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ющие в языке модели сокращений, керами

ческая терминология выработала свои сло

вообразовательные модели, например со

кращения с использованием химических 

формул и цифр. 

Полученные в ходе исследования дан

ные могут быть использованы при изуче

нии английского языка в неязыковых ву

зах, в частности для специальностей, свя

з анных с п р о и з в о д с т в о м к е р а м и к и и 

огнеупоров, а также при использовании 

англоязычных материалов специалистами 

области керамики и смежных с ней обла

стей. 
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В трудах П. А. Флоренского понятие «онтология творчества» является центральным и в силу 

этого положения сопряженным со многими, столь же важными по достоинству понятиями: «це

лое», «форма», «символ», «лик», «имя». Оставаясь терминами-понятиями, они одновременно яв

ляются универсальными способами познания. Эта статья является попыткой осмысления «онто

логии творчества» через «имя» и «миф». 

The «ontology of creativity» concept is central to P.A. Florenskii's works and, hence, it has close ties 

with other concepts of similar importance and value, such as «whole», «form», «symbol», «image» and 

«name». Though remaining concepts, they are also forms of cognition. This article is an attempt to 

understand and interpret «the ontology of creativity» through «пате» and «myth». 

В главе, посвященной имени Павел , 

своего ономатологического труда «Име

на» П. А. Флоренский сетует, что «в исто-

Когда же он шел и приближался к Дамаску, 
Внезапно осиял его свет с неба; 
Он упал на землю и услышал голос, говоривший 
ему: Савл! Савл! Что ты гонишь меня? 

Деяния апостолов, 9:3,4 

рии почти любое другое имя всегда имеет 

несколько представителей его, приблизи

тельно одного исторического веса». Имя же 
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Павел «в сознании всех народов, христиан

ских и.. . нехристианских... неотделимо от 

Апостола языков; с исключительной силой 

он прочеканил это имя сообразно своей 

личности, и среди имен, пожалуй, не найти 

другого, столь же тесно связанного с опре

деленным носителем его». К тому же «во 

всей истории не появилось носителя этого 

имени, хотя бы приблизительно равносиль

ного Апостолу, и все исторические Павлы 

пред личностью Апостола обесцвечивают

ся и ускользают из памяти.. . Таким обра

зом, история имени Павел начинается с 

Апостола»
1
. 

Апостол, однако, дает не только нача

ло истории имени Павел. Имя - тип лично

сти, «тончайшая плоть, посредством кото

рой объявляется духовная сущность»
2
, сим

вол личности. Символ, получивший «гла

гольный предикат», ставший субъектом 

действия, героем драмы, в согласии с изве

стной трактовкой Вячеслава Иванова, есть 

миф
3
. Отсылкой к конкретному представи

телю имя Павел распространяется до мифа. 

Обращение к имени-мифу как способу 

интерпретации явления - в данном случае 

личности русского мыслителя и онтологиз

ма его творчества - далеко от комплиментар

ное™ современным мифологическим и семи

отическим концепциям (Р. Барт, Ю. Лотман, 

Б. Успенский). П. А. Флоренского действи

тельно сложно осмыслить в рамках какой-

либо исторической традиции. 

Войдя прочно в состав русских филосо

фов Серебряного века - все классические 

«Истории»: Н. О. Лосского, В. В. Зеньков-

ского, Г. В. Флоровского - содержат очер

ки-главы о Флоренском, - он, по верному 

замечанию С. С. Хоружего, относится ско

рее к явления «периферийным, маргиналь

ным по отношению к некоему центрально

му руслу»
4
 русской истории. Впервые выс

тупив как православный богослов в 1914г. 

с книгой «Столп и утверждение Истины», 

П. А. Флоренский в том же 1914 г. был об

винен Н. А. Бердяевым в александризме, 

что равно - в неоплатонизме, а его право

славие было на з в ано с тилизованным
5
. 

