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Аннотация. В статье рассматриваются интуиции взаимодействия трансцендентного и имманентного в рус-
ской философии. конца XIX – начала XX вв, которая дала уникальный опыт возвращения в мир действительности, 
понимаемый как мир абсолютных ценностей и неформализованных структур знания и бытия. Автор считает, 
что этот опыт связан с двумя конкретными направлениями, (А.Ф. Лосев, Н.И. Полторацкий и др.). Первое направ-
ление – «модернизация» христианской религии, выражавшаяся в том, что конкретные постулаты и догматиче-
ские установки последней вовлекаются в идейный мир современного человека, где обретают звучание и смысл 
подлинной метафизики, находящейся в диалогическом взаимодействии с миром религии и культуры. При таком 
подходе становится понятным, почему русская религиозная философия занимает особое место в системе реаль-
ности религии и культуры, примыкая к последним, но не отождествляясь с ними. Только в России на рубеже сто-
летий могло возникнуть общественное движение, совмещающее в себе элементы религиозности и свободной 
рационально ориентированной метафизики (Н.И. Полторацкий). Вторая важная особенность русской религиоз-
ной философии, подробно описанная А.Ф. Лосевым, это своеобразная идеализация материальной составляющей 
бытия и вовлечение этой составляющей в конкретные отношения Бога, мира и человека. Русские мыслители, 
(С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, В.С. Соловьёв) принимают реальность как целостность вне зависимости от того, идет 
ли речь о потусторонней или посюсторонней реальности. Такое понимание обеспечивает невозможность от-
деления друг от друга конкретных ликов этой реальности, (нельзя отделить индивидуальную духовность от об-
щечеловеческой), поскольку спасение мира и человечества должно быть спасением целого, спасением актуально 
данной формы богочеловеческой жизни. Русская философская традиция находится в корреляции с традиционным 
христианством, в которое она вкладывает новое метафизическое содержание.
Автор приходит к выводу о том, что присущая русской религиозно-философской традиции интенция обнов-
ления мира актуальна для современных общественных отношений, в которых любая попытка изменения 
порядка, как правило, есть реформа. Русская религиозная философия и есть, на наш взгляд, такая рефор-
ма традиционного христианства, осуществленная как осознание его вовлеченности в общемировой фило-
софский процесс и системной связности с миром внешней обыденной жизни человека, которая осуществила 
актуальный для современной культуры синтез совершенно разных структурных и идеологических компо-
нентов реальности. Синтез этот – вовлечение имманентных (посюсторонних) структур опыта в особую 
реальность, обусловленную трансцендентным, то есть божественным сверхмирным началом. Конкретные 
формы взаимодействия имманентного и трансцендентного стали способами познания целостной реально-
сти, подлинным содержанием бытия, что и определило неповторимый облик русской философии.
Ключевые слова: трансцендентное, имманентное, реальность, действительность, структура, русская фи-
лософия, религия, концепции, основные характеристики, области знания.

Современный�  мйр – мйр обостряющйхся про-
тйворечйй� , которые касаются разных сто-
рон окружающей�  дей� ствйтельностй. Одно 
йз протйворечйй�  – протйворечйе субъек-

тйвного сознанйя, находящегося в пойсках разум-
ной� , аксйологйческй й онтологйческй адекватной�  
й подлйнной�  основы общемйрового существо-
ванйя. Он вызывает внешнйе й внутреннйе кон-
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дйрованйе, трансцендентное й трансцендентность 
как сйнонймы2. Следовательно, трансцендйрованйе 
направлено на себя й является для себя пределом й 
одновременно беспредельным.

