
70

ФИЛОСОФИЯ

УДК [140.8:172.3]+[291.1:236]                                                     DOI: 10.17238/issn2227-6564.2017.4.70

ПРИЛУЦКИЙ Александр Михайлович, доктор 
философских наук, профессор кафедры социологии 
и религиоведения Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, 
заведующий кафедрой философии и религиоведе-
ния Русской христианской гуманитарной академии 
(Санкт-Петербург). Автор более 100 научных пу-
бликаций, в т. ч. 4 монографий, 4 учебников*

СЕМИОТИКА МОДАЛЬНОСТЕЙ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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Эсхатологические дискурсы современной маргинальной религиозности, ориентированные на христиан-
ский традиционалистский паттерн, будучи в достаточной степени неизученными, представляют особый ин-
терес для семиотического исследования. Их семиотическая специфика зависит от ряда факторов, в т. ч. от 
типов модальности ключевых высказываний. В данной статье выделяются и анализируются профетическая, 
эпистемическая, дебитивная и императивная модальности. Профетическая модальность характеризуется вос-
произведением символов и метафор Апокалипсиса в контексте «современных пророчеств», продуктивностью 
метафор войны, которые иногда обретают сюжетность и распространяются до аллегорий, двунаправленно-
стью семиотического дрейфа. Эпистемическая модальность раскрывается в высказываниях, которые объяв-
ляют доказанной правомочность утверждений, развивающих профетическую модальность, и опровергнутой 
«ложную герменевтику» теологических оппонентов, воспроизводят предположения, оцениваемые в качестве 
сомнительных. Ее задача – обосновать правомочность использования сомнительных с канонической точки 
зрения источников: пророчеств различных псевдостарцев, юродивых и т. д. Дебитивная модальность, выра-
жающая отношение говорящего к категориям долженствования и необходимости, в дискурсах маргинальной 
эсхатологии представлена достаточно скромно. Она присуща большинству аскетических текстов, регулирую-
щих отношение человека к различным «соблазнам современности». Императивная модальность используется 
преимущественно для усиления перлокутивного эффекта императивных высказываний, в т. ч. через включе-
ние их в эсхатологические дискурсы. Автор приходит к выводу, что модальные высказывания в исследуемом 
дискурсе последовательно задействуются для увеличения иллокутивной силы эсхатологического нарратива. 
Данную особенность дискурса необходимо учитывать при анализе динамики религиозной ситуации.
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Структура религиозной семиосферы до сих 
пор остается малоизученной. Многие закономер-
ности, обуславливающие формирование и вос- 
произведение религиозного дискурса, угадыва-
ются исследователями интуитивно, поэтому ме-
ханизмы действия таких закономерностей еще 
ждут описания и изучения. Несмотря на то, что 
семиотический подход к изучению религии со-
держится в ряде работ отечественных ученых, 
обобщающие исследования по данной теме 
только предстоит провести. Состояние соответ-
ствующей предметной области было проанали-
зировано в нашей монографии «Семиозис и се-
миодинамика теологических и мифологических 
знаковых систем» [1].

Среди новейших работ следует упомянуть 
статьи И.П. Давыдова [2], А.Ю. Рахманина [3], 
В.И. Ионе [4], подготовленный секцией культу-
рологической семиотики и терминальной куль-
турологии Российского философского общества 
сборник «Религия как знаковая система» [5]. 
Продуктивность семиотического анализа ре-
лигиозных феноменов, в т. ч. маргинальных, 
подтверждается исследованием Д.И. Антонова 
и М.Р. Майзульса «Демоны и грешники в древ-
нерусской иконографии: семиотика образа», со-
держание которого вопреки названию не огра-
ничено семиотикой изобразительного текста [6]. 

Результаты указанных исследований позво-
ляют сделать предварительный вывод. Семио-
тика религиозного дискурса отличается своего 
рода амбивалентностью: элементы ее структу-
ры поочередно развивают то преимущественно 
символические, то метафорические и аллего-
рические свойства. Данное свойство семемы 
легло в основу современной теории семиотиче-
ского дрейфа [7], основные положения которой 
использованы в настоящей статье.

