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АННОТАЦИЯ 

в статье рассматривается эсхатология как религиозно-мифологический феномен в 

философии и литературе. 
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Возникновение эсхатологических представлений 

Представления об итоговых судьбах мира и людей были предметом теоретической 

рефлексии со времен появления первых религиозно-философских доктрин. Интерес к 

эсхатологической теме в разнообразных религиях, культах, философских направлениях и 

идеологиях не пропадал во все эпохи, оставаясь вечной философской темой, которая 

актуальна и по сей день. 

Эсхатологическая концепция о конечности физического мира, размышления о её смысле и 

физической смерти, а также о последующем духовном существовании находили своё 

отражение в таких литературных памятниках, как «Египетская книга мёртвых», «Эпос о 

Гильгамеше», «Тибетская книга мёртвых», «Индусская книга мёртвых», византийско-

русские апокрифы (сказания о мытарствах), в метафизических построениях философов 

разных стран и народов, в книгах Ветхого и Нового завета, а также практически во всех 

литературных памятниках, связанных с основными мировыми религиями. В 

художественной литературе эсхатологические мотивы звучали со времен ее зарождения 

как таковой. 

Основа концепции эсхатологии (в мировом понимании) была построена на фундаменте 

онтологии - космогонических представлениях о бытии и историософской концепции. 

Фундаментом «индивидуальной» эсхатологии стала экзистенциально-антропологическая 

рефлексия о конечности существования рода человеческого. Философское осмысления 

бытия невозможно без понятия о смерти, оно всегда было ключевым значение в данном 
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аспекте размышлений. Как высказывался Сократ: «Те, кто подлинно предан философии, 

заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью» [5, 21]. Для человека смерть 

является конститутивным моментом мировоззрения и жизни в целом. А развитие любого 

типа эсхатологии определялось именно человеческим мировоззрением; 

детерминировались построение онтологии человеческого бытия и «объективного» бытия, 

менялся взгляд на сущность времени и природу вечности. 

В теоретико-философской артикуляции эсхатология представлена гносеологическим, 

онтологическим и антропологическим сторонами. В аспекте онтологии и гносеологии она 

предстает образом предельного разрешения гносеологических антиномий и 

онтологических дихотомий («множественного – единого», «относительного – абсолютного», 

«ноуменального – феноменального», «вечности – времени» и т.п.). Таким образом «мировая» 

эсхатология является символом конца объективного бытия, которое означает переход мира 

из состояния пространственно-временного и разрозненно-феноменального к состоянию 

абсолютному, целостному. 

Индивидуальная эсхатология 

«Индивидуальная» эсхатология зародилась на фундаменте предположения о том, что 

природа человека несовершенна, а идеальная природная сущность людей отчуждается в 

трансцендентное. Неполнота бытия человека, в большинстве религиозно-философских 

учениях, символизируется инициацией, таким образом смерть становится символичной 

для нового возрождения. Инициация и эсхатология в данном контексте становятся единой 

парадигмой, которая показывает личностную трансформацию в онтологически идеальное 

состояние. 

Новый виток осмысления индивидуальной эсхатологии, то есть смертности человека, 

произошёл в начале XX века благодаря философской антропологии и учениях 

экзистенциализма. М. Хайдеггер высказал мнение, что смерть представляет собой 

экзистенциальный феномен, и сама жизнь человека, как конечного существа, есть 

«собственное бытие к смерти», «бытие-к-концу» [8, 260]. 

В мировой литературе и философии существуют разные трактовки проблемы конечности 

существования, проблемы бытия и ничто. Например, Сартра, Хайдеггер, Камю трактовали 

эту проблему атеистически, а Марсель, Ясперс, Бердяев прибегали к христианской 

эсхатологии. Н.А. Бердяев пришел к своему взгляду и экзистенциально-метафизическому 

пониманию эсхатологических учений. Его «эсхатологическая метафизика» имеет 

онтологический и гносеологический генезис [1, 381]. Эсхатология Бердяева стала методом 

осмысления границ человеческой экзистенции через призму философии. В таком же 

смысле, но в историческом аспекте, рассматривал эсхатологию и Д.С. Мережковский: «… 

эсхатология, возведённая в ранг метода религиозно-исторического познания, вводит 

всемирную историю в сферу вечности, а не времени, что позволяет выявить границы её 

существования» [9, 402]. 

Историческая проблема эсхатологии всегда занимала в философских трудах центральное 

место. Согласно философии всеединства и софиологии В.С. Соловьева эсхатологические 

мотивы, которые имеют отношение к мировой, общей истории, взаимосвязаны как с бытием 

всего людского рода, так и с судьбами отдельно взятых людей. Философ высказывал мысль, 

так как цель человеческой жизни «неразрывно связана с жизненною целью всех остальных, 
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то личный вопрос необходимо превращается в вопрос общий: спрашивается – какой смысл 

и конечная цель человеческого существования вообще, для чего, на какой конец существует 

человечество?» [7, 140]. 

