
134

ДИАГНОСТИКА СОЦИУМА

К. П. Кузьмин

© Кузьмин П. А., 2023

Ценности и смыслы. 2023. № 6 (88). С. 134–144.
Values and Meanings. 2023. No.6 (88). P. 134–144.
УДК 101.1:316
doi: 10.24412/2071–6427–2023–6–134–144

Религиозность общества как фактор 
формирования его семиотического 

компонента

Кузьмин Платон Алексеевич
Старший преподаватель Российского государственного 
социального университета, г. Москва, Россия
E-mail: platonkuzmin@gmail.com
https://orcid.org/0000–0001–9001–9167

Аннотация. Предметом исследования статьи яв-
ляется религиозный фактор в формировании семиоти-
ческого компонента культуры. Объектом исследования 
является формирование семиотического компонента 
культуры и его осмысление. Автор анализирует вли-
яние религии как социального явления в частности 
на становление семиотического аспекта культуры. 
Демонстрируется существенная роль христианства. 
В качестве источников были использованы исследования 
формирования первобытной культуры, становления 
средневековой культуры и философии и современные 
работы, затрагивающие семиотический аспект куль-
туры. Прослеживается связь герменевтики и экзегети-
ки (как раздела теологии) с развитием теории знака. 
Затрагиваются проблемы формирования семиозиса как 
явления культуры и становления семиотики как науки. 
Новизна исследования обусловлена тем, что в научной 
литературе недостаточно рассмотрено влияние религии 
на формирование семиотического аспекта культуры 
и феномена семиозиса в социуме. Несмотря на нали-
чие многих трудов по семиотике религии, крайне мало 
текстов посвящено религии как одному из факторов, 
обусловивших появление семиозиса, знаковых коммуни-
кативных систем. Закономерным видится утвержде-
ние С. С. Аверинцева о том, что именно мистическое 
сознание, то есть такое сознание, которое опирается 
на религиозно-мифологические представления и образы, 
порождает знаки и явление семиозиса в культуре чело-
вечества. Делается вывод о том, что религия является 
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важнейшим фактором появления в обществе инструментария для функциони-
рования науки — семиотики, а также такого явления культуры как семиозис.

Ключевые слова: семиотика, христианство, знак, культура, теология, 
социальная философия, общество, религия, религиозность, семиозис.
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Abstract. The subject of the article is the religious factor in the formation of the semiotic 
component of culture. The object of the study is the formation of the semiotic component 
of culture and its understanding. The author analyzes the influence of religion as a social 
phenomenon, in particular, on the formation of the semiotic aspect of culture. The authors 
demonstrate the essential role of Christianity. The sources used were studies of the formation 
of primitive culture, the formation of medieval culture and philosophy, as well as modern 
works affecting the semiotic aspect of culture. The article traces the connection of herme-
neutics and exegetics (as a branch of theology) with the development of the theory of the 
sign, touches upon the problems of the formation of semiosis as a cultural phenomenon 
and the formation of semiotics as a science. The novelty of the research is due to the fact 
that the influence of religion on the formation of the semiotic aspect of culture and the 
phenomenon of semiosis in society have been little considered in the scientific literature. 
Despite the presence of many works on the semiotics of religion, very few texts are devoted 
to religion as one of the factors that led to the emergence of semiosis, sign communication 
systems. S. S. Averintsev says that this is a mystical consciousness, that is, a consciousness 
based on religious and mythological ideas, and the images that generate signs and the 
phenomenon of semiosis in the culture of mankind seem logical. It is concluded that reli-
gion is the most important factor in the emergence of tools in society for the functioning 
of science — semiotics, as well as such a cultural phenomenon as semiosis.
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Введение
В данной статье автор стремится определить роль религии в формиро-

вании семиотического компонента культуры и истории его осмысления. 
И религия, и культура — это явления, неотъемлемо связанные с возник-
новением, существованием и развитием общества. Знаковое, то есть 
семиотическое восприятие действительности — это очевидная данность, 
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которой обусловлены такие современные явления культуры как средства 
массовой информации и масс-медиа, влияющие существенным образом 
на жизнь социума. Исследователи выделяют семиотические аспекты 
в социальной философии, искусстве, медицине, математике, филологии, 
лингвистике и богословии. Таким образом, семиотика претендует на 
универсальность. При этом в её рамках вырабатывается специфическая 
исследовательская методология по изучению общественных процессов, 
коммуникации, когнитивной деятельности человека, процессу мышле-
ния. Семиотика позволяет глубже изучить взаимосвязь господствующих 
в социуме философско-религиозных взглядов и его истории.