Справедливо называя поиски влияния на 

Флоренского «неблагородной задачей», 

С. М. Половинкин делает единственное ис

ключение - Московская философско-мате-

матическая школа
6
. Но занятия физикой и 

математикой никогда, даже в гимназиче

ские годы, не носили у Флоренского ни при

кладного, ни чисто теоретического харак

тера. Занятия математикой - аритмологи-

ей, монадологией, теорией множеств - ста

ли формальной основой его философство

вания, целью которого Флоренский считал 

поиск «основ общечеловеческого миросо

зерцания». Можно говорить о Флоренском-

символисте вне русского символизма, Фло

ренском-искусствоведе, Флоренском-фи

лологе, Флоренском-математике, физике и 

т. п. Это творческое «всеприсутствие»
7
 мыс

лителя приводит к тому, что исторически 

место Флоренского оказывается везде и 

нигде. Не укладывающийся полностью в 

категории исторические, феномен Флорен

ского без натяжек коррелируется именем-

мифом. 

История жизни, деяний и наследия апо

стола Павла за почти двухтысячелетний 

период подверглась мифологизации
8
, т. е., 

по терминологии Р. Барта, приобрела «по

лую форму»
9
, смысл которой лишается сво

ей случайной конкретности. Но могущество 

мифа заключается в том, что «форма не 

уничтожает смысл, она лишь обедняет его 

и отодвигает на второй план. История, ко

торая сочится из формы мифа, целиком впи

тывается концептом»
10

 (означаемое). 

Мифологема «Апостол Павел» обще

признанна. Но стал ли мифологизированный 

апостол Павел концептом персонального 

мифа о. Павла? Выделенная Бартом в каче

стве «фундаментального свойства мифологи

ческого концепта»'
1
 предназначенность пред

полагает его (концепта) принудительность: 

«В Павле материалу личности необходимо 

быть плотным и крепким, а все те Павлы, в 

которых этого не оказалось, разрушаются... 

и просто перестают существовать»'
2
. 
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Осмысление онтологизма жизни и твор

чества П. А. Флоренского через имя-миф 

является основой для рассмотрения любо

го частного вопроса его наследия - фило

софии, богословия, математики, искусство

ведения, физики, филологии. Без этой ос

новы все перечисленные области знания 

останутся лишь традиционными специаль

ностями; с этим основанием их статус по

вышается - они становятся «путями к бу

дущему цельному мировоззрению» - зада

ча, поставленная о. Павлом в качестве жиз

ненной. Понять эту задачу можно, лишь 

исходя из целого , которое имел в виду 

Флоренский, и целого, к которому он стре

мился. Из «микрокосма» к «макрокосму», 

которые есть одно. Задача, совпадающая 

с апостольской - быть «избранным сосу

дом»
13

 . 

Для осмысления мифологем «апостол 

Павел» и «отец Павел» воспользуемся в 

самых общих чертах отечественным опы

том структурного описания мифа
14

. 

Конструкция мифа имеет четыре сюжет

ных блока: 

1. Апостол Павел и отец Павел до «при

звания». 

2. «Призвание». 

3. Деяния и трагическая гибель. 

4. Судьба наследия. 

Взяв мифологему «апостол Павел» как 

форму - по Р. Барту, «полую форму», - ос

тановимся более распространенно на пер

сональной мифологеме отца Павла. 

Савл, будущий апостол Павел, был вос

питан в строгом еврейском обычае. Его 

родители принадлежали к партии фарисе

ев. Он получил прекрасное образование и 

отличался обширной ученостью. Со време

нем Савл становится вождем иудеев. 

Установка семьи Флоренских, где Па

вел был старшим ребенком, - «воспитать 

ум чистым от пережитков человеческой ис

тории - на научном мировоззрении. Всему 

находилось объяснение в духе натурализ

ма - насквозь понятное и схематически про

стое. При этом подчеркивалась строгая за

кономерность всех явлений природа и их 

непрерывность»
15

. Не только церковь и ре

лигия были запретными темами в доме ин

женера-путейца А. И. Флоренского , эти 

темы не осуждались и не обсуждались; но 

даже сказки детям не рассказывались и ска

зочные книги не покупались. Павел же был 

чрезвычайно впечатлительным ребенком. 

