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Аннотация
В современной культурологической мысли стало достаточно частым 
употребление понятия «культурная идентичность». При этом данное 
понятие в настоящий момент является весьма многосмысловым, что 
обусловлено широким спектром проблем, рассматриваемых в рамках 
тематики культурной идентичности, поскольку каждая из областей гу-
манитарного знания характеризует этот феномен по-своему, с пози-
ций данной конкретной науки. В настоящем исследовании выделены 
некоторые аспекты по ряду мнений авторитетных авторов в феноме-
не новомученичества с точки зрения культурологического измерения 
проблемы. Подчёркивается при этом, что актуальность вопроса за-
ключается не только в том, что мы не можем обойти феномен новому-
ченичества как ретроспекции метаисторического ответа на духовные 
вызовы Великой российской революции. Данная проблема в ракурсе 
именно культурологического измерения феномена российского ново-
мученичества на сегодня в такой постановке вопроса практически не 
изучена.

Abstract
In modern cultural thought, the use of the concept of “cultural identity” has 
become quite frequent. At the same time, this concept is currently very 
ambiguous, which is due to a wide range of problems considered within 
the framework of the topic of cultural identity, since each of the fields of 
humanitarian knowledge characterizes this phenomenon in its own way, 
from the standpoint of this particular science. This study highlights some 
aspects according to a number of opinions of authoritative authors in the 
phenomenon of new martyrdom from the point of culturological view. At 
the same time, it is emphasized that the relevance of the issue lies not only 
in the fact that we cannot bypass the phenomenon of new martyrdomas a 
retrospection of a metahistorical response to the spiritual challenges of the 
Great Russian revolution. This problem, from the perspective of the cultural 
dimension of the phenomenon of Russian New Martyrdom, has practically 
not been studied in such a formulation of the question.    
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Введение
Актуальность поставленной проблемы заключа-

ется не только в том, что мы не можем обойти фе-
номен новомученичества как ретроспекции мета-
исторического ответа на духовные вызовы Великой 
российской революции [9, с. 10]. Данное мегаисто-
рическое событиене только потрясло многовековые 
устои нашего народа и в контексте базовых проблем 
межцивилизационных и межкультурных коммуни-
каций коренным образом изменило, трансформиро-
вало образ жизни и стиль мышления не одного по-

коления русского народа. В частности, были подо-
рваны сложившиеся веками устои православной веры 
как основы коммуникации и преемственности по-
колений русского народа, что с той или иной степе-
нью интенсивности ощущается и по сей день. Как 
частный пример, без сомнения, были нарушены 
многие факторы идентичности и коммуникации 
наших поколений, а именно — фактор осмысления 
и важности такого выдающегося явления в русской 
истории и культуре, как мученичество, а также со-
провождающих данный феномен понятий исповед-
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ничества и страстотерпчества. Отсюда появление 
термина «новомученичество» представляется вполне 
закономерным и логически оправданным, важным 
и принципиальным моментом. Российское новому-
ченичество представляет собой одно из наиболее 
значительных явлений в духовной и культурной исто-
рии не только нашего великого Отечества, но и все-
го человечества. Следует особенно подчеркнуть, что 
данное исследование является естественным про-
должением работы «Некоторые актуальные аспекты 
в феномене новомученичества как ретроспекции 
метаисторического ответа на духовные вызовы ве-
ликой российской революции» [9]. По большому 
счёту, проблема в ракурсе именно культурологиче-
ского измерения феномена российского новомуче-
ничества на сегодня в такой постановке вопроса 
практически не изучена.

Внимание и особый интерес к этой теме вызван, 
в частности, настоятельным стремлением осмыслить 
ту роль, которую сыграло российское новомучени-
чество в жизни предшествующих поколений русско-
го народа, а также то значение, которое имеет данный 
феномен сегодня для нас, для нашей текущей жизни 
и для будущего наших детей. Связь настоящего и 
будущего, её гармония и воплощение синергией 
положительной реализации задач должны весьма 
чётко прослеживаются во многих исследованиях по 
сходной проблематике.

Поставленная в заглавии работы проблема иден-
тичности также весьма актуальна сегодня. Ранее 
проблему идентичности совершенно разные иссле-
дователи рассматривали, прежде всего, в историче-
ском, политическом, филологическом, этническом 
и многих иных ракурсах, и понятие «идентичность» 
было доминантным именно в контексте националь-
ной и этнической истории, когда понятие «идентич-
ность русского народа» определялось с точки зрения 
истории и этнографии (этнологии). Чуть позже, на-
чиная особенно с 90-х годов прошлого века, вошед-
ших уже своеобразной историософской трактовкой 
как «лихие девяностые», полным ходом пошла тен-
денция включать и так называемый широкий «куль-
турный контекст» в ареал данной непростой научной 
проблемы. Дело в том, что особенно в последнее 
время в современной культурологии становится до-
статочно частым употребление такого понятия, как 
«культурная идентичность». Отметим при этом, что 
данное понятие в настоящий момент является весь-
ма многосмысловым, что обусловлено широким 
спектром проблем, рассматриваемых в рамках тема-
тики культурной идентичности, поскольку каждая 
из областей гуманитарного знания (как мы подчёр-
кивали выше) характеризует этот феномен по-свое-
му, с позиций данной конкретной науки. Кроме того, 

исследование российского новомученичества с куль-
турологической точки зрения помогает приблизить-
ся к существенно более полному пониманию сути 
идентичности русского народа.