Для лучшего уяснения сущности семиотических процессов необхо-
димо выяснить, как такая древнейшая форма мировоззрения как рели-
гия (которая признается в том числе культурообразующей, например, 
в Законе о свободе совести Российской Федерации говорится об особой 
роли православия [Федеральный закон «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях" от 26.09.1997 N125-ФЗ]) соотносится с появлением 
знака, семиотическими процессами и зарождением семиотики как на-
уки. Данная тема мало исследована. Имеется огромный объем текстов 
по семиотическим аспектам религии в частности и культуры в целом 
[14, с. 15–26] [4] [13] [9], но в этих работах наличие конкретного знака 
и семиозиса принимается уже как данность. Однако мало кто касается 
проблемы появления знака и семиозиса в общем как явления. И прак-
тически нет работ, в которых анализируется роль религии в появлении 
знака в человеческой культуре.

Предметом исследования статьи является религиозный фактор 
в формировании семиотического аспекта культуры. Объектом исследо-
вания является формирование семиотического аспекта культуры. Цель 
исследования — определить степень влияния религии как социального 
явления на становление семиотического аспекта культуры.

С одной стороны, если брать более глобальный масштаб, есть иссле-
дования, подтверждающие, что семиотический аспект имеет не только 
человеческая культура, но и жизнь как биологическое явление [3, с. 6–14] 
в целом (вспомним, что изначально слово семиотика употреблялась как 
синоним слова симптоматика).

Однако автор не ставит перед собой цель изучать явление семиозиса 
в таком широком масштабе. Нас интересует именно человеческая куль-
тура в её связи со знаками и религией. Можно только предположить, 
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что отчасти существование знаков в культуре обусловлено упомянутым 
свойством всего живого в принципе, но было бы большим упрощением 
остановиться на этом, тем более что и эта гипотеза нуждалась бы в от-
дельном исследовании.

Методы. Анализ, синтез, индукция, обзор источников, исторический 
подход.

Результаты исследования
Изучение имеющихся исследований, посвященных истории таких об-

щественных явлений как религия и культура, показывает, что их авторы 
отмечают взаимосвязь религиозных представлений, господствующих 
в социуме, и развития культуры и языка как системы знаков уже в пер-
вобытный период человечества. Научное осмысление знаковых систем 
обусловлено запросом религиозного общества и развитием герменевтики 
богословских текстов уже на более зрелом этапе развития европейской 
культуры. В новое время и в современности мыслители затрагивают 
дискурс соотношения религиозных представлений и знаковых систем.

Обсуждение
Истоки культуры человечества в их связи с религиозными представле-

ниями рассматривает в своей докторской диссертации А. М. Прилуцкий. 
Согласно его исследованию, само мифологическо-религиозное вос-
приятие первобытным человеком окружающего мира обуславливает 
необходимость выражения этого восприятия в знаках. Этими знаками 
являются в том числе слова человеческой речи и рисунки. Поясняя 
теорию Н. Я. Марра, он пишет: «Происхождение языка в рамках этой 
теории укоренено в древнейших религиозных переживаниях(…) Связь 
между небом и божественным прослеживается в различных религиоз-
ных традициях (…) Такое символическое (или правильнее — знаковое) 
представление…было уже началом семиотических процессов, поскольку 
представление, объективируемое знаком (в данном случае словом), «вво-
дится в определенную систему знаний…»» [8, с. 75–76]. А. М. Прилуцкий 
также опирается на исследование, согласно которому появление рисунка 
связано с религиозно-мифологическим представлением о душе [8, с. 80].

