динамики 
постнеклассической философской рефлексии доказывается, что при ее 
переориентации с критики рационализма на обоснование этики коммуникации 
в эпицентре личностного самоопределения оказывается его персоналистский 
критерий. На этих основаниях утверждается необходимость раскрытия 
потенциала определения идентичности, накопленного персонализмом, и 
устанавливается первоочередность обращения к его версии, созданной в США, 
при реализации поставленной задачи. В ходе анализа степени изученности 
американской персоналистской доктрины, который проводится с целью 
конкретизации направленности ее дальнейшего исследования в очерченной 
перспективе, выявляются расхождения и определений генеалогии этого 
национального варианта персонализма, и его классификаций. Такие тенденции 
связываются с длительностью доминирования внутреннего видения генезиса и 
типологии персоналистской философии в США, предопределенностью 
внешнего взгляда на нее, сформированного ее польскими католическими 
интерпретаторами, идеей универсалистического персонализма, а также 
ограниченностью источниковой базы изучения философского творчества 
американских персоналистов в отечественной науке, все еще не обогащенной 
русскими и украинскими переводами их работ. 

Ключевые слова: Личность Творца, человеческая личность, христианская 
генеалогия персоналистического мышления, персонализм, американская 
персоналистская философия, идентичность, персональные отношения. 
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ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ  
В ХАРБИНЕ (КИТАЙ) 

Рассмотрены этапы становления православия в Харбине, 
проанализированы основные факторы, которые способствовали его развитию 
с начала ХХ века до нынешних времен, охарактеризованы существующие 
православные храмы. Православные проживают в основном на северо-востоке 
страны и в области Синьцзян. Доказано, что хотя православие и не 
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принадлежит к пяти основным религиям Китая, его присутствие в Китае 
довольно существенно. Приведены исторические причины, почему город Харбин 
на северо-востоке Китая стал одним из центров распространения 
православной веры. Изложенный материал способствует объективному 
пониманию истории православия в Китае. 

Ключевые слова: православие, Харбин, Китай, Харбинская епархия. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

История развития православия в Харбине довольно 
насыщена, но пока что комплексно не изучена. Если 
учесть тот факт, что в последнее время 
активизировались международные экономические и 
политические отношения Китая, особенно с Россией, то 
изучение культурных традиций соседних народов на 
территории страны и их взаимное влияние является 
очень актуальной тематикой. 

Проблема становления и развития православия в 
Харбине еще не получила должного освещения в 
научной литературе. Из исследовательских работ, в той 
или иной мере раскрывающих вопросы православной 
культуры в Харбине [1; 4; 8], заслуживает внимания 
диссертационное исследование С.Н. Бакониной, в 
котором основательно анализируется данная 
проблематика [2]. Но в силу тематической 
направленности автор не касается вопросов развития 
православия в середине ХХ в. и, особенно, его 
состояния в настоящее время. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы 
является исторический анализ становления православия 
в Харбине и его развитие в современных условиях. 

Зарождение православия в Харбине относится к 
концу XIX в., в период строительства КВЖД (Китайско-
Восточная железная дорога, на строительство которой 
царская Россия получила разрешение в конце XIX в.). 
Строительство дороги способствовало увеличению 
числа эмигрантов и привело к тому, что к 20-м годам 
ХХ в. из 370 тыс. населения Харбина эмигранты 
составляли уже 190 тыс. Большинство из них переехало 
из Украины, а также России. Но вопреки окружению 
чужой культурной среды, прибывшие развивали 
православные культурные традиции. Так, главные 
торжества и водосвятие в Праздник Крещенья Господня 
впервые происходили в Харбине 19 января 1921 г. на 
реке Сунгари. 

С ростом эмигрантов в Харбине начинается 
строительство церквей. В начале 1920-х гг. в Харбине 
уже насчитывалось 22 церкви, находящиеся в ведомстве 
Харбинской епархии. В каждой был церковный хор под 
руководством регента, сопровождающий песнопениями 
ежедневные службы и праздничные молебны. В разные 
годы знамениты были хоры кафедрального Свято-
Николаевского собора, Иверского храма, Алексеевской 
церкви. [5]. 

Самые известные соборы в православных церквях 
Харбина являются следующие: Харбинский 
Покровский храм, Николаевский Кафедральный собор и 
Софийская церковь. 