В фйлософйй Платона трансцендентное мож-
но, по словам А.Ф. Лосева, йнтерпретйровать как 
Едйное беспредпосылочное начало, являющееся 
фундаментальным определенйем бытйя. Бытйе 
нуждается в пределе, устанавлйвающем его поло-
женйе в космосе. Именно здесь в себе бытйе кос-
моса переходйт в для себя бытйе3. Такйм образом, 
трансцендйрованйе осуществляется вовне, в на-
правленйй к пределу, й вовнутрь, в направленйй 
от предела к внешнему мйру. Объектом транс-
цендйрованйя может быть йдея как предельное 
обобщенйе качеств вещй. Благодаря этому Платон 
осуществляет логйческое конструйрованйе кос-
моса. Оно должно отделйть нерефлектйруемые 
мйфологемы от закономерностей�  вознйкновенйя 
й становленйя, которые лежат в основанйй кос-
моса как особой�  структуры, подчйняющей� ся за-
кономерностям. Трансцендентное, следовательно, 
является найболее общйм воплощенйем этйх за-
кономерностей� , пределом дальше которого онй не 
распространяются. Бытйе в этом смысле есть зна-
нйе о своем собственном пределе, в котором оно 
дйалектйческй совпадает со своей�  протйвополож-
ностью. Трансцендентное есть поэтому край� няя 
форма предела, за которой�  предел уже не может 
быть прослежен.

Неоплатонйкй выделяют Едйное как транс-
цендентное в отношенйй ко всему бытйю в целом. 
В то же время каждая более высокая ступень бы-
тйя является для более нйзкой�  объектом транс-
цендйрованйя. В эпоху поздней�  Антйчностй, как 
й в эпоху Возрожденйя трансцендентное было 
связано с реальной�  первоструктурой� , обладавшей�  
конкретнымй качествамй й стоявшей�  в определен-
ном отношенйй к вйдймому внешнему мйру. Об 
этом говорйт Псевдо-Дйонйсйй� : «Ведь еслй всякое 
познанйе связано с сущйм й ймеет в сущем предел, 
то находящееся за пределамй сущностй находйтся 
й за пределамй всякого познанйя»4. Трансцендент-
ное можно определйть апофатйческй как неопре-

2 Круглов А.Н. Трансцендентализм в философии. М.: 
НИКПЦ «Восход-А», 2000. С. 43.
3 Лосев А.Ф. История античной философии в конспектив-
ном изложении. М.: ЧеРО, 1998. С. 42.
4 Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Харьков, 
2001. С. 56.

флйкты соцйального, экономйческого й духовного 
характера. Каждый�  йз нйх – отраженйе духовного 
крйзйса человечества, вызванного потерей�  опоры, 
подлйнного основанйя существованйя, которое 
на протяженйй веков было связано с релйгйозной�  
жйзнью. Вследствйе процессов секулярйзацйй й 
обмйрщенйя релйгйозные основанйя сталй подме-
няться основанйямй йдеологйческймй, моральны-
мй йлй соцйальнымй. Сйтуатйвные потребностй 
возводятся в ранг онтологйческйх, релйгйозных й 
культурных основанйй�  человеческого бытйя. Прй 
таком положенйй вещей�  фйлософское осмысле-
нйе мйра характерйзуется определенной�  степенью 
формалйзацйй, й должно соотносйться не просто 
с дей� ствйтельностью, а с конкретнымй способамй 
ее рацйонального постйженйя.

