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Аннотация: В статье рассматривается особое место монографии 
«Философия имени» А. Ф. Лосева во всём творчестве философа, вдохновлён-
ного религиозным движением имяславия. Даётся краткая характеристика 
имяславия, приведены оценки этого явления современниками, описаны при-
меры влияния, оказанного имяславием на московскую интеллигенцию, в ре-
зультате которого А. Ф. Лосевым была проведена работа по систематизации 
постулатов этого направления мысли. В заключении даётся характеристика 
монографии «Философия имени», некоторые мысли из которой А. Ф. Лосев 
впоследствии развил в своей работе «Диалектика мифа».
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Проблема имяславских споров начала XX века на сегод-
няшний момент является одной из неразрешённых проблем  
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отечественного богословия [1, c. 10]. Последствия от разруши-
тельных действий её радикальных представителей были устра-
нены очень быстро и решительно – полицейским методом.  
В связи с этим на имяславии по сей день осталась печать поли-
тического церковно-бунтарского движения, где катализатором 
явилась «какая-то ересь» или ревность не по разуму некоторых 
наивных его представителей. В церковно-полемической перепи-
ске имяславие зачастую ставится в прямую аналогию с имябо-
жием – в одном предложении можно найти использование двух 
этих терминов, предпочтение выбора которых зависит напря-
мую от позиции автора письма.

«Имябожник» и «имяборец» – два ругательства, которые 
использовали противники и сторонники имяславия против друг 
друга, и если второе из обихода полностью вышло, споры утих-
ли, бороться больше не с кем, то первое употребляется до сих пор 
и является аналогом исходного термина. По признанию митро-
полита Сергия Страгородского (1867–1944), данного им в пере-
писке с митрополитом Вениамином Федченковым (1880–1961), 
начавшим собственное расследование данной проблемы, цели 
разобраться у Синодальной комиссии не было, все действия Си-
нода носили скорее реакционный характер на учинённый бунт  
и не предполагали никакого пересмотра дела [5, c. 768].

В данной статье не стоит задача анализа проблематики 
имяславских споров, фокус нашего внимания падает на твор-
чество восходящего мыслителя начала двадцатого века Алексея 
Фёдоровича Лосева (1893–1988), для которого имяславие стало 
исповеданием веры и основой научных трудов всей его последу-
ющей жизни [7, c. 113]. Мы рассмотрим особое место моногра-
фии «Философия имени» А. Ф. Лосева во всём творчестве фило-
софа, вдохновлённого религиозным движением имяславия.

Имяславие (греч. ονοματοδοξία) для самих имяславцев 
было не чем иным, как истинной формой богопочитания, ос-
новные положения которой были очевидными для всей истории 
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церкви в её Ветхозаветный период, а в Новозаветный засвиде-
тельствованы на Константинопольских соборах 40-х годов XIV 
века. Положения, постулировавшие нетварность божественно-
го света, дали право называть энергии Бога самим Богом, избе-
гая при этом умаления трансцендентности сущности Божества.  
В контексте восточной патристики и православного предания  
и разгорелось активное общественное обсуждение уже не в мо-
настырях и келиях, а домах и квартирах православной интелли-
генции – математиков, философов, богословов, священников  
и епископов. 

Основательно имяславие входит в жизнь А. Ф. Лосева вме-
сте с именами афонских монахов о. Иринея (Цурикова) и о. Да-
вида (Мухранова), последний из которых, став духовным отцом 
четы Лосевых, оказал влияние на выбор супругами монашеского 
пути. Первые встречи имяславской интеллигенции, организо-
ванные в Москве в 1913 году о. Павлом Флоренским, о.Сергием 
Булгаковым и святым мучеником Михаилом Новосёловым (ка-
нонизирован Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 13–16 августа 2000 года). В двадцатых годах ХХ века 
собрания с докладами по разработке имяславческих позиций 
проходят уже на квартире у Лосевых. На сегодняшний момент 
есть возможность ознакомиться лишь с тезисами и фрагментами 
докладов, которые были зачитаны в этот период, так как после 
ареста А. Ф. Лосева в 1930 году по сфабрикованному делу монар-
хического центра «Истинно-православная церковь» все матери-
алы были изъяты.

Монография «Философия имени» принадлежит как раз  
к этому раннему периоду творчества А. Ф. Лосева. Этот короткий, 
по сравнению со столетием жизни автора, промежуток времени 
между 20-ми и 30-ми годами ХХ века стал самым плодотворным 
в плане разработки систематического учения об имени. Обшир-
ны были планы А. Ф. Лосева по изучению проблематики имя-
славия. В запланированной книге об Именах Божиих А. Ф. Лосев 
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хотел рассмотреть все стороны данного явления: самой сущно-
сти имяславия; представить систему учения; изложить Ветхо-
заветные, Новозаветные и патристические истоки; напомнить 
уже имеющийся опыт Церкви по решению данного вопроса – за-
печатлённый в постановлениях Соборов иконоборческой эпохи  
и периода становления православного энергетизма свт. Григо-
рия Паламы; проанализировать планировалось научную и твор-
ческую литературу, а также вывести общий библиографический 
список всех источников, в которых выявлена ономатодоксия. 
Однако, время для расцвета русской философской и богослов-
ской мысли было выбрано крайне неудачное, и данным планам 
не было суждено сбыться. 

«Философия имени» написана была в 1923 году, последу-
ющие годы до её издания в 1927 г. свидетельствуют не только  
о проработке монографии, но и о вынужденных правках – ра-
боте с цензурными требованиями новой идеологии государства.  
В связи с этим открыто печатать свои труды по темам имяславия 
А. Ф. Лосев не мог, представление и обсуждение докладов, воз-
можно, было только частным образом среди узкого круга заин-
тересованных лиц [7, c. 89].