Эсхатология в аспекте русской философской мысли и литературы 

Стоит отметить, что в историю русской литературы тема эсхатологии пришла в том числе и 

благодаря трудам философа, социолога и представителя русского экзистенциализмa и 

персонализма Н.А. Бердяева.   Он назвал эсхатологию и тему о богочеловечестве одной из 

специфически русских тем. Про себя философ говорил, что его всегда особенно 

интересовала проблема философии истории, из-за чего Бердяева часто называли 

историософом, и тем самым он вполне отвечает традиции русской мысли, которая, по его 

мнению, всегда была историософической [2, 305]. Взаимосвязь эсхатологии с 

историософией Н.А. Бердяев обосновывал тем, что в истории все не удается и вместе с тем 

история имеет смысл. Смысл же этот лежит за ее пределами, что предполагает её конец. 

Поэтому настоящая философия истории должна быть философией истории 

эсхатологической. Религиозно преломленная, историософия трансформируется в 

историодицею – оправдание истории в ожидании последних времен человеческой или 

земной истории, освященных вмешательством высших сил, иначе говоря, в перспективе 

апокалиптики. По мнению С.Н. Булгакова, если рассматривать проблему эсхатологии в 

этом аспекте, вся человеческая история предстает апокалиптической [2, 202]. 

Проблема эсхатологии в русской философии и литературе – это сочетание антропологии, 

христианской эсхатологии, метафизики, экзистенциализма, философии истории и 

культуры [4, 150]. Многие русские писатели и философы склонялись к мысли, что русский 

дух склонен к утопизму, мессианству, апокалиптике. Среди них были С.Н. Булгаков, В.В. 

Зеньковский, Н.А. Бердяев, Г.В. Флоровский. Последний видел в этом предпосылки 

метафизики. По мнению Флоровского, подобное самосознание является не историческим, 

так как нет в нем опоры на исторический опыт, а отвлеченным, так как оперирует это 

сознание логическими заключениями. Как пример, можно рассмотреть утопизм, в котором 

основное оценочное мерило – хронология. Иначе говоря, лучше то, что впереди. 

Хронологическая последовательность тождественна иерархии оценок. Будущее – идеал. 

Ценность и факт приравниваются, а история переходит в разряд телеологии, приобретая 

имманентную ей цель. Но, как утверждал философ, в истории имманентных целей не 

бывает, так как они всегда трансцендентны, следовательно, любая историческая 

телеология является ложной, даже она представляет собой утопизм, мессианизм, 

эволюционизм или прогрессизм. Иначе, пребывая в мечтах о «мессианском пире», в стороне 

остаются чужие и личные страдания. Мир же превращается в органическое целое, причем 

безличное, а индвиды в нем служат «прогрессу кораллового рифа». Поэтому утопия всегда 

оставляет за собой понятие толерантности. Бердяев отмечал, что тоталитаризм всегда 

утопичен, и особенно привлекателен в условиях современного мира, так как отвечает 

тенденции отказа от личного (страдания, смерти, боли) в пользу безличного, или, иначе 

говоря, в пользу органического бессмертия. 

Общая эсхатология представлена в трудах С.Н. Булгакова, Н. Ф. Федорова, П.А. 

Флоренского, В.С. Соловьева. Соловьев разграничил её на два направления: утопическое 

и метафизическое (онтогносеологическое). Его эсхатология строится на метафизике 
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всеединства. Можно отметить, что эсхатология Соловьева не представляет собой ни 

индивидуальную, ни всемирно-историческую, а является своеобразным синтезом их двух. 

В корне его учения – идея всечеловечества, всеединства, богочеловечества и софиологии. 

Из соловьевской парадигмы эсхатологической философии вытекает эсхатология Н.Ф. 

Фёдорова. Он выдвигал учение об обращении причинности: вместо рождения – 

воскрешение предков или поворот времени вспять. Остановкой мировой истории он 

представлял прекращение деторождения, воскрешение же – процесс, заменяющий 

деторождение, возврат мировой истории вспять в «золотой век». Таким образом 

реактуализация истории ведет к идеалу всеединства. С.Н. Булгаков утверждает в 

апокалиптике буквальность пророчества о тысячелетнем царстве. В его трудах развито 

учение об апокатастасисе, спасении всех тварей, уничтожение или изживание самим 

сатаной сатанизма. Также Булгаков развивал софиологию смерти. Она у него строится на 

основе древнего гностического учения о Софии – «четвертой ипостаси» и «Вечной 

Женственности». Смерть, согласно учению Булгакова, будет софийной, если он созрел в 

физической жизни до неё, иначе она становится натуральной, то есть животной. 

Эсхатология П.А. Флоренского построена на естественнонаучных представлениях. Причем 

философ не использует конкретного термина «эсхатология». Но его метафизика 

имплицитно содержит в своей структуре эсхатологическую проблематику. Это 

прослеживается по ее корневым категориям: теория мнимости пространства-времени 

сновидения, аритмологическая концепция прерывности мира или «трещины» бытия, 

теория геометрической замкнутости физического пространства-времени. Стоит отметить, 

что эсхатология Флоренского является своеобразной теорией антиномичности истины. 
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