Изучение семиотического дрейфа позволи-
ло нам ранее высказать предположение о том, 
что его специфика зависит не только от жан-
ровых особенностей религиозного текста, его 
исторических контекстов и прагматики, но и 
от модальностей отдельных высказываний [8]. 
Иными словами, семиотический дрейф наблю-
дается как на категориальном (жанр, контекст, 

прагматика текста), так и на субкатегориаль-
ном (модальности отдельных высказываний) 
уровнях. Поскольку «на уровне текста модаль-
ность можно рассматривать как категорию,  
в которой объективное и субъективное принци-
пиально неразделимы» [9, с. 184], а отношение 
к действительности неотделимо от отношения 
к содержанию дискурса, предложенная мето-
дика семиотического анализа текста позволя-
ет исследовать различные уровни модальной 
структуры текста и их отношения.

Маргинальная религиозность, несмотря на 
значимость этого явления для религиоведения, 
тоже не отличается хорошей изученностью. 
С.С. Почепцов соотносит понятие «марги-
нальная религиозность» с субкультурной ре-
лигией [10], близких взглядов придерживается 
и О.Н. Римская [11]. Н.А. Сайнаков трактует 
маргинальность как «кризисное состояние не-
уверенности, неопределенности или самоопре-
деления человека в мире», а маргинальную 
религиозность интерпретирует при помощи 
концепции кризиса идентичности [12, с. 100]. 
Интересен подход А.К. Погасия, определяю-
щего маргинальную религиозность как раз-
новидность конкурентных дискурсов [13], что  
в целом соответствует семиотическому пони-
манию данного явления. Однако специфиче-
ские черты маргинальной эсхатологии в его 
работе не анализируются. 

Эсхатологические дискурсы современной 
маргинальной религиозности, направленные 
на христианский традиционалистский паттерн, 
чрезвычайно важны для семиотического иссле-
дования. Во-первых, они обладают богатым се-
миотическим материалом и при этом отличаются 
достаточной репрезентативностью, что позволя-
ет использовать их для проверки теоретических 
положений семиотики религии. Во-вторых, бу-
дучи продуктом синкретической религиозной 
культуры, совмещающей компоненты теологиче-
ской и мифологической религиозности [10], они 
являются хорошим материалом для герменевти-
ческих исследований специфики современного 
религиозного мифотворчества, в котором наблю-
дается трансформация теологем в мифологемы. 
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Наконец, анализ современной маргиналь-
ной эсхатологии с точки зрения ее семиоти-
ческой структуры актуален и по другим при-
чинам. По меткому наблюдению Э. Дэвиса, 
эсхатологическая аффектация, проявляющаяся 
в параноидальной интерпретации символизма 
товаров и символических систем современного 
общества, образует определенную творческую 
систему [14, с. 433], способную влиять на по-
ведение людей. Так, знаменитое дело «пензен-
ских затворников» хорошо показывает, к каким 
драматическим последствиям может привести 
эсхатологическая проповедь харизматическо-
го лидера, некритически воспринимаемая его 
приверженцами. Существуют подобные тен-
денции и в среде канонического православия. 
Например, на сайте Почаевской Лавры был 
опубликован текст эсхатологического содержа-
ния со ссылками на высказывания так называе-
мого чебаркульского отрока, что вызвало недо-
умение среди православных теологов1.

Если традиционная народная эсхатология 
отличается «большей гуманностью» по сравне-
нию с книжной [15, с. 37], то современная мар-
гинальная православная эсхатология уделяет 
особое место описанию предстоящих ужасов, 
страданий и мучений, развивает модальность 
страха, и это усиливает перлокутивный эффект 
соответствующих текстов. Очевидно, что гар-
монизация религиозной ситуации невозможна 
без изучения радикально настроенными веру-
ющими специфики действия герменевтических 
механизмов интерпретации упомянутых сим-
волических систем современного общества. 