Данное исследование, возможно, также будет 
иметь весомое значение и в общих вопросах пости-
жения и осмысления так называемой антивоенной 
риторики, метафизики войны и мира в культурном 
пространстве народов в контексте осмысления фе-
номена так называемой культурной войны. Надеемся, 
что данная работа может послужить и делу патрио-
тического воспитания подрастающего поколения в 
духе аксиологии православия, педагогики духовного 
развития [21] и формирования именно патриотиче-
ских и православных ценностей.

В контексте осмысления антивоенной риторики 
исследуемая проблема чётко согласуется со знаме-
нитой библейской темой, чаяниями известного про-
рока, призывавшего народы «перековать мечи на 
орала, а копья на серпы».

Адекватное же раскрытие темы современного 
новомученичества в русле проблем межэтнических 
и межкультурных коммуникаций послужит успеш-
ному решению задач патриотического воспитания 
поколений русского народа.

Цель настоящего исследования — выделение не-
которых аспектов по ряду мнений авторитетных 
авторов в культурологическом измерении феномена 
новомученичества, подчеркнув при этом важность 
осмысления феномена идентичности в данном ис-
торическом и культурном контексте.

Дискуссия и результаты
Показательно, что первым церковным историком, 

который привлек к исследованию исторических су-
деб и роли новомучеников ранее недоступные мате-
риалы из более чем 100-тысячного корпуса судебно-
следственных дел за 1917–1950 гг., документы ЧК —  
ГПУ — НКВД — КГБ — ФСБ, а также Архива Прези-
дента Российской Федерации, бывших партийных и 
государственных центральных и местных архивов, 
стал канд. ист. наук, игумен Дамаскин (Орловский) 
[4; 12]. Анализ представленных им материалов по-
служил основанием для канонизации новомучеников 
и исповедников российских на Архиерейском собо-
ре 2000 г. [4; 12].

Весьма справедливы в данном контексте также 
рассуждения епископа Нестора (Доненко). В част-
ности, в ответ на вопрос об особенностях церковной 
жизни Крымского полуострова в 20–30-е гг. ХХ в. 
владыка отвечает следующее: «События 20–30-х гг. 
ХХ ст. чрезвычайно важны, интересны и привлека-
тельны. Я думаю, что это и есть рассвет церковной 
жизни. Именно рассвет, а не упадок. Как правило, 

НИР. Современная коммуникативистика (№ 4, 2023). 112:41-46
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духовный или культурный (выделено нами. — Авт.) 
подъём люди подсознательно связывают с матери-
альным успехом и общественным признанием, но 
это не всегда так. Как известно, у РПЦ в годы гоне-
ний не было материальной базы, она была объявле-
на вне закона. Против нее восстала вся репрессивная 
машина тоталитарного государства. Верующие в то 
страшное время сверхчеловеческого напряжения 
либо отпадали от Церкви, либо шли навстречу своим 
страхам. Преодолевали себя как препятствие и по 
дару Христа становились святыми. На иконе “Ново-
мученики и исповедники Российские” мы видим 
великое множество святых мужей и жён, которых 
прославил Бог. Собственно говоря, наша поместная 
церковь состоит на 2/3 из новомучеников. Это серьёз-
ный факт, который, к сожалению, достаточно не 
осмыслен» [6].

Таким образом, акцент ставится на следующих 
факторах:
• важности (чрезвычайной), а также интереса и 

привлекательности исторических событий, под-
вергающихся историософской и культурологиче-
кой рефлексии в контексте важности опыта ис-
торической ретроспективы;

• авторской уверенности (причём следует подчерк-
нуть — стойкой) в том, что лента временных со-
бытий, в частности, событий в 20–30-е гг.  
ХХ столетия, является не упадком, а именно рас-
цветом духовной жизни, несмотря на все видимые 
и невидимые препятствия нормальному течению 
и жизни в целом, и духовному началу и укладу в 
частности; тем не менее в данном авторитетном 
мнении подчёркивается, что «это не всегда так»; 
и мы это видим в контексте выхода многих других 
работ и богословского, и культурологического 
характера;