Мифология и религия развивались, начиная с этого периода, очень 
многообразно и обильно, порождая артефакты и явления, имеющие се-
миотический аспект, который, как упоминалось ранее, был уже подробно 
исследован другими авторами. Но нас интересуют именно те импульсы, 
благодаря которым семиотика стала развиваться как явление, которое 
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в XX веке разовьётся в отдельное научное направление.
И здесь следующий узловой момент, на взгляд автора, — это вклад 

христианской теологии в развитие семиотики. Бесспорно, что ключевая 
персоналия здесь — блаженный Августин, разработавший теорию знака.

Именно с наступлением эпохи христианской патристики можно 
связать появление стройно изложенной теории знака, что видно из 
следующих фактов. Как в дальнейшем будет сказано, основной вклад 
в развитие семиотики внес блаженный Августин в V веке н. э. В эту 
эпоху история мысли развивалась в том направлении, которое задавала 
теология, на что обращал внимание Г. Г. Майоров. А теология опиралась 
на текст Священного Писания, который начал формироваться в части 
Ветхого Завета уже в XIV веке до н. э., что было связано с появлением 
религии Откровения.

В древней Палестине существовал интерес к истолкованию знаков. 
В Ветхом Завете, в книге Бытия есть эпизод, в котором повествуется 
о жизни патриарха Иосифа в Египте. Будучи рабом, он был приведен 
к фараону, чтобы истолковать его таинственный сон. Как Иосиф отно-
сится к этому делу? Он говорит: «Не от Бога ли истолкования?» (Быт. 
40:8). Истолкование, интерпретация — это существенная составляющая 
семиотики. В Библии часто говорится о снах, которые толкуются по 
вдохновению Бога. Это сон Иосифа, сны хлебодара и виночерпия, сон 
фараона о семи тощих годах, сон, который толковал пророк Даниил. 
Каждый раз конкретный образ сновидения используется Богом в качестве 
знака, указывающего на будущее событие, который интерпретируется 
пророком. Можно сделать акцент на том, что истинное толкование 
рассматривается в Писании как дело Божие.

Поэтому неудивительно, что один из ярчайших богословов христи-
анской Церкви, святитель Василий Великий рассуждал о роли знака 
в познании таким образом: «Существует необходимость в письменной 
фиксации речи, для чего используются различные знаки (Ep. 333. 1). При 
этом системы знаков не могут изменить природу означаемых предметов 
(De Spirit. Sanct. 17. 43)… Границы языка совпадают с границами позна-
ния… Все носит на себе следы премудрости Создателя (Hex. 9. 4), все 
видимое суть знаки невидимого (Ep. 24; Hom. 4 // PG. 31. Col. 221–224), 
а невидимый Бог познается не телесными очами, но благодаря способ-
ности ума через видимое постигать невидимое (Hom. in Ps. 32 // PG. 29. 
Col. 329)» [7, с. 131–191].

Религиозность общества как фактор формирования его семиотического компонента
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После святителя Василия Великого тему знака уже более подробно 
исследовал такой виднейший христианский богослов как святитель 
Августин Гиппонский (+430 н. э.). Он определял знак как вещь, которая 
в сознании человека возбуждает воспоминание о каком-либо другом 
объекте. «Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud 
aliquid ex se faciens in cogitationem venire» [Augustinus Hipponensis. De 
doctrina Christiana // PL. T. 34. Col. 35–37] — «Знак вообще есть предмет, 
который, сверх собственного вида (species) или формы, действующей на 
наши чувства, возбуждает в уме нашем представление других извест-
ных предметов» [Христiанская наука или основания св. герменевтики 
и церковнаго краснорѣчiя. Творенiе блаженнаго Августина, епископа 
Иппонiйскаго. Кiевъ. Въ Типографiи Кiево-печерской Лавры, 1835. С. 67].

О влиянии христианской религии на развитие семиотики упоминает 
в своём фундаментальном труде "Формирование средневековой филосо-
фии" Г. Г. Майоров. Он пишет, что в силу того, что в эпоху Средневековья 
философия была сращена с теологией, и последняя задавала тон и опре-
деляла способ философствования, философская мысль развивалась 
в рамках толкования Священного Писания, из текста которого необхо-
димо было адекватно извлечь смысл, заложенный Автором.

