
���

Ле
кс

ик
он

Кн. 9. с. 134–152; Маклецов А.В. Проблема преступления в русской художественной литературе // Учен. 
зап. русского научного ин-та в белграде. 1931. Вып. 3. с. 121–132; Лунеев В.В. Мотивация преступного 
поведения. М., 1991; Михайловский Н.К. Наказание как фактор культуры // Вопросы философии и пси-
хологии, 1905. № 77. с 250– 302; Последний акт. 1) Казнь как прикладное искусство // бездна «я» на гра-
нице страха и абсурда. сПб., 1992; сербский В. П. Преступные и честные люди // Вопросы философии и 
психологии, 1896. Кн. 35. с. 660–678; сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда. социоло-
гический этюд об основных формах общественного поведения и морали. сПб., 1914; социология пре-
ступности. М., 1966; струве П.б. Преступление и жертва // русская мысль, 1911. Кн.10. с. 135–144; Тард Г. 
Преступник и преступление. М., 1906; Чиж В.ф. Психология злодея (граф Алексей Андреевич Аракчеев) 
// Вопр. филос. и псих., 1906. № 82. с. 1–59; № 83; с. 139–172; философия преступления: Материалы кон-
ференции «Преступность: социально-философские и философско-антропологические проблемы» (6 дек. 
1996). сПб., 1997; фромм Эрих. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994; Шлёгель К. Новый 
порядок и насилие // Вопросы философии, 1995. № 5.

Путь
Мифологема движения, пространствен-

но–временной ориентации и цели; аспект 
смысла жизни и вектор истории; универ-
салия научного и художественного поз-
нания и культурного творчества. своим 
универсализмом архаическая семантика 
пути обязана широким смысловым связям 
с топологией жизненного пространства, 
его ценностным иерархиям и всей системе 
социального символизма с его образами и 
индексами ориентации, маркировкой вы-
бора, моделями поведения и ритуальной 
практикой. Значимое наполнение в аспек-
те пути получают слова-сигналы: «порог», 
«граница», «перекресток», «центр», «край», 
«кайма», «рамка», «межа», «указатель» 
(«придорожный камень», «столб», «крест», 
«веха»), «поворот», «мост», «застава», «круг», 
«кольцо», «спираль», «синусоида», «стре-
ла», «возврат», «горизонт», «горизонталь/
вертикаль», «тупик», «обочина», «поле», 
«тропа», «гора», «серпантин» и т.п. В хро-
нотопе пути обобщен весь список способов 
преодоления и обживания пространства: 
от бытовых форм путешествия, приклю-
ченства, странствия и курьерства до мар-
гинальных экстремумов ухода, отшельни-
чества, изгойничества, бегства, изгнания, 
эмиграции и ссылки. Великие переселе-
ния народов, маршруты географических 
открытий и следы первопроходцев насы-
щают мифологему пути энергией пассио-
нарного энтузиазма, тоской по свободному 
пространству и остротой историософского 
переживания Пути (ср. популярную идео-
логему «русский путь») как провиденци-
ально заданной и загаданной дороги в 
национальное или общечеловеческое бу-
дущее. На основе философско–историчес-
ких коннотаций пути рождается симво-
лическая телеология дороги и двоение ее 
образов в литературе (гоголевская бричка 
с Чичиковым катит по реальным ухабам 
российского тракта, но влекущая ее «русь–