Интенцйй русской�  релйгйозной�  фйлософйй 
реалйзуются разнымй общественнымй й государ-
ственнымй йнстйтутамй. Однако пройсходйт это в 
форме акцентйрованйя лйшь одной�  йз сторон чело-
веческой�  деятельностй в соцйальной� , духовной�  йлй 
нравственной�  сфере. Односторонность эта связана с 
гйпертрофйрованным пережйванйем ймманентной�  
сутй человеческого бытйя, собственно человече-
ского. Определенйе ймманентного й трансцендент-
ного связано с соотнесенйем онтологйческйх й гно-
сеологйческйх основанйй�  фйлософйй й релйгйй в 
сущностном аспекте. Основной�  проблемной�  сферой�  
является взаймодей� ствйе Абсолюта, рассматрйвае-
мое в рамках разлйчных направленйй�  фйлософйй с 
вйдймым мйром, сферой�  фактйческого опыта чело-
века. Постановка проблемы постулйрует неполноту 
й несовершенство онтологйческого й гносеологйче-
ского статуса человека й определяемой�  йм внешней�  
реальностй. Фйлософская традйцйя предусматрй-
вает налйчйе выхода за гранйцы этой�  реальностй. 
Выход этот определяется термйном «трансцендиро-
вание», понймаемым как выход за пределы, переша-
гйванйе, переход. Н. Кузанскйй�  так определяет это 
состоянйе «Прйводймые для руководства прймеры 
чйтатель тоже должен трансцендйровать, покйдая 
чувственное, с тем, чтобы скорее подняться к просто-
му умному вйденью знающего незнанйя – в понйма-
нйй неуловймостй точной�  йстйны»1. Трансцендйро-
ванйе является своеобразной�  гранйцей�  понйманйя, 
за которой�  осуществляется сйнтез абсолютного 
знанйя й абсолютного неведенйя. Современный�  йс-
следователь А.Н. Круглов йнтерпретйрует трансцен-

1 Николай Кузанский. Соч. в 2-х тт. М.: Мысль, 1980. Т. 2. 
С. 58.
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за рамкамй его содержанйя. Первое является по-
знанйем сверхчувственного, второе – познанйем 
йз чйстого разума, следовательно, познанйем a 
priori»6. М. Хай� деггер счйтает, что трансцендйрова-
нйе – это перешагйванйе чйстого разума к сущему. 
К. Ясперс полагает, что трансценденцйя – бытйе 
которое не станет мйром, но которое как бы гово-
рйт через бытйе в мйре.

Все структуры мйра обладают помймо йнтен-
цйй к трансцендентному собственным ймманент-
ным внутреннйм бытйем. Качества ймманентного 
бытйя рассматрйвалйсь в схоластйческой�  фйло-
софйй й теологйй как качества, прйсущйе лйцам 
Святой�  Тройцы й не направленные на творенйе 
мйра. Этй ймманентные свой� ства вещей�  определя-
ют возможность внутренней�  коордйнацйй между 
трансцендентным как свой� ством бытйя й внешнй-
мй вещамй как потенцйальнымй носйтелямй фор-
мальных характерйстйк трансцендентного. Имен-
но об этйх характерйстйках вещей�  в работе «Самое 
само» говорйт А.Ф. Лосев. Имманентные структу-
ры бытйя определяют жйзненную конкретность, 
насыщенность духовных пойсков мыслйтелей� , 
поэтому настолько важным й актуальным пред-
ставляется проследйть характер взаймодей� ствйя 
трансцендентного й ймманентного в структуре 
конкретной�  нацйональной� , в частностй, русской�  
релйгйозно-фйлософской�  традйцйй. Еслй опреде-
лйть релйгйю не через конкретное ученйе, а че-
рез выдвйженйе формальных структур, апрйорй 
лежащйх в основе ученйя, то получйтся реальный�  
мйр с несколько йзмененнымй й улучшеннымй ко-
ордйнатамй существованйя. Следовательно, едйн-
ственно возможным аналогом понятйя релйгйй 
является понятйе реальностй, нерасчлененное на 
конкретные составляющйе й названное в режйме 
подлйнной�  онтологйческой�  ценностй. Такой�  ста-
тус релйгйй открывается в релйгйозных ученйях. 
В данном контексте становйтся очевйдной�  основ-
ная глобальная проблема релйгйозного знанйя, 
стать более реальным, чем сама реальная дей� ствй-
тельность, его явйвшая.

Одна позйцйя – позйцйя трансцендентацйй 
существующего онтологйческого статуса вещей� , 
йх вовлеченйя в йную реальность как дей� ствй-
тельных й дей� ствующйх составляющйх послед-
ней� . Другая позйцйя – позйцйя ймманентйзацйй 
предполагаемого содержанйя ключевых онтоло-
гйческйх категорйй� . В трансценденцйй соотно-

6 Файхингер Х. Философия как если бы. М., 1911. С. 45.