Решение поставленной задачи предпола-
гает использование как собственно семиоти-
ческих методов, так и дискурс-анализа и ме-
тодов анализа логических и лингвистических 
модальностей высказываний, того, что в тер-
минологии Г.Г. Почепцова можно определить 
как базовый эсхатологический нарратив [16,  
с. 70], который реализуется в реальных и мнимых 
пророчествах «старцев» и «стариц», дискурсах 

церковного просторечия, интернет-публикациях 
неофитов, листовках, проповедях и т. д. 

Апробируемая нами комбинированная ме-
тодика исследований вполне соответствует 
современному состоянию предметного поля 
религиоведения: классические исследователь-
ские парадигмы, в т. ч. классические герме-
невтические, исчерпали свой научный потен-
циал и требуют существенных модификаций. 
Полагаем, что дополнение семиотического 
исследования элементами анализа модально-
стей будет новым, плодотворным исследова-
тельским методом для религиоведения. Как 
показал Д.А. Головушкин, «религиозный фун-
даментализм и религиозный модернизм – это 
амбивалентные феномены, способные активно 
взаимодействовать друг с другом и сближаться 
в содержательном плане» [17, с. 96]. На приме-
ре эсхатологических дискурсов маргинальной 
религиозности, обычно оперирующей фунда-
менталистскими идеологемами и мифологема-
ми, отмеченная амбивалентность представлена 
вполне отчетливо. 

Профетическая модальность выступает, 
безусловно, одной из основных для эсхатологи-
ческого дискурса. Христианский эсхатологиче-
ский профетизм восходит к ряду ветхозаветных 
и новозаветных текстов, среди которых наибо-
лее значимым в плане формирования дискур-
са является Откровение св. Иоанна Богослова 
(Апокалипсис). Собственно апокалипсический 
паттерн считается базовым для христианской 
эсхатологии, причем ее интерпретации, свой-
ственные теологическому мейнстриму и мар-
гинальным обществам, отличаются преиму-
щественно на уровне герменевтики символов  
и метафор Апокалипсиса, а не базовых концеп-
тов. Выраженный традиционализм языка рели-
гии [18] способствует принципиальной устой-
чивости апокалипсической символики.

Однако маргинальные религиозные со-
общества, отличающиеся выраженной апо-
калипсичностью, как правило, задействуют 

1Пикалев А., свящ. Конец света на сайте Почаевской Лавры? URL: http://www.anti-raskol.ru/pages/2148 (дата 
обращения: 01.06.2017).
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герменевтические механизмы, позволяющие 
интерпретировать в эсхатологическом кон-
тексте элементы современного идеодискурса, 
актуальные социально значимые события, ка-
тастрофы как природного, так и техногенного 
происхождения. 

Так, войны, природные бедствия, техноген-
ные катастрофы типа Чернобыльской аварии ин-
терпретируются как знамения начавшегося ис-
полнения предсказаний Апокалипсиса. При этом 
используются профетические тексты второго 
уровня: пророчества различных «старцев» и «тай-
новидцев», апокрифические агиографические 
тексты, различные псевдографы, которые выпол-
няют функцию герменевтической легализации 
интерпретации элементов современного идеоди-
скурса в контексте веры в начавшееся исполне-
ние апокалипсических предсказаний. Последнее 
связано с традицией православной экзегетики, 
предполагающей обращение к патристическим 
текстам в качестве авторитетного доказательства 
верности того или иного прочтения библейских 
текстов. Поскольку патристические источни-
ки без существенного нажима на текст обычно  
не позволяют легализовать подобное прочтение, 
а иногда и явно запрещают его, возникает необ-
ходимость в формировании иной системы герме-
невтических доказательств, что и обеспечивается 
обращением к авторитету различных «старцев» 
(часто воспринимаемых как еще не прославлен-
ных святых Новейшего времени), апокрифиче-
ским и псевдографическим текстам. 