• подчёркивается зримое противоречие в том, что, 
несмотря на очевидные факты того, что челове-
чество в целом привязывает духовный и матери-
альный (культурный в том числе) подъём с пре-
словутым успехом в материальной сфере жизни 
и признанием общества, тем не менее у автора 
есть убеждение, что более уместно говорить имен-
но о расцвете (ренессансе) духовной жизни;

• аргументируется вышеперечисленное следующими 
моментами: отсутствие так называемой матери-
альной базы РПЦ и её юридическая незащищён-
ность (церковь, как общеизвестно, объявляется 
«вне закона» со стороны репрессивной машины 
крупнейшей, по сути, в мире континентальной 
империи); и в данном случае одна из главных 
составных частей церкви — верующие — стояли 
перед трудно выбираемой альтернативой: либо 
выйти из лона церкви и «отпасть» от неё, либо, 

преодолевая казавшиеся страшными и непреодо-
лимыми препятствия, — по «Дару Христа» обре-
сти статус святых мучеников, исповедников, стра-
стотерпцев;

• приводимые цифры о том, что наша церковь (по-
местная) состоит на 2/3 из мучеников, говорят и 
даже кричат о колоссальной серьёзности и недо-
статочной целевой осмысленности этого поисти-
не решающего многие моменты (особенно при-
кладного характера) факта современной церков-
ной истории и культуры. При этом недостаточная 
осмысленность этого влечёт за собой потенци-
альную возможность негативных событий в бу-
дущем (вспоминая знаменитый афоризм «настоя-
щее отягощено прошлым и чревато будущим» 
[цит. по: 10, с. 17; 11, с. 220]).
И ещё раз подчеркнём замечание епископа Нестора 

(Н.Н. Доненко) о том, что многие люди подсозна-
тельно связывают, ассоциируют духовный или куль-
турный (выделено нами. — Авт.) подъём с матери-
альным успехом и общественным признанием. Но 
это действительно не всегда справедливая ассоциация. 
И феномен российского новомученичества, испо-
ведничества и страстотерпчества подтверждает это. 

Архимандрит Дамаскин (Орловский), анализируя 
феномен канонизации новомучеников и исповедни-
ков в качестве явления истории, подчёркивает сле-
дующее: «канонизация новомучеников и исповед-
ников Российских как историческое явление и как 
предмет изучения тесно переплетается с событиями 
государственной жизни, отвечая на вопрос, почему 
в условиях репрессий, принимавших по временам 
очень жесткий характер, несмотря на страдания, стал 
возможен подвиг сохранения христианского идеала 
и следования ему. Тем самым в подвиге новомуче-
ников предлагается современному человеку образец 
человеческой личности, могущей, независимо от ее 
дарований и социального положения, духовно воз-
действовать на развитие исторических процессов 
современной России, стоящей ныне перед необхо-
димостью предпринять серьезные усилия для сохра-
нения своей государственности» [4, с. 21].

Вышеупомянутый автор подчёркивает особенно 
значимую роль исследований великого отечественного 
и мирового культуролога Николая Яковлевича 
Данилевского в деле осмысления уникальности жиз-
ни каждого, кто пострадал за веру: «Осмысление 
уникальной жизни каждого из пострадавших за веру 
показало возможность и эффективность опоры на 
фундаментальные принципы научной методологии, 
на продуктивные теоретико-методологические под-
ходы русских ученых [5, c. 402]. В частности, на 
цивилизационный подход Н.Я. Данилевского, кото-
рый выделял четыре основные сферы жизни народа — 
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религиозную, культурную (выделено нами. — Авт.), 
политическую и общественно-экономическую, сре-
ди которых религиозной сфере отдавал равноценну-
юроль по отношению ко всем остальным, так как 
она заключает в себе целостное мировоззрение че-
ловека, «понятие человека о судьбах своих, как нрав-
ственно неделимого в отношении к общим судьбам 
человечества и Вселенной», как «твердая вера, со-
ставляющая живую основу всей нравственной дея-
тельности человека» [цит. по: 4, с. 23; 5, с. 400]. Идеи 
Н.Я. Данилевского о развитии науки позволили ав-
тору проанализировать и обобщить собранный об-
ширный документальный материал применительно 
к поэтапной последовательности изучения проблемы, 
преодолеть немалые трудности, связанные с неи-
зученностью источниковой базы, освещающей ду-
ховный подвиг пострадавших за веру в России в  
ХХ в. [4, c. 22–23].