Харбинский Покровский храм. Церковь была 
открыта в 1922 г. и до 1930 г. помещалась в здании 
Украинского Дома в Харбине. На 1 октября 1939 г. 
настоятелем храма был протоиерей Н. Труфанов. Храм 
был вновь открыт для верующих в престольный 
праздник Покрова Божией Матери 1984 г., став 
единственным действующим православным храмом 
Харбина. Богослужения возобновились в 1986 г. 

Николаевский кафедральный собор. Храм был 
сооружен в 1899 г. по проекту архитектора И.В. 
Падлевского и под руководством гражданских 
инженеров А.К. Левтеева и В.К. Вельса. Эта первая 
харбинская православная церковь, здание которой 
вмещало около 500 человек. Но в 1966 г. собор был 
сожжен. Ныне воссоздана копия храма в качестве 
туристического объекта в комплексе национальных 
построек (Парк русской культуры). 

Софийская церковь. Первый деревянный храм 
Святой Софии был построен для 17-го 
Восточносибирского стрелкового полка в марте 1907 г. 
В 1911 г. храм был реконструирован. В 1923 г. началась 
вторая перестройка храма, которая продолжалась 9 лет. 
Полное освящение обновлённого собора состоялось 25 
ноября 1932 г. После ухода россиян из Харбина собор 
пришёл в запустение. В 1997 г. здание было 
отремонтировано городскими властями. Реставрация 
потребовала больших затрат: для восстановления 
соборной площади было снесено несколько жилых 
кварталов. 13 мая 2013 г. собор посетил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл во время своего визите 
в Китай. 

Православная церковь занимается различными 
видами благодетельности, в основном создавая 
различные школы и библиотеки. 

По состоянию на 1922 г. в провинции Хэйлунцзян 
было открыто 84 православные образованные 
учреждения, в том числе 4 вуза, 29 средних и 48 
начальных школ, 3 детских садика. Школы 
расположены в основном в городе Харбин и 
пригородах, некоторая часть распределена вдоль 
железной дороги. 

Во всех учебных заведениях музыкальное 
образование занимало особое место, имея 
непосредственную связь с большими церковными 
хорами. Эти хоры в Харбине регулярно участвовали в 
духовных концертах, первый же из них состоялся в 
1900 г. В 1927 г. при Иверской церкви были открыты 
профессиональные музыкальные курсы под 
руководством Г.Г. Барановой-Поповой, выпускнице 
Киевской консерватории. Ее курсы к 1941 г. закончило 
900 человек [6, с. 25]. Впоследствии курсы были 
преобразованы в Высшую музыкальную школу. В 
атмосфере высокой музыкальной культуры многие 
певцы церковных хоров могли получить 
профессиональное образование. 

В течение 14 лет – с 1927 по 1941 г. – школа Г.Г. 
Барановой-Поповой устроила 40 публичных концертов, 
их аудитория составила более 1600 человек. Можно с 
уверенностью утверждать, что данное учебное 
заведение в Хэйлунцзянской провинции является самой 
ранней колыбелью по воспитанию художественных 
талантов в русле западной музыкальной культуры. И 
хотя в каждом выпуске преобладали эмигранты, было 
также небольшое число и китайских учеников. 

Значительными событиями в общественной жизни 
были концерты объединенных церковных хоров, 
устраиваемые на Рождество, Пасху, а также в День 
русской культуры, который проводился в Харбине с 
1926 г. по 1943 г. при поддержке Харбинской епархии и 
эмигрантских организаций [3]. 
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Духовная музыка и церковное хоровое пение 
открыли Харбину дверь в музыкальное искусство, 
предоставили условия жителям города впервые познать 
красоту европейского музыкального искусства. И с того 
времени Харбин начал свою собственный музыкальный 
путь. 

Как видим, в начале ХХ века Харбин утвердился как 
центр культуры и образования для эмигрантов в северо-
восточном районе. С другой стороны, открытие 
православных школ не только решило проблему 
воспитания кадров для эмигрантской среды, но и 
осуществило значительное влияние на развитие 
харбинской образовательной сферы. 

Кроме учреждения школ, православная церковь 
активизирует другие виды благотворительности. Так, в 
1907 г. прпи материальной помощи был построен дом 
(ул. Тунцзян, 2), оказана помощь более 200 человек. 