Южная природа - а детство Флоренского 

прошло на Кавказе - волновала его до экс

татического состояния . Цве ты , скалы, 

море - все это жило своей таинственной 

жизнью - ребенок ощущал ее всем своим 

существом. «Желая обезопасить меня от 

«мистики», родители на деле работали в 

другую сторону...»
16 

Гимназическое образование Павла но

сило весьма своеобразный характер. Один 

из первых учеников гимназии, он пребыва

ние в ней считал тратой времени - школь

ная математика и физика - а именно этими 

науками он «жил» в это время - казались 

ему плоскими и не отвечающими существу 

дела. Соорудив свой собственный понятий

ный и опытный инструментарий, Павел дни 

напролет проводил в опытах, в основном 

физического характера, и в математических 

построениях. 

Но как в апостоле Павле иудаизм поте

рял своего вождя, так и в Павле Флорен

ском естественно-научная мысль позитивиз

ма - «религии» второй половины XIX в. -

потеряла выдающегося ученого. Важным, 

на наш взгляд, фактором этих двух «по

терь» было кризисное состояние иудео-язы-

ческого мира в I в. н. э. и позитивистского 

знания на исходе XIX столетия. К последне

му обстоятельству в силу его особой важ

ности мы еще вернемся. 

Текст «Воспоминаний» П. А. Флорен

ского, содержащий описание его таинствен

ного «призвания», произошедшего в одну 

из ночей лета 1899 г., является почти каль

кой текста 3-4 стихов главы 9 «Деяний апо

столов» : «Пробуждение было подобно 

электрическому удару... Этот толчок впол

не разбудил меня. Таким же порядком он 
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выбросил меня из постели во двор. . . Я сто

ял во дворе, залитом лунным светом... От 

него хотелось скрыться в тень, но властная 

сила удерживала на месте. Мне было жут

ко оставаться в потоках лунного серебра... 

Тут-то и произошло, ради чего я был вы

зван наружу. В воздухе раздался совершен

но отчетливый и громкий голос, назвавший 

дважды мое имя: «Павел! Павел!»
17

. 

Идентичны не только «призвания», но 

и ближайшие следствия - почти физиоло

гического характера - исцеленная позже по 

молитве Анании слепота Савла и преодо

ленная в книге «Столп и утверждение Ис

тины» «немота» Флоренского. Последнее, 

на наш взгляд, очень важно для понимания 

места в творчестве П. А. Флоренского кни

ги «Столп и утверждение Истины», кото

рой он занял прочное место в русской ре

лигиозно-философской мысли. Для Фло

ренского эта книга была именно преодоле

нием духовной немоты: «Я судорожно дер

жался физики.. . по ясному сознанию, что 

никакой другой словесной одежды у меня 

нет, и что откажись я от этой, то должен 

буду остаться вообще без мысли»
18

. Эта 

книга - не есть книга традиции, а именно 

так ее восприняли современники. Эта кни

га - обретение нового, доселе неведомого 

автору языка, в той совокупности богосло

вия, философии, математики, лингвистики, 

каковым он будет пользоваться впослед

ствии - в своей «миссионерской» деятель

ности
19

. 

Переходя к следующему сюжетному 

блоку мифологем «апостол Павел» и «отец 

Павел» - деяния и трагическая гибель, сле

дует отметить, что к характеру истины, об

ретенной Флоренским после призвания, мы 

еще вернемся. 

Получив призвание совершенно опреде

ленного характера - апостольское служе

ние, - Флоренский внешне, самими факта

ми своей биографии - нивелирует в себе все 

личностное: рукоположение в священники, 

таинство брака и семейной жизни, служе

ние, оставаясь священником, новой власти 

после революции 1917 г., череда ссылок до 

гибели в 1937 г. Это очищение личностно

го отказ от всего индивидуально-психоло

гического, есть создание условий для са

моотверженной «миссионерской» деятель

ности. Так и апостол Павел, забыв себя, 

от обращения до насильственной смерти 

в 65 г. обходит с миссией огромный ареал, 

вряд ли сравнимый с кем-либо из апосто

лов по охвату. 