Тройка» одолевает иное – символическое – 
пространство своей исторической судьбы). 
Изучение тематики путеводительства (по-
водырь, проводник; ср. образ путеводной 
Звезды в рождественской фабуле Еванге-
лия) позволило открыть необычные ра-
курсы пути. Так, анализ движения Данте 
и Вергилия по Загробью, предпринятый 
П. флоренским («Мнимости в геометрии», 
1922) доказал наличие в картине мира 
Данте черт неэвклидовой геометрии. Те-
ология пути (к богу, к Истине, к Другому, 
к спасению, к Апокалипсису) в ее христи-
анском изводе может быть выражена сло-
вом «Голгофа», евангельский контекст ко-
торой предполагает мировую инициацию 
человечности. «Кеносис», «вознесение», 
«предстояние горне», «теофания» несут 
память о Завете богообщения как беско-
нечном сближении твари и Творца; пере-
кресток этой вечной Встречи – свободная 
воля и божье Домостроительство, грех и 
искупление, страдание и благодать (см. 
жанровый канон «хождения по мукам»). 
Геометрия прямого (праведного) пути 
подчеркнута кривизной бесовского вожде-
ния (кружения кривды, блуд блуждания) и 
демонической путаницы (ср.: «распутник», 
«путанка», «распутин», «распутица», «бес 
попутал»). Язык бережно хранит особую 
«путевую» аксиологию поступка («путное 
дело», но: «запутанное дело») и мысли («ме-
тод» – от лат. «meta» («поворотный пункт», 
«цель», «конец», «предел»). Если «путь вся-
кой плоти» (по названию романа с. бат-
лера <опубл. в 1903>) лежит через соб-
лазны мира, то П. всякого духовного «я» 
промыслительно корректируется властью 
Вышней Истины. Поэтому столь важной 
в речевом обиходе оказалась риторика на-
путствия, благословения на дорогу, убеж-
дения в твердости выбранного маршрута, 
а в молитвенных формулах предстатель-
ства богу – просьба направить «на пути 
Твоя» и испрашивание защиты. Дорожная 
магия (амулеты, обереги, обычай посидеть 
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перед дорожкой, суеверный невозврат с 
полпути, путевые приметы во сне) слилась 
в православном сознании с тем убеждени-
ем, что «плавающих и путешествующих» 
опекает сам русский бог – Никола–угод-
ник (см. б.А. Успенский). Традиционная 
риторика пути эксплуатируется в жаргон-
ных новоязах публицистики (от «Нового 
пути» символистов и бердяевского «Пути» 
до советских газет, вроде «Путь Ильича»). 
В аспектах Эроса и Танатоса П. находит 
выражение в изоморфной синтактике об-
рядов свадьбы и похорон: если первому 
предшествует ритуал ухаживания (ср. по-
хищение, побег, тайное свидание) и сопутс-
твует символика «нового пути» (движение 
в сакральном пространстве церкви, пере-
сечение порога родного дома и переход в 
чужой), то «последний путь» маркируется 
в тех же индексах движения (см. участие 
в обоих обрядах зерна и денег, пиршес-
тва и плача, омовения и переодевания). 
философский словарь историософии экс-
плуатирует термины ритмического движе-
ния в описание моделей эволюции (цикл, 
скачок, стрела времени, спираль, круг, 
волна, возврат=палингенез, «перекресток 
традиций»), проективных прогнозов бу-
дущего и типов метаисторического виде-
ния мирового горизонта экзистенции (ср. 
Гусев-Оренбургский с.И. В поисках пути. 
ритмические размышления. Нью Йорк, 
1955; Эбергардт Я. Путь страдный. симво-
лический этюд в одном действии. Чикаго, 
1922). И образы всемирного эсхатологи-
ческого финала, и философского-истори-
ческая рецептура национальной судьбы 

опираются на П. как на исконную возмож-
ность осуществить предназначенное. Пе-
рефразируя флоренского, можно сказать, 
что если человеку дана прерогатива ос-
мысленного движения, значит – П. сущес-
твует. Идея пути является регулятивной 
для религиозного мессианизма и аргумен-
том оправдании для пассионаристской 
логики агрессии (П. при этом мыслится 
неальтернативно. Пропедевтика и дидак-
тика нашла в пути хронотоп наследуемого 
опыта (встреча ученика и учителя в пути; 
дорога к неочевидному знанию на лесной 
тропе <М. Хайдеггер. «Holzwege», 1950>) 
и принцип органического научения через 
подражание или вопросно–ответный диа-
лог. Восточная философия пути (даосизм) 
культивирует идею неспешного продвиже-
ния к истине под руководством упрежда-
ющего наставника, это тропа внутреннего 
самовозрастания и мужания, метод проб и 
ошибок. Дао – не только «П»., по которому 
прошли многие, но и уникальная интрос-
пекция «пути жизни» во внутреннем опы-
те адепта. В «размышлениях об истинном 
пути» ф. Кафки: «Истинный путь идет по 
канату, который натянут не высоко, а над 
самой землей. Он предназначен, кажется, 
больше для того, чтобы о него спотыкать-
ся, чем для того, чтобы идти по нему» (Зна-
мя, 1993 № 6. с. 107). Литературная типо-
логия характера и сюжета фиксирует П. то 
в качестве генерального жанрового при-
знака (роман путешествия, авантюрный 
роман, роман воспитания), то как жизнен-
ную привычку с переменным этическим 
знаком (К. батюшков).
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