Благотворительная деятельность в Харбине 
постепенно увеличивалась после Октябрьской 
революции, когда в период 1918-1924 гг. из царской 
России начал возрастать массовый приток беженцев. В 
январе 1920 г. Православная Церковь в районе Наньган 
открыла первую богадельню для пожилых и больных, 
слабых и искалеченных людей, нуждавшихся в помощи. 
В 1932 г. учреждение было закрыто. 

С 1921 г. Православная Церковь также создала ряд 
учреждений по оказанию помощи, включая приюты, 
дома престарелых и бесплатные столовые. Общество по 
оказанию бедным материальной помощи было создано 
в сентябре 1922 г., работало при Софийской церкви. Его 
основной целью являлось оказание помощи 
малоимущим иностранцам (резидентам). Число лиц, 
получивших такую помощь, составляет примерно 300 
человек в год. Источником благотворительных 
расходов являлись личные пожертвования 
православных верующих и разнообразных обществ. 

В 1929 г. Православная Церковь создала дома 
престарелых. Через несколько лет, в 1932 г., в Харбине 
была создана самая большая организация по оказанию 
помощи – “Российская комиссия по социальным делам” 
(другое название – “Русская эмигрантская компания”), 
которая до 1953 г., вместе с другими 
благотворительными организациями, предоставила 
убежище 6 778 беженцами из царской России. 

Следует отметить, что вышеуказанные 
благотворительные организации предоставляли помощь 
в основном беженцам и иностранным эмигрантам, тогда 
как коренные жители Харбина фактически никакой 
помощи не получали. 

В 1949 г. была образована Китайская Народная 
Республика, и эмигранты, нашедшие пристанище в 
Харбине, начали постепенно возвращаться в Россию, 
Украину и другие республики СССР. Это привело к 
тому, что православная деятельность в Харбине почти 
полностью прекратилась. После 1980-х гг., с реформой 
в Китае, активность Православной церкви постепенно 
начала восстанавливаться. Сейчас на северо-востоке 
Китая насчитывается около 1000 православных 
верующих. 

Сейчас в Харбине проживает около 200 
православных китайцев, и для этой общины власти 
официально передали помещения двух храмов. 
Харбинский Покровский храм стал единственным 

действующим православным учреждением города: 
богослужения в нем возобновились в 1986 г. 

В сентябре 2000 г. умер священник Харбинской 
православной церкви Чжу Шипи, поэтому в северо-
восточном регионе отсутствуют православные 
священнослужитель. Вопрос о совершении 
богослужений для проживающих в Харбине 
православных – в первую очередь русских и китайцев –
 неоднократно подымался в ходе диалога между 
Отделом внешних церковных связей Московского 
Патриархата и Государственным управлением по делам 
религий КНР. По особому разрешению здесь 
совершалось богослужение по праздникам заезжим 
русским духовенством. Первая, после кончины отца 
Чжу, Божественная литургия здесь совершилась на 
Пасху 2010 г. Следующей стала первая за полвека 
архиерейская литургия, совершенная 24 июня 2012 г. 
митрополитом Волоколамским Илларионом [7]. 

Что касается недостатка духовенства в китайских 
православных церквях, то соответствующие 
учреждения Китая серьезно рассматривают вопрос по 
решению этой проблемы. Между официальными 
органами России и Китая подписан меморандум, 
согласно которому в сентябре 2012 г. начались занятия 
в духовных школах Русской Православной Церкви. 

В международных культурных обменах православие 
постепенно становится центральным вопросом. В 
последние годы вопрос по правому статусу 
православной церкви приковывает к себе особое 
внимание российской стороны. 

Однако надо учесть, что для любого суверенного 
государства религиозная сфера является внутренним 
делом, и деятельность каждого религиозного 
направления должна подчиняться прежде всего 
национальным законам. Исходя из этого, китайское 
православие должно стать выбирающейся 
(добровольной) формой веры для граждан Китая, 
которая будет соответствовать современной жизни 
страны и не будет противоречить национальному 
законодательству и нормам жизни. 
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History of Orthodoxy and the current situation in Harbin 

The stages of the formation of the Orthodox Church in Harbin, analyzes the 
main factors that contributed to its development from the beginning of the twentieth 
century to the present day, characterized by the existing Orthodox churches. 
Orthodox live mostly in the north-east of the country and in the region of Xinjiang. It 
is proved that although Orthodoxy does not belong to the five major religions in 
China, its presence in China is quite significant. Given the historical reasons why the 
city of Harbin in northeast China has become one of the centers of Orthodox faith. 
The material contributes to an objective understanding of the history of Orthodoxy in 
China. 