«Миссией» о. Павла было не ежеднев

ное пастырское служение в скромной церк

ви Красного Креста в Сергиевом Посаде -

бытовое православие было всегда чуждо 

Флоренскому
20

, - это была возможность 

«хождения пред алтарем» - общения с Бо

гом. «Миссией» Флоренского была научная 

деятельность, не сравнимая ни с кем из 

«апостолов науки» по охвату. «Взорвать» 

изнутри каждый вид научного знания , 

пользуясь его же понятийным аппаратом и 

методами, и перевести на другие рельсы, 

«изменить знак умственной деятельнос

ти»
21

 , дабы использовать их как мосты -

«пути к будущему цельному мировоззре

нию». Такая «смена знака умственной дея

тельности» произошла и с самим Флорен

ским, равно как фарисей Савл стал христи

анским апостолом Павлом. Но это не зна

чит, что математик Флоренский стал бого

словом Флоренским. Это значит, что «по

следний человек Нового времени» Флорен

ский стал первым человеком «наступающе

го Средневековья»
22

. Поясним это, вернув

шись, как обещано, к двум оставленным 

неразвитыми положениям - характер кри

зиса конца XIX в. и характер истины, от

крывшейся Флоренскому в его таинствен

ном призвании. 

Кризис, разрешившийся началом хрис

тианской эры, носил не только преимуще

ственно, но и всецело религиозный харак

тер. Будучи и прежде религиозным вождем, 

апостол Павел таковым остался и впослед

ствии. Кризис конца XIX в. был прежде все

го кризисом классической философии и ес

тественнонаучного знания, основой кото-
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рых была идея непрерывности. Исследова

тель творчества Флоренского С. М. Поло-

винкин выделяет следующие черты анали

тического (непрерывного) миросозерцания: 

• непрерывность явлений во времени и 

пространстве; 

• постоянство и неизменность их зако

нов: все законы природы выражаются не

прерывными функциями от пространствен

но-временных координат; 

• возможность понять целое в его эле

ментарных обнаружениях; 

• возможность определенно обрисовать 

явление для всех прошлых и предсказать 

для всех будущих моментов времени
23

. 

Неспособное «объяснить действия ин

дивидуальности, обладающей свободой и 

способностью целеполагания»
24

, аналити

ческое, основанное на идее непрерывности, 

мировоззрение в конце XIX в. переживает 

глубокий кризис. Своего рода «пророками» 

этого кризиса можно назвать немецкого 

математика и философа XVII -XVII I вв. 

Г. Лейбница, творца монадологии, и рус

ского математика XIX в. Н. А. Лобачев

ского, создателя неэвклидовой геометрии, 

изменившего представления эвклидо-кан-

товой системы пространства как «абсолют

ного, плоского, гомогенного и инертного, 

всегда одного и того же в любой точке»
25

. 

Разрешение кризиса определяется прежде 

всего открытием специального принципа 

относительности А. Эйнштейном (1905 г.), 

созданием теории множеств Г. Кантором и 

аритмологии Н. В. Бугаевым. Гимназист 

Флоренский находился именно на этой «го

рячей линии» своего времени. Называя себя 

«последним человеком Нового Времени», 

о. Павел подчеркивает органическую слит

ность с ним - «возрожденская научность 

была не внешним придатком и не оперени

ем, а второй натурой, и ее истинный смысл 

я понимал не потому, что научился от кого-

то, а знал непосредственно, как свои соб

ственные желания.. . Вот почему именно во 

мне, когда возрожденство было форсиро

вано и доведено по последнего напряжения, 

произошел и взрыв всех этих замыслов . 

Я был взращен и рос как вполне человек 

Нового времени; и потому ощутил себя пре

делом и концом Нового времени; послед

ним (конечно, не хронологически) челове

ком Нового времени и потому первым - на

ступающего Средневековья»
26

. 

Но почему тогда начало века НТР на

звано наступающим Средневековьем? По

чему несопоставимое по «мыслительной 

стремнине»
27

 даже со скачком от историче

ского Средневековья к Возрождению, нача

ло XX в. Флоренский вновь называет Сред

невековьем, тем самым в нашем сознании 

отбрасывая его далеко назад, в глубь веков? 