В плане семиотики профетическая модаль-
ность в эсхатологическом дискурсе маргиналь-
ной религиозности отличается:

1. Воспроизведением символов и метафор 
Апокалипсиса в контексте «современных проро-
честв». Например: Чернобыль – звезда Полынь; 
ООН – антихрист (как вариант – престол антихри-
ста); Евросоюз – коллективный антихрист; пар-
тия «Единая Россия» – антихрист; штрих-код –  
«число зверя»; получение нового паспорта –  
принятие начертания числа зверя и т. д. 

 2. Продуктивностью метафор войны, ко-
торые иногда обретают сюжетность и распро-
страняются до аллегорий. Например: «Идет 
духовная, официально не объявленная, инфор-
мационная война»2; «Уже сейчас, пока пода-
вляющее большинство людей, в том числе па-
стырей, духовно спит, идет, самая настоящая, 
духовная битва с антихристом»3; «Он в силах 
приостановить победное шествие зла»4; «Идет 
самая настоящая духовная битва с антихристом, 
и побеждает в ней тот, кто зряч. А зрячими ока-
зываются единицы»5; «И даст им Господь ору-
жие на супостатов, и преодолеют они врагов,  
и затем приклонятся пред ними все народы жи-
вущие, и возникнет умиренное Богом царство»6; 
«…кто сражался не с орудиями и порождения-
ми древнего человекоубийцы, а с самим источ-
ником всякого зла»7. В итоге «печатные издания 
борцов с Антихристом представляют собой ин-
формационные сводки с фронтов»8.

3. Двунаправленностью семиотического 
дрейфа. Семиотически значимые элементы 
развивают символические и метафорические 
свойства – это первое направление дрейфа. 
Здесь усиление эсхатологизма сопровождает-
ся трансформацией метафор в символы уже 
начавшегося исполнения апокалипсических 

2Святые угодники божии о последних временах / сост. Л. Очай. URL: https://nasledie77.wordpress.
com/2014/12/12/святые-угодники-божии-о-последних-вре/ (дата обращения: 01.06.2017).

3Там же.
4Там же.
5Старец Христофор Тульский: пророчества о последних временах. URL: https://nasledie77.wordpress.

com/2014/08/05/старец-христофор-тульский-пророчест/ (дата обращения: 01.06.2017).
6Православные старцы о будущем России. URL: http://bgm.org.ru/archives/2710 (дата обращения: 01.06.2017).
7Там же.
8Савченко С. Эсхатологическая чуткость или апокалиптический испуг: Церковь перед угрозой нового рас-

кола. URL: http://www.anti-raskol.ru/pages/1337 (дата обращения: 01.06.2017).
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предзнаменований. Тенденция к данному 
дрейфу свидетельствует об усилении эсхато-
логического настроения, которое в итоге или 
разрешается в когнитивном диссонансе срод-
ни мировоззренческому кризису «пензенских 
затворников», или переходит в фазу угасания.  
В последнем случае символы трансформиру-
ются обратно в метафоры, не предполагающие 
онтологической связи денотата и сигнификата.

Как известно, эсхатологический нарратив 
обладает значительной иллокутивной силой 
[19, с. 117], возрастающей по мере трансфор-
мации метафор в символы. Так, символическая 
интерпретация утверждения «Евросоюз есть 
антихрист» (символический паттерн) предпо-
лагает, что в структурах Евросоюза символиче-
ски воплотился предсказанный в Апокалипси-
се антихрист, а значит, надо бежать, спасаться  
и т. д. Например: «…он (антихрист. – А. П.) уже 
воцарился в Евросоюзе, щупальца его проника-
ют всюду и невидимо отравляют мир, зомбируя 
человечество и лишая воли людей»9. После про-
чтения такого высказывания остается бежать из 
городов, уходить в затворничество и т. п. 

Во втором случае – при метафорической ин-
терпретации – данное высказывание сводится к 
указанию на то, что ЕС в духовном отношении 
есть вредная для христианства организация, 
почти столь же пагубная, как и предсказан-
ный антихрист: «Все это (современная поли-
тическая реальность. – А. П.) дает нам право 
говорить о ЕС и США как об антихристиан-
ской, антихристовой силе»10. Словосочетание 
«дает право» здесь выступает маркером мета-
форичности. Иными словами, утверждается не 
онтологическое тождество, но лишь наличие 
отдельных свойств – явление само по себе непри-
ятное, отчасти даже пугающее, но в общем-то 

не столь уж и трагическое. После такого выска-
зывания бежать и спасаться еще не нужно. 