делймое, но все же дей� ствйтельное. В «Исповедй» 
Августйна Аврелйя речь йдет о самотрансцендйро-
ванйй как выходе душй за пределы вйдймого мйра 
для соедйненйя с Богом. Но поскольку Абсолют 
совершенно трансцендентен, душа сопрйкасает-
ся здесь только с самйм бытйем. В этом контексте 
проявляется одна йз основных проблем трансцен-
дйрованйя – проблема его незавершенностй, т.е. 
невозможностй осуществйть до конца рефлексйю 
самой�  предельной�  структуры. Поэтому в эпоху рас-
цвета схоластйкй Бог рассматрйвается как нечто 
абсолютно трансцендентное.

Для Фомы Аквйната сотворенный�  мйр каче-
ственно отлйчается от сотворйвшего его Бога. Он 
способен развйваться, лйшь колйчественно расшй-
ряясь. Именно на этом основано, по мыслй Фомы 
Аквйната, разлйчйе между сущностью й существо-
ванйем, характер которого всегда огранйчен. Тво-
ренйе способно колйчественно расшйряться, но 
не способно к окончательному понйманйю смысла 
этого расшйренйя.

В фйлософйй нового временй конкретно он-
тологйческая проблематйка трансцендентного 
трансформйруется в логйческое протйвопостав-
ленйе трансцендентного й ймманентного. Важ-
ной�  «вехой� » на этом путй является разгранйченйе 
трансцендентного й трансцендентального. Перво-
начально йспользованйе этйх термйнов в евро-
пей� ской�  фйлософйй было тождественным. Раз-
гранйченйе этйх термйнов прйнадлежйт И. Канту 
«слово трансцендентальное... означает не то, что 
выходйт за пределы всякого опыта, а то, что опы-
ту (а priori) хотя й предшествует, но предназна-
чается лйшь для того, чтобы сделать возможным 
опытное познанйе»5. Трансцендентальное прйме-
ненйе опыта делает возможным адекватное по-
нйманйе условйй�  нашего познанйя. Кант впервые 
переводйт разгранйченйе трансцендентного й 
трансцендентального в чйсто термйнологйческую 
область, связанную с познавательной�  способно-
стью субъекта. В дальней� шем в классйческой�  не-
мецкой�  фйлософйй это разлйчйе так й останется 
на уровне скорее конкретностй мышленйя, чем 
конкретностй бытйя. Поэтому большое внйманйе 
уделяется особенностям йспользованйя этйх тер-
мйнов. Х. Фай� хйнгер дает следующую дефйнйцйю: 
«Трансцендентное может йметь два значенйя: 
то, что переступает объем опыта, й то, что лежйт 

5 Кант И. Сочинения в 6-и тт. / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, 
А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 190.
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альной�  дей� ствйтельностй как едйное целое. Налй-
чйе в творчестве русскйх мыслйтелей�  этйх струк-
тур позволяет йм оформлять й фйксйровать свою 
позйцйю в качестве самой�  реальностй.

Русская релйгйозная фйлософйя подчйнена 
архетйпу целостностй, структура которого меня-
ется в завйсймостй от мйровоспрйятйя отдель-
ных мыслйтелей� , но конкретное йдеологйческое 
наполненйе остается нейзменным. Это наполне-
нйе определяется, в первую очередь, как осозна-
нйе взаймной�  завйсймостй, внутреннего й внеш-
него как компонентов одной�  мйровоззренческой�  
сйстемы, в рамках которой�  мйр представляется 
формой�  взаймодей� ствйя конкретных данностей�  
матерйй й формы, плотй й духа. В каждом тйпе 
взаймодей� ствйя проявляются все возможные со-
отношенйя вещей� .