Необходимость развития библейской экзегетики сподвигла бла-
женного Августина в его трактате "De doctrina Christiana" разработать 
теорию знака [5, с. 231]. Он также даёт своё знаменитое определение 
знака, которое и в наши дни используется большинством семиотиков. 
Г. Г. Майоров также обращает внимание на то, что господствовавший 
в истории средневековой мысли принцип ревеляционизма — то есть веры 
в Откровение Божие — также в какой-то мере повлиял на становление 
семиотики [5, с. 393], так как предполагалось, что данное Божественным 
Откровением Писание содержит в себе смысл, который возможно и не-
обходимо извлечь, следуя правилам экзегетики. И поскольку источник 
Откровения абсолютен, то и смысл, содержащийся в тексте как знаковой 
системе, тоже абсолютен.

Г. Г. Майоров пишет, что ключевым также был принцип провиденци-
ализма, то есть веры в Промысл Божий о мире, Его постоянную заботу 
о творении, которая создаёт гармонию мироздания. В трудах апологетов 
именно в связи с этим принципом рассматриваются вопросы взаимос-
вязи не только бытия и мышления, но и мышления и языка [5, с. 391]. 
А язык в семиотике также рассматривается как система знаков.

Религиозность общества как фактор формирования его семиотического компонента



140

Упомянутый автор неоднократно подчёркивает тот факт, что в эпоху 
раннего Средневековья философия была служанкой теологии. Если 
данное положение рассматривать как общее, то вполне логично отсюда 
следует частный вывод о том, что семиотика как наука, причём по заме-
чанию Майорова, поразительно современно изложенная ещё в V веке 
н. э. блаженным Августином, создавалась изначально как инструмент 
теологии и благодаря её запросу.

Таким образом, начиная с блаженного Августина, христианская 
философия развивает семиотику. Принято различать в истории хри-
стианской мысли (согласно западной традиции) периоды патристики 
и сменяющей её схоластики, которые подробно рассмотрены в труде 
Г. Г. Майорова и Э. Жильсона [2].

В труде В. В. Фещенко и О. В. Коваля "Сотворение знака" приводится 
мысль о том, что патристика стала основой для объединения в поле 
семиозиса таких явлений культуры как язык и искусство [15, с. 422]. 
Можно говорить о том, что христианское религиозное мировоззрение 
в этот период давало импульс для формирования особой знаковой 
ситуации в культуре.

Другим примечательным моментом истории взаимоотношений ре-
лигии и семиотики является деятельность Раймунда Луллия. Её весьма 
подробно анализирует Умберто Эко как в своём труде "От древа к лаби-
ринту", так и в "Поисках совершенного языка". Итальянский семиотик 
и медиевист подробно изучил и наглядно показал, что Луллий реализо-
вывал программу, уже описанную нами ранее при обсуждении вклада 
блаженного Августина, характерную для христианской средневековой 
мысли. Именно в богословско-миссионерских целях [17, с. 61,74] Луллий 
создаёт своё Ars Magna, так сказать, механизм для получения идеальных 
силлогизмов, обосновывающих истины христианской веры (как заметил 
В. П. Лега, эту находку Луллия можно считать прообразом современных 
компьютеров). Сам принцип работы Ars magna предполагал наличие 
семиозиса, комбинаторику знаков-слов и знаков-пропозиций.

Существенный вклад в развитие семиотики как науки внесли 
средневековые богословы-схоласты. Вехой в зарождении семиоти-
ки является известный спор об универсалиях, который происходил 
в эпоху Средневековья. Универсалии — это общие понятия или идеи. 
Средневековые схоласты задались вопросом, обладают ли эти общие 
понятия реальным бытием, независимым от сознания, или же в дей-
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ствительности имена, обозначающие универсалии, не соотносятся 
с объектом, существующим в реальности. Как отмечает И. В. Фомин, 
эта дискуссия оказывается в сфере семиотики, так как по сути является 
исследованием соотношения знака (имени), понятия и объекта, тради-
ционной семиотической триады. В ходе этого диспута, который длился 
в средневековом обществе четыре века (X–$5IV вв.), выработались три 
позиции по этому вопросу: номиналисты утверждали, что реальным 
бытием обладает только конкретная вещь, а общее понятие имеет только 
имя, но не имеет положительного онтологического статуса, реалисты 
(продолжая традицию Платона) считали, что универсалии действитель-
но существуют, а концептуалисты (в лице Абеляра, например) пришли 
к выводу, что в действительности существуют общие признаки како-
го-либо вида вещей, на основании которых и создается общее понятие.