Почему после математического факульте

та Московского университета, где его ос

тавляли на кафедре математики, Флорен

ский поступает в Духовную академию, защи

щает магистрат в области богословия и 

принимает архаическое священство? Отве

ты на эти вопросы, на наш взгляд, кроются 

в сущности научных открытий начала XX в. 

Специальная теория относительности при

ведет не только к расцвету астрофизики и 

космологии, но и к открытию существова

ния «так называемых черных дыр, с кото

рыми имеют дело и теоретически, и прак

тически»
28

 современные космологи и кото

рые были теоретически просчитаны при 

помощи мнимых чисел П. А. Флоренским 

в его работе, опубликованной в 1922 г., 

«Мнимости в геометрии». На следствие дей

ствий с мнимыми числами указал еще Лейб

ниц в 1702 г.: «Мнимые числа - это пре

красное и чудесное убежище Божественно

го духа, почти что анфибия бытия с небы

тием»
29

 . То, с чем практически столкнулись 

современные космологи, уже было осмыс

лено в истории человечества в «Аристоте-

ле-Птолемее-Дантовом миропредставле

нии, которое наиболее закончено выкрис

таллизовано в «Божественной комедии»
30

. 

Аритмология - теория прерывных функ

ций - и монадология, обогащенная идеей 

прерывности, ставшие основой нового на

учного миросозерцания, были относимы их 
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автором (Н. В. Бугаевым) по сути к древ

ней мудрости: «Ты все расположил мерою, 

числом и весом» (Премудрости Соломона, 

11:21) и к пифагорейскому: «Все есть чис

ло»
31

 . Перечисляя связанные с монадоло

гией и аритмологией открытия современ

ной ему физико-математической науки в 

работе «Пифагоровы числа» - первой час

ти обширного труда «Число как форма», -

П. А. Флоренский делает вывод, что «со

временная мысль возвращается к кшанам, 

моментам, чертам, мгновениям и т. п. древ

ней и средневековой философии»
32

. 

Аксиоло гический (ценностный) ас

пект аритмологии был подчеркнут еще 

Н. В. Бугаевым - аритмология (прерыв

ность) - основа миросозерцания грядуще

го века. П. А. Флоренский аксиологический 

аспект обогащает телеологическим - цен

ностная ориентация мировоззрения стано

вится целью его деятельности. Форма та

кой деятельности была также уже осмысле

на в истории человечества в теургическом 

и культовом служении. И Флоренский со

знательно принимает эту форму. 

Целью ценностно ориентированного 

мировоззрения на начальном этапе его ста

новления являлось соединение «человечно

сти и научности», разобщение которых 

о. Павел называл «характерной болезнью всей 

новой мысли»
33

. «Бесчеловечная научная 

мысль - с одной стороны, безмысленная 

человечность - с другой»
34

. Соединение их -

суть открывшейся Флоренскому в призва

нии Истины. «Истина всегда была дана 

людям, и она не есть плод заучения какой-

нибудь книги, не рациональное, а гораздо 

более глубокое построение, внутри нас жи

вущее, - то, чем мы живем, дышим, пита

емся. А все те или иные способы выраже

ния ее могут быть ценны или вредны. Но 

это - уже надстройка над Ней, нечто вто

ричное. Следовательно, все построения 

мыслителей были причастны Истине, раз 

человечество состояло из людей... А раз все 

эти построения, с одной стороны, не шелу

ха, а с другой - все они имеют значение вре

менное, то это есть сразу и одежда, и тело; 

и шелуха, и ядро; и не оно, и оно, и больше 

чем оно. Все эти учения были символами, 

истинными для их творцов, а для других -

мертвой одеждой.. . Понятие символа - это 

всякое живое миропонимание, которое нам 

нужно для себя, семьи, друзей, а не для ка

бинета, кафедры и так далее, все это может 

быть только символичным»
35

. 

Истина - ноумен, идея, которая вопло

щается, проявляется в феноменах творчес

кой деятельности человека - в науке, ис

кусстве, философии, технике. 