Данный семиотический дрейф хорошо за-
фиксирован в публицистическом дискурсе. 
Представление о том, что анализируемые вы-
сказывания могут выступать как в качестве сим-
вола, так и метафоры, зафиксировано в следу-
ющем тексте: «Некоторые религиозные секты 
уже давно называют ООН коллективным ‟анти-
христом”. И сегодня это наименование органи-
зации, которое от имени всего человечества не-
сет предательство, смерть и разрушение, нельзя 
назвать слишком метафоричным»11.

Второе направление семиотического дрей-
фа раскрывается как трансформация метафоры 
до аллегории и наоборот. С усилением эсхато-
логизма в субкультуре маргинальной религи-
озности оно непосредственно не связано (не 
случайно ряд исследователей полагает, что 
данное явление выступает не столько теологи-
ческой, сколько культурной проблемой12) – оно 
позволяет решать чисто прагматические зада-
чи. Таким образом обеспечивается включение  
в эсхатологический дискурс новейших профе-
тических текстов (метафора Апокалипсиса ста-
новится основанием для аллегории в новейшем 
профетическом тексте, и через это последний 
включается в апокалипсический дискурс). Бла-
годаря этому возрастает авторитет пророчеств 
анонимных и малоизвестных «старцев», кото-
рые как бы ретроспективно приобщаются к ду-
ховному авторитету Апокалипсиса св. Иоанна 
Богослова и включаются в квазибиблейский 
контекст. 

Эпистемическая модальность, передающая 
оценку говорящим достоверности транслируе-
мой им информации, – одна из наиболее слож- 
ных для анализа. В эсхатологическом дискурсе 

9Тайна беззакония и новый мировой порядок: листовка. Хранится в архиве автора.
10Карамышев С. ЕС и США как коллективный антихрист. URL: http://rusprav.tv/es-i-ssha-kak-kollektivnyiy-

antihrist-809/ (дата обращения: 01.06.2017).
11Иванченко П. «Коллективный антихрист» санкционировал новый геноцид. URL: http://img.segodnia.ru/

content/12891 (дата обращения: 01.06.2017).
12Августин (Маркевич), архиеп. Современные проблемы церковной жизни, связанные с эсхатологией.  

URL: http://www.anti-raskol.ru/pages/984 (дата обращения: 01.06.2017).
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маргинальной религиозности она представле-
на высказываниями, которые:

● объявляют правомочность утверждений, 
развивающих профетическую модальность, 
доказанной;

● объявляют «ложную герменевтику» тео-
логических оппонентов опровергнутой;

● воспроизводят предположения, оценивае-
мые как сомнительные.

Основаниями, позволяющими говорящему 
быть уверенным в достоверности транслируе-
мой информации, в указанных случаях являют-
ся не столько данные органов чувств, фоновые 
знания, но обращение к мнениям религиозных 
авторитетов – прежде всего различных «стар-
цев», слово которых в этом дискурсе восприни-
мается не только некритически, но «многими 
приравнивается к Библии, а некоторыми ста-
вится еще выше»13. 

Следует согласиться, что вера говорящего  
в истинность пропозиции зависит от того, как 
он оценивает обоснованность своего сужде-
ния [20, с. 69], т. е. от принятых способов ар- 
гументации и сформированной системы авто-
ритетов. В этом отношении субкультура марги-
нальной религиозности характеризуется «схола-
стическим» подходом к способам аргументации: 
оцениваются не свидетельства, а сами свидетели.