«По мнению исследователя схоластики Джона П. Дойла, выдающимся 
семиотическим трудом средневекового периода является трактат коим-
брских иезуитов, которые, комментируя «Об истолковании» Аристотеля, 
ставили вопросы о природе и классификации знаков [Дойл, 2002]» [16, 
с. 27].

Следующий этап становления семиотики — это появление теории 
богослова-томиста Иоанна Святого Фомы (Жуана Пуансо) (1589–1644). 
В эпоху Жуана Пуансо учение о знаках уже было частью курса логики, 
который изучался в университетах.

Существенный вклад в развитие семиотики внес Дж. Локк. Большое 
влияние на учение Дж. Локка о знаках оказали труды коимбрских схо-
ластов [12, с. 144].

В новейшее время выдающийся представитель русской религиозной 
философии священник Павел Флоренский также излагал своё видение 
соотношения знака и религиозных представлений о духовной реально-
сти. Он оказал сильнейшее влияние на развитие русской философии, 
по сути, стал в определенной мере учителем А. Ф. Лосева, учеником 
которого, в свою очередь был С. С. Аверинцев. Отец Павел Флоренский 
писал, что художественные образы и имена являются телом духовной 
сущности [15, с. 64–65]. Такое определение напоминает традиционную 
западно-христианскую трактовку Таинства как видимого знака невиди-
мой благодати. В. В. Фещенко и О. В. Коваль характеризуют учение отца 
Павла Флоренского так: «Его «символология», или теория символизаций, 
своего рода духовная семиотика…» [15, с. 64–65].
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Сами образы, которые использовали семиотики XX века для описания 
семиосферы человечества, или модели, как пишет Н. В. Мечковская, не 
новы и встречаются ещё в эпоху религиозного Средневековья. Возможно, 
оттуда они и были заимствованы. «Языковые» и «книжные» метафоры 
новейших философов — мир как Текст (Деррида), мир как Словарь или 
Энциклопедия (Эко), мир как Книга или Библиотека (Борхес), ушедшая 
в прошлое культура как Архив (Фуко) и подобные — не новы. Их любило 
ученое Средневековье: природа как Господня книга, небеса как текст, 
читаемый астрологом (см.: Аверинцев 1977, 207); они вполне понятны 
в Новое время, ср. у Пушкина: «Воспоминание безмолвно предо мной 
/ Свой длинный развивает свиток; / И с отвращением читая жизнь 
мою…»» [6, с. 66] Использование в качестве образа мира текста или 
книги отсылает к представлению об Авторе, который написал этот текст 
или создал эту книгу, то есть Богу.

С. С. Аверинцев писал: «Вообще говоря, любое религиозное и тем 
паче мистическое сознание самой своей сутью принуждено создавать 
для себя систему сакральных знаков и символов, без которых оно не 
могло бы описывать свое «неизрекаемое» содержание» [1, с. 129].

О религии, богословии как причине возникновения европейской 
культуры и символа в человеческой культуре упоминает Р. М. Рупова 
[10]. Согласно классификации У. Эко символ есть вид знака, тогда можно 
утверждать, что и здесь прослеживается идея религиозной обусловлен-
ности возникновения семиозиса.

Заключение
Вполне справедливым видится утверждение С. С. Аверинцева о том, 

что именно мистическое сознание, то есть такое сознание, которое 
опирается на религиозно-мифологические представления и образы, по-
рождает знаки и явление семиозиса в культуре человечества. Семиотика 
как наука — явление междисциплинарное, и претендует она на роль 
метаязыка науки. В докладе протоиерея Александра Задорнова, по-
священном наследию мученика Михаила Новоселова, была высказана 
мысль о том, что богословие дает последнее основание науке [11, с. 229] 
(этим вопросом занимается и философия науки). Можно добавить, что 
религия, в рамках которой существует богословие, является важнейшим 
фактором появления в обществе инструментария для функционирова-
ния науки — семиотики, а также такого явления культуры как семиозис.
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