Следует назвать ряд трудов, который стал доступен ши-
рокому кругу читателей только в ХХI веке. Написание докладов  
«О сущности имяславия», «11 тезисов о Софии, Церкви, Имени 
Божием», «Имяславие, изложенное в системе», «Спор об име-
нах в IV в. и его отношение к имяславию» относят к 1922–23 го-
дам [6, c. IX] а к 1925 году – моменту прекращения деятельно-
сти «Московского кружка» А. Ф. Лосева, нам известно уже около 
18 наименований. В контексте всех этих трудов у «Философии 
имени» выделяют характер обобщения всего предшествующего 
имяславческого опыта философа [4, c. 9]. Отметим также, что 
письменное наследие А. Ф. Лосева настолько велико, что рас-
шифровка и издание архивных материалов продолжаются по 
сей день [4, c. 7].
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По признанию А. Ф. Лосева, философский анализ имени, 
данный им в «Философии имени», это не вершина всего того, 
что автор хотел сказать по этой теме [7, c. 92]. После того как 
из архивов ФСБ РФ были возвращены рукописи, изъятые в 1930 
году, стало известно, что создавался ещё один большой труд 
по проблематике имяславия. Сегодня он известен как «Вещь  
и имя», и доступный нам вариант является одной из недорабо-
танных версий, готовая к печати законченная книга была унич-
тожена в типографии [6, c. XV]. Тем самым при жизни автора 
волею судеб «Философия имени» явилась, насколько это по-
зволили цензурные уступки, единственным крупным и готовым 
трудом в данной области. А. Ф. Лосев был вполне удовлетворён 
проделанной работой, так как во время господствующего пози-
тивизма и укрепляющегося материализма только эзопов язык 
философского анализа имени позволил представить имяславие 
в форме стройной логической системы. В итоге эта книга вошла 
в цикл трудов изданных А. Ф. Лосевым в 1927–1930 годах, кото-
рый сегодня принято называть «первым восьмикнижием». 

По признанию самого А. Ф. Лосева, «Философия имени» 
написана под влиянием имяславцев [2, c. 518], помимо всего про-
чего автор монографии отмечает большое влияние Г. Ф. Гегеля, 
у которого были позаимствованы «безупречные логические ка-
тегории». Однако гегелевское «логическое выведение Христа» 
А. Ф. Лосевым охарактеризовано как сатанинское. Это позволяет 
признать утверждения А. Ф. Лосева о независимости своей мыс-
ли справедливыми – даже используя очевидные заимствования,  
он никогда не упускал возможности критического подхода к сла-
бым местам всех популярных философских систем.

В своих исследованиях феномена имени Алексей Фёдоро-
вич использует диалектический метод, посредством которого 
в строго логической последовательности философ раскрыва-
ет, «разворачивает» феномен имени для нашего рационально-
го понимания. Не феноменологически и не лингвистически, а 
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именно диалектически к имени А. Ф. Лосев, по собственному 
признанию, подходит «почти первым в русской философии»  
[3, c. 47], при этом современные исследователи его наследия от-
мечают фактическое первенство [7, c. 87]. Таким образом, имен-
но диалектическим методом ему удаётся «вскрыть» трепещу-
щую, живую «стихию слова» и подчинить ей отвлечённые мо-
менты научного логического познания. 

В связи со сложностью восприятия «Философии имени» 
можно констатировать её недоступность для человека неподго-
товленного – понимание данного труда требует большой науч-
ной работы и эрудированности читателя. Специалисты делают 
выводы о том, что за простотой названия скрывается сложный 
язык самобытной философской системы, который таит в себе ко-
дировки и шифры [8, c. 375]. В связи с этим эта монография рас-
сматривается в рамках необъятной области философии языка, 
сфера влияния которой затрагивает прямо или косвенно почти 
всё творческое наследие Алексея Фёдоровича.

В итоге мы пришли к тому, что хоть философский ана-
лиз, предоставленный в данном труде, приоритетным не был, 
однако стал единственно допустимой формой для публикации 
официальной позиции изучаемой проблематики в советский пе-
риод истории. Эзопов язык монографии позволил зашифровать 
богословские моменты в религиозно нейтральную философ-
скую систему, но планы по изложению детальной богословской  
и научно-аналитической стороны воплощены не были. В связи  
с этим мы имеем только некоторые доклады и фрагменты запла-
нированных трудов А. Ф. Лосева, последующие издания которых 
состоялись уже в 90-х годах XX века, после смерти философа. 
В результате мы можем говорить о «Философии имени» как  
о единственно логически законченном и полном труде по про-
блематике Имени, где религиозное движение имяславия стало 
живительной почвой для расцвета мысли в области понимания 
философии языка образовав, прочным фундаментом, на котором  
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сегодня стоит необъятный пласт творчества отечественного фи-
лософа Алексея Фёдоровича Лосева.
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M. I. Vergizov

“PHILOSOPHY OF THE NAME” 
IN THE ONOMATODOXY 
BY ALEXEY FEDOROVICH LOSEV

Abstract: The article discusses the special place of the monograph “Phi-
losophy of the Name” by A.F. Losev in all the work of the philosopher inspired 
by the religious movement of onomatodoxy. A brief description of onomatodoxy  
is given, estimates of this phenomenon by contemporaries are given, examples  
of the influence exerted by onomatodoxy on the Moscow intelligentsia are de-
scribed, as a result of which A.F. Losev carried out work to systematize the postu-
lates of this line of thought. In conclusion, a description of the monograph “Phi-
losophy of the name” is given, some thoughts from which A.F. Losev subsequently 
developed Dialectic of Myth in his work.

Key words: Alexey Fedorovich Losev, Philosophy of name, religion,  
philosophy, name, onomatodoxy.
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