Мнение «старцев» и апелляция к их авторите-
ту формируют эпистемические гарантии и позво-
ляют говорящему рассматривать модализованное 
суждение как обладающее высшей обоснованно-
стью. Даже идущие вразрез с очевидностью вы-
сказывания типа «Видишь, как темно, колдунье 
затемнило. Я еще раньше говорила: скоро будет 
темно, станете носом торкаться. Зимой светило 
солнце, а нынче и летом не светит – запрещение 
читают колдуны на солнце. Волшебники помра-

чили небо, чтоб их дела не очень видны были, 
они любят темноту»14 воспринимаются как обла-
дающие высшей обоснованностью. Ответить на 
тираду «Ничего не вижу: как светило солнце, так 
и светит» означает не только проявить предосу-
дительный скептицизм и греховное неверие сло-
вам блаженной «старицы», но и фактически вый-
ти за пределы коммуникативной системы данной 
субкультуры. 

Среди высказываний, передающих эписте-
мическую модальность, наиболее интересны 
те, которые содержат отсылки к «старцам» –  
авторитетным истолкователям апокалипси-
ческих пророчеств в контексте современно-
сти. Для усиления эпистемической валид-
ности используются метафоры сакральности  
и безошибочности, выводящие высказыва-
ния из-под возможной рациональной крити-
ки. Например: «Мужи и Старцы, обладающие 
даром различения духов, сразу поняли апока-
липсический характер русского бунта. Поэто-
му Старцы наши не только совесть России –  
мы ждем от них откровения о безошибочном 
духовном пути в сегодняшние трудные дни, за-
жигаем лампадки от сердечного огня»15. 

Иногда для обоснования особого эпистеми-
ческого статуса слов «старца» создаются слож-
ные семиотические конструкции, чьи элемен-
ты не имеют фиксированного семиотического 
значения, и это позволяет интерпретировать 
их в соответствии с обстоятельствами. На-
пример: «В час ночи забрала Самуила душой 
огнеобразная Няня – Премудрость Божия –  
и отнесла на Второе Небо, где вскоре увидел он 
в продолговатом круге неприступного золото-
го Света Пресвятую Троицу и услышал слова:  
– Самуил, Божия воля совершается в тебе, ты 
от сего часа еси – священник Бога Вышняго»16.

13Ереси и раскольнические тенденции внутри Русской Православной Церкви. URL: http://hram-troicy.prihod.
ru/psevdopravoslavie/view/id/1171967 (дата обращения: 01.06.2017).

14Пророчества старцев, война и три великих чуда. URL: http://earth-chronicles.ru/news/2014-03-10-61176 (дата 
обращения: 01.06.2017).

15Ильинская А. Старцы о последних временах. URL: http://www.zaistinu.ru/proroch/antichrist/olders.shtml (дата 
обращения: 01.06.2017).

16Жизнеописание старца Самуила. Апостол от семидесяти. URL: http://mybiblioteka.su/tom2/1-53613.html 
(дата обращения: 01.06.2017).
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Таким образом, духовный авторитет «стар-
ца» становится неоспоримым независимо от 
онтологического статуса «события»: последний 
умышленно не определяется в дискурсе. В итоге 
данный текст может интерпретироваться и как 
историческое событие, и как описание некоего 
«духовного опыта», что при необходимости за-
труднит квалификацию текста как еретического.

Дебитивная модальность, выражающая 
отношение говорящего к категориям должен-
ствования и необходимости, обеспечивает язы-
ковое отражение восприятия мира с позиции 
необходимости следования традициям, нор-
мам, правилам и предписаниям. 

В дискурсах маргинальной эсхатологии 
данная модальность проявляется скромно, ее 
семиотическое выражение оказывается относи-
тельно простым. Отчасти это связано с тем, что 
специфика эсхатологической реальности в вос-
приятии верующих мало зависит от действий 
отдельного человека: действия могут иметь 
скорее сотериологическое значение, и именно 
с ним обычно соотносятся дебитивные вы-
сказывания. Поэтому дебитивная модальность 
свойственна большей части аскетических тек-
стов. Например: «…как важно в жизни своей 
поменьше видеть и поменьше слышать, пореже 
бывать в чужих краях и почаще исповедовать-
ся, не растекаться мыслью по окружающему 
нас тварному миру, внимать себе и всему про-
исходящему именно с собой, а не с кем-либо 
другим. Поменьше любопытствовать и помень-
ше принимать помыслов от диавола, который 
все делает для того, чтобы обмануть человека и 
любым путем затащить его в картинку, напрочь 
лишив возможности быть ее держащим»17.