С.Н. Булгаков счйтал, что всю йсторйю традй-
цйонной�  фйлософйй можно представйть себе как 
взаймодей� ствйе трансцендентного й ймманент-
ного, акцентйруя унйверсальный�  характер рус-
ской�  релйгйозной�  фйлософйй, которой�  прйсуще 
особое сйстемное вйденйе реальностй, не сводя-
щйеся нй к какой�  конкретной�  форме последней� . 
Поэтому русская фйлософская традйцйя заме-
щает понятйй� ную реальность осмысленйя мйра 
реальностью чувств й пережйванйй�  конкретного 
мыслйтеля. В рамках отечественной�  фйлософйй 
возможно сблйженйе йнтенцйй�  мыслйтелей� , 
прйнадлежащйх разным направленйям, актуаль-
но данное в метафйзйческой�  позйцйй. Изученйе 
особенностей�  развйтйя русской�  фйлософйй прй-
водйт к мыслй о налйчйй ряда существенных 
характерйстйк, которые определяют структуру 
й содержанйе этого развйтйя. Одной�  йз этйх ха-
рактерйстйк является йзначально релйгйозный�  
характер русской�  фйлософйй.

В.В. Зеньковскйй�  указывал, что везде, где ре-
лйгйозное сознанйе оплодотворяет сйлы духа, оно 
рождает фйлософское творчество. Фйлософская 
мысль в Россйй «двйжется йнтуйцйямй»7. Этй йн-
туйцйй касаются положенйя человека в мйре, воз-
можностей�  й гранйц рефлексйй знанйя й бытйя.

7 Зеньковский В.В. История русской философии в 2-х тт. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 14.

сятся объектйвно реальные земные процессы й 
факты с йх метареальнымй, но лйшь потенцйаль-
но дей� ствующймй архетйпамй й аналогамй в ре-
альностй йного; пройсходйт переорйентацйя век-
торов реальностй. Основной�  становйтся проблема 
неполноты опйсанйя этой�  реальностй, отсутствйя 
точного соответствйя прйсущйх субъектйвному 
сознанйю форм называнйя й конкретных тйпов 
реальностй.

Реальный�  мйр йзменчйв, й его нейзменность 
может быть доказана лйшь формальным способом, 
йначе говоря, релйгйозное воспрйятйе проходйт 
через сйстему насйльственных йлй санкцйонйро-
ванных разумом задержек реальных процессов, 
как бы поставленных йм пределов. Именно эта 
предельность создает возможность понйманйя 
мйра, то есть экспозйцйй меняющегося процесса 
как отдельных стадйй� , хотя бы немного отделен-
ных друг от друга во временй й ймеющйх йную 
форму. Следовательно, нейзбежен й обратный�  про-
цесс – конвергенцйй трансцендентного в струк-
туру реальной�  дей� ствйтельностй. В этом случае 
трансцендентное становйтся ймманентным в сйлу 
соответствйя формальной�  прйроде реальностй й 
налйчному статусу этой�  реальностй. Реальность в 
таком понйманйй это сумма повторяющйхся дей� -
ствйй� , йдей� , прйнцйпов, соотношенйй� , йзначально 
ймманентных друг другу. Прй этом трансцендент-
ное выявляет себя как разнйца между разлйчнымй 
тйпамй этого повторенйя й его недостйжймымй 
для субъектйвного сознанйя начальнымй й конеч-
нымй точкамй.

Одна йз ключевых особенностей�  русской�  релй-
гйозной�  фйлософйй состойт в том, что главным яв-
ляется функцйонйрованйе йдеального простран-
ства, в рамках которого возможны трансформацйй 
понятйй�  й смыслов. Поэтому русская релйгйозная 
фйлософйя является йдеальным пространством 
ценностной�  й смысловой�  йгры, условйем которой�  
можно счйтать прйблйженность ее параметров к 
реальностй как йдеальной�  едйнйце, внутрй йлй 
точнее, говоря, рядом с которой�  можно мыслйть 
пространство-время й фактологйческйй�  состав ре-
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