И онтологизм творческой деятельности 

человека в том, что ее плодами символизи

руется Истина. Ее временной характер не 

меняет ее сути: отрицая сегодняшним вче

рашнее, она не исчезает. Исчезновением 

истины грозит ее непроявленность. В этом 

Флоренский видит основной закон мира -

закон энтропии (Хаос). Миру противосто

ит закон эктропии (Логос)
36

. Условие осу

ществления закона эктропии, противосто

ящего Хаосу, есть наличие в мире «непо

стижимо сложного», «высокоорганизован

ного»
37

 существа - человека. 

В уже не единожды упоминаемой нами 

статье С. М. Половинкина «П. А. Флорен

ский: Логос против Хаоса», автор объеди

няет взгляды Флоренского на оппозицию 

«энтропия - эктропия» с идеями Пьера Тей-

яра де Шардена , развитыми им в книге 

«Феномен человека». Суть этих общих, не

зависимых друг от друга идей сводится к 

следующему: в силу действия закона энтро

пии мир обречен на деградацию; но в мире 

есть непостижимо сложное - человек; сле

довательно, в основании этого непостижи

мо сложного лежат силы, находящиеся вне 

мира
38

. Будут ли эти силы относимы к Все

ленскому Разуму, Яхве или Единосущно

му в трех ипос т а ся х , но н а и б о л ь ш и м 

эктропическим по т енциалом обладае т 

ориентированная на абсолютные, внемир-

ные ценности д е я т е л ьно с т ь человека . 

В этом закон сохранения человека как выс

шей ценности. 
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Истоки «Онтологии творчества» П. А. Флоренского: имя и миф 

Исторически осмысленная в теургиче

ском и культовом служении, ценностно ори

ентированная деятельность является онто

логическим основанием любой деятельно

сти человека. Этот вывод, сделанный нами 

не столько на основании трудов П. А. Фло

ренского, сколько на основании его жиз

недеятельности, данной через имя-миф, 

возводит принцип «онтологии творче

ства» в универсальный способ познания 

любого продукта творческой деятельнос

ти человека. 

В судьбе наследия - последнем сюжет

ном блоке мифологем «апостол Павел» и 

«отец Павел» - отметим итоговый этап: 

Книга и книги - бесценные дары творче

ства, обладающие мощным эктропическим 

зарядом, кристаллы пневматосферы
39

, об

ращение к которым является залогом про

явленности Истины. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАШ13А1ЩОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Работа представлена кафедрой прикладной экономики. 
Научный руководитель - кандидат экономических наук, профессор А. Я. Линьков 

В статье анализируются дополнительные возможности финансирования высшего профессио

нального образования с целью повышения его доступности для низкодоходных групп населения. 

Рассмотрена роль образовательного кредитования при финансовой поддержке государства. 

The article analyses the additional steps that can be made to finance higher vocational education in 

order to make it closer to Ion-income groups of population. Special emphasis is placed on the role of state-

supported education loans. 

В условиях перехода России на инно

вационный путь развития весьма актуаль

ным становится повышение уровня до

ступности высшего профессионального об

разования (ВПО). 

Традиционная концепция распределе

ния образовательных услуг относит их к 

числу квазирыночных. Это проявляется в 

особом способе потребления результатов 

образовательных услуг, представляющих, в 

трактовке М. Блауга ' , как определенный 

этап в профессиональном и социальном 

развитии личности, так и вклад в воспро

изводство человеческого капитала нации. 

Отсюда следует необходимость сочетания 

финансирования образовательных про

грамм государством с экономическими ини

циативами других участников рынка, в ча

стности потребителей образовательных ус

луг. Государство может влиять на уровень 

доступности образования как опосредован

но (обеспечивая условия для развития со

циального, культурного, финансового ка

питала домохозяйств и тем самым повышая 

доступность высшего образования «на вхо

де» в образовательную систему), так и не

посредственно - через механизмы финанси

рования образования. 

Искусственное ограничение доступа к 

получению высшего образования неизбеж

но приводит к недоиспользованию чело

веческого капитала, ухудшению его струк

туры и, как следствие, к сокращению ин

новационного потенциала российской эко

номики. В настоящее время российский 

бизнес испытывает недостаток креативно-

240 