Семиотическая структура подобных текстов 
достаточно бедна, обыкновенно она исчерпыва-
ется несколькими метафорами или аллегориями, 

которые используются, как в приведенной ци-
тате, для описания традиционного (предписан-
ного) поведения человека «не растекаться мыс-
лью»18, «внимать себе», «поменьше принимать 
помыслов». Иногда аскетические предписания 
носят настолько странный характер, что ставят 
под сомнение серьезность авторских намере-
ний. Таково предписание исповедовать «все 
виды и оттенки барабанного боя, биения, буль-
кания, бекания, визга, воя, воркования, вздо-
хов, выдвигания <…> улюлюкания, фыркания, 
фукания, хохота, хихиканья, харканья, хрюка-
нья, хрипа, храпа, хныканья, хруста, цоканья, 
царапания, цекания, чавкания, чмокания, чири-
кания, чокания, шаркания, шума, шороха, ше-
леста, шепота, шуршания, шипения, щелчков 
и щебетания»19. Провокативная бессмыслен-
ность данного текста позволяет рассматривать 
его как ироническую аллегорию, поскольку 
трудно представить человека, на полном серье-
зе кающегося в карканьи и чириканьи.

В контексте сказанного вполне традицион-
ными представляются требования воздержи-
ваться от различных ересей (в первую очередь –  
от экуменизма), почитать Царя-искупителя, 
окормляться у «старцев», иногда – не иметь об-
щения с каноническими структурами Москов-
ского Патриархата. Семиотическим богатством 
эти пассажи не отличаются.

Императивная модальность, реализуемая 
прежде всего в побудительных предложениях, 
обладает в анализируемом дискурсе значитель-
ным модальным потенциалом и перлокутив-
ностью. 

Семиотический инструментарий, усиливаю-
щий императивность, достаточно разнообразен. 
Иногда на основе императивных высказыва-
ний создаются целые семиотические комплек-
сы, обычно включающие в себя метафоры  

17Исповедь. Путь покаяния. Исповедь звуков и обоняния. URL: http://tainadiveevo.ru/put-pokayaniya-ispoved-
zvukov-i-zapahov (дата обращения: 01.06.2017).

18Сходство с известным местом из «Слова о полку Игореве» в данном случае не принципиально. Оно свя-
зано с тем, что метафора «растекаться мыслью» стала достаточно популярной и воспринимается вне связи  
с изначальным историко-поэтическим контекстом.

19Исповедь. Путь покаяния. Исповедь звуков и обоняния.
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и символы, объединенные в риторические 
структуры по аллегорическому паттерну. На-
пример: «Ближних же своих спасайте, сколь 
можете – тех, кто еще слышать может. Не гну-
шайтесь ни старым, ни малым – даже капля 
святости, пролитая в душу ближнего, даст 
вам воздаяние»20. Четыре последовательные 
метафоры («кто может слышать», «капля свя-
тости», «пролитая в душу», «капля <…> даст 
воздаяние») усиливают сотериологическую 
интенцию высказывания, выраженную в фор-
ме императива «спасайте ближних»: он пони-
мается как приобщение их к соответствующей 
субкультуре. 

Иногда подобные риторические структуры 
могут использоваться для включения эсхато-
логической проблематики в конспирологиче-
ский дискурс. Например: «О, какая страсть!  
К киоскам книжным и газетным близко не под-
ходите! Сколько же книг чародейных и колдов-
ских под руководством евреев выпускают во 
всем мире?! Скоро и у нас грудами будут ле-
жать! Что будет твориться на Русской Земле?! 
Какая скорбь надвигается на нас впереди?!»21 
Императив «близко не подходите» получает ло-
гическое обоснование через соотнесение тра-
диционного эсхатологического концепта «над-
вигающаяся скорбь» с конспирологическим 
утверждением о выпуске евреями колдовских 
книг во всемирном масштабе. В данном случае 
эсхатологический символизм «надвигающейся 
скорби» логически обоснован метафорой кол-
довского засилья – «грудами будут лежать».