Обращаясь в данном случае к проблеме идентич-
ности, необходимо отметить работу В.Н. Брюшинкина. 
Например, он подчёркивает, что задачей его иссле-
дования является, в частности, подход к русской 
душе — «предмету традиционно считающемуся за-
гадочным в системе западного мышления» [2, с. 29] —  
как к так называемому «чистому феномену», который 
находит свою многообразную реализацию в индиви-
дуальныхи коллективных проявлениях русского наро-
да (выделено нами. — Авт.) [2, с. 29]. Таким образом, 
акцент ставится именно на «индивидуальных и кол-
лективных проявлениях», которые имеют чёткую 
рефлексию именно в контексте феномена идентич-
ности, поскольку идентифицировать данные прояв-
ления можно только путём осмысления самой иден-
тичности, её феномена и многочисленных структур-
ных компонентов [2, с. 29]. И в данном отношении 
феномен новомученичества — прекрасная иллюстра-
ция идентичности в проявлениях русской души, 
действительно «загадочного предмета» в системе 
такогомышления, как западное, но превосходно 
прочитывающегося в системе отечественных мысли-
тельных координат [2, с. 30].

По большому счёту, сходные мысли высказывают 
такие авторы, как О.И. Горяинова [7] и М.Н. Губогло 
[8]. Показательно в данном контексте следующее 
мнение: «Выявление сущности, структуры культурной 
идентичности, анализ факторов формирования пред-
полагает необходимость обращения к глубинным 
основам бытия человека в культуре. При этом осно-
ву любой культурной целостности необходимо искать, 
прежде всего, в человеческом факторе общественной 
действительности, в том, что реально объединяет 
людей в пределах определенной эпохи или простран-
ства. В целом же культурная целостность не носит 
функционального характера (в сравнении с социаль-

ным или общественным строем, задача которых — 
интеграция разнородных социальных элементов в 
единый функционирующий организм), её объеди-
няет, на наш взгляд, общность отношения к миру,  
к своей жизни и к жизни других, а именно смысло-
образующие компоненты человеческой жизни (си-
стема ориентаций, мотивов, ценностей)» [14]. В этой 
связи К.Л. Япринцева, показательно подчёркивая 
важность выявления сущности и структуры культур-
ной идентичности, подводя свой ассоциативный ряд 
к итоговым смыслообразующим компонентам чело-
веческой жизни, по сути, подтверждает и наш тезис 
о важности коммуникационных процессов в совре-
менной культуре в целом.

Выводы 
Итак, можно ещё раз убедиться, что в контексте 

осмысления антивоенной риторики исследуемая 
проблема чётко согласуется со знаменитой библей-
ской темой, чаяниями известного пророка, призы-
вавшего народы «перековать мечи на орала, а копья 
на серпы». Об этом должен нас всех призывать и 
раздел философского знания, занимающегося мета-
физикой войны и мира, которая, в свою очередь, 
погружаясь в практику и смыслы постижения куль-
турного пространства народов, будет нивелировать 
(или значительно приуменьшать) риски и последствия 
так называемых новых войн без применения тради-
ционных типов вооружений, одним из видов которых 
являются и так называемые культурные войны.

В данном случае адекватное раскрытие темы со-
временного новомученичества в русле проблем меж-
этнических и межкультурных коммуникаций послу-
жит успешному решению задач патриотического 
воспитания поколений русского народа, поскольку 
лакуна, пробел многолетнего забвения нуждается в 
соответствующем преодолении и формировании 
именно православных ценностей, которые, являясь 
важной частью коммуникационных процессов ре-
лигиозно-нравственных начал, будут формировать 
и вполне последовательного, истинного патриота 
своего Отечества, поскольку православная идентич-
ность долгие года ассоциировалась в привязке к 
патриотическому феномену. Забывать об этом — 
значит нивелировать богатый опыт предков по вос-
питанию подрастающих поколений, прекрасно пред-
ставлявших себе эти важнейшие и принципиальные 
моменты, с одной стороны, — педагогической, с 
другой — межкультурной коммуникации, что даёт 
синергию и психолого-педагогического, и культуро-
логического начал. 

Следует, таким образом, сделать особенный акцент 
на том, что проведенный анализ, раскрытие важней-
шей роли российского новомученичества как фак-
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тора идентичности нашего народа помогает нам 
лучше понять, чем мы отличаемся от других наро-
дов, в чем заключаются истоки исторической и 
культурной устойчивости и целостности нашего 
государства.

Таким образом, ещё раз подчеркнём, что россий-
ское новомученичество, несомненно, представляет 
собой одно из наиболее значительных явлений в 
духовной и культурной истории не только нашей 
страны, но и всего человечества. Нами были выде-
лены некоторые аспекты по ряду мнений авторитет-

ных авторов в культурологическом измерении фе-
номена новомученичества с точки зрения феномена 
культурной идентичности. Дальнейшее более под-
робное раскрытие этой проблемы — дело будущих 
исследований. Следует особо подчеркнуть, что ре-
зультаты вышеуказанного анализа и доведение их до 
восприятия ныне живущих русских людей будут 
способствовать восстановлению и укреплению ком-
муникативной связи поколений, что в условиях со-
временных жизненных реалий будет особо продук-
тивным моментом.
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