Keywords: Orthodoxy, Harbin, China, Harbin Eparchy. 
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Історія православ’я й нинішня ситуація в Харбіні (Китай) 

Розглянуто етапи становлення православ’я в Харбіні, проаналізовано 
основні фактори, які сприяли його розвитку з початку ХХ століття до 
нинішніх часів, охарактеризовано існуючі православні храми. Православні 
проживають переважно на північному сході країни та в області Синьцзян. 
Доведено, що хоча православ’я й не належить до п'яти основних релігій Китаю, 
його присутність у Китаї досить суттєве. Наведено історичні причини, чому 
місто Харбін на північному сході Китаю стало одним із центрів поширення 
православної віри. Викладений матеріал сприяє об’єктивному розумінню історії 
православ’я в Китаї. 

Ключові слова: православ’я, Харбін, Китай, Харбінська єпархія. 
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ФІЛОСОФСЬКО–АНТРОПОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
ПЛАТОНОВОГО ПРОЕКТУ ІДЕАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

Здійснюється філософсько–антропологічна інтерпретація проекту 
ідеального міста Платона, послуговуючись засобами трансцендентальної 
антропології Отто Больнова та Томаса Ренча та настановою на раціональну 
реконструкцію запропоновану Ричардом Рорті. В межах статті було 
застосовано трансцендентально–антрпологічний метод прояснення неусувних 
рис практичної та фактичної людської ситуації. Здійснено спробу схоплення 
конститутивно значущих обставин для вибудови ідеального міста, 
проаналізовано їхній онтологічний статус та значущість для практичних 
орієнтацій людини. Розглянуто та проаналізовано конституцію “хворого” та 
“здорового” міста у результаті чого були проясненні поняття “неусувних” та 
“неухитних” обставин, “дистанції”, “трансцендентальної землі” як принципу 
неусувності конституенцій простору ідеального міста, “антипростору” 
конституенції якого дистанційовані від центру конституювання. В межах 
статті здійснено спробу прояснення трансцендентального стосунку 
структури простору укриття до практичного орієнтування, у якому остання 
постає вираженням унікальних рис характеру найближчого простору життя. 

Ключові слова: простір укриття, простір безпеки, трансцендентальна 
антропологія, дистанція, трансцендентальна земля. 

Вибір античного тексту як джерела необхідних нам 
теоретичних, а згодом і практичних експлікацій, 
пов’язаний зі значною академічною небезпекою. 
Передусім, це стосується утруднень перекладу та 
тлумачення термінології, величезної кількості історико–
філософських досліджень, на які неможливо оминути. 

Зважаючи на ці обставини, слід сказати, що наше 
дослідження розгорталося в межах методологічної 
настанови на раціональну реконструкцію, визначену як 
жанр філософії відомим американським філософом 
Річардом Рорті [7], доповненою розумінням філософії 
як недискурсивної діяльності [4]. У такий спосіб, 
реконструюючи ідеї Платона стосовно засад 
справедливої Держави, ми не лише являємося у подобі 
Кефала чи його синів як тих, хто слухає Сократа і 
сприяє успіху розмислів філософа, але й тих, хто 
висвітлює окремі елементи концептуально схопленої 
поверхні, отже й створюємо новий концепт. Передусім 
йдеться про сенс феномену згоди в межах діалогу, тому 
нас цікавить той порядок слів Главкона, що є тотожним 
порядкові слів Сократа, заразом й тло в межах якого 
засвоєна та виражена жива мова набуває смислу 
зрозумілого. 

Метою статті є філософсько–антропологічна 
інтерпретація засад справедливої Держави Платона 
спираючись на теоретичні розрізнення 
трансцендентальної антропології Ото Больнова та 
Томаса Ренча. Відповідно до мети, перед нами постають 
наступні завдання. По–перше, витлумачити засобами 
філософської антропології ідею досконалої Держави як 
простору укриття. По–друге, здійснити філософсько–
антропологічну інтерпретацію міфу про Землю–
годувальницю як принципу надання простору укриття 
неусувних конституенцій. По–третє, накреслити 
антропологічну значущість розуміння істини як того, 
без чого неможливо встояти. По–четверте, 
проінтерпретувати настанову на надання філософам 
влади у державі як ствердження необхідності 
постійного прояснення неусувних рис фундаментальної 
фактичності людського існування. 