Как мы видим, в исследуемом дискурсе мо-
дальные высказывания используются последо-
вательно, чтобы усилить иллокутивную силу 
эсхатологического нарратива. Это свойство 
дискурса следует учитывать, изучая динамику 
религиозной ситуации.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что эсхатологический дискурс 
маргинальной религиозности православного 

20Преподобный Феодосий Кавказский чудотворец. URL: http://3rm.info/ortodox/5201-prepodobnyj-feodosij-
kavkazskij-chudotvorec.html (дата обращения: 01.06.2017).

21Пророчества Пелагеи Рязанской. URL: http://www.zaweru.ru/pravila/1497-.html (дата обращения: 01.07.2017).

паттерна организуется благодаря взаимодей-
ствию текстов, выражающих преимуществен-
но профетическую, эпистемическую, дебитив-
ную и императивную модальности. При этом 
именно профетическая модальность является 
основной, а профетические тексты выполняют 
в рамках анализируемого семиотического про-
странства интегрирующую функцию.

 Отличительная черта текстов данного типа – 
их подчеркнуто мифологический характер: в них 
практически отсутствует теологическая рефлек-
сия, зато выражены мифологемы, прежде всего 
конспирологические. И это неслучайно. Про-
фетическая модальность достаточно вариатив-
на: она позволяет трансформировать теологемы  
в мифологемы, создавая условия для формирова-
ния особой эмотивности дискурса, пронизанного 
страхом перед грядущими эсхатологическими 
событиями, апостасией, «предателями», различ-
ными заговорами темных сил. Иллокутивная 
сила конспирологической мифологии усилива-
ется при помощи высказываний, передающих 
эпистемическую и императивную модальности. 
Последние служат цели убедить адепта в истин-
ности эсхатологических предсказаний «старцев» 
и «прозорливцев» и через это повлиять на поведе-
ние верующих, усилить эсхатологическое напря-
жение, способствовать отвержению авторитета 
канонической иерархии, крайне критично отно-
сящейся к эсхатологическим мифам, сформиро-
вать замкнутое субкультурное пространство. 

На примере сектантской субкультуры по-
следователей бывшего епископа Диомида или 
«пензенских затворников» можно показать, 
что в плане семиозиса отличие маргинальных 
православных субкультур от православной 
культуры проходит на уровне разграничения 
мифологического и теологического дискурсов. 
Трансформация эсхатологических теологем  
в мифологемы создает предпосылки для форми-
рования особого семиотического пространства 
маргинальной религиозности, отличающейся 
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тяготением к текстам профетической модаль-
ности. В результате этого не только форми-
руются контуры эсхатологического мифа, но 
и актуализируется его содержание в религи-
озном праксисе повседневности. Обращение  

к методам анализа модальностей позволяет вы-
являть специфику маргинальных религиозных 
субкультур с точки зрения особенностей их се-
миозиса, что является одной из актуальных за-
дач современного религиоведения.
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SEMIOTICS OF MODALITIES OF THE ESCHATOLOGICAL DISCOURSE  
OF MARGINAL RELIGIOSITY

Being insufficiently studied, eschatological discourses of contemporary marginal religiosity, which are 
based on the traditionalist Christian pattern, are of particular interest for semiotic research. Their semiotic 
specificity depends on a number of factors, including the types of modality of key statements. This paper 
singles out and analyses the following types of modality: prophetic, epistemic, debitive, and imperative. 
Prophetic modality is characterized by the reproduction of symbols and metaphors from the Book of 
Revelation in the context of “modern prophecy”, by productivity of war metaphors (which can grow to 
become allegories) and by two-directional semiotic drift. Epistemic modality is found in utterances which 
validate the statements developing prophetic modality and refute “false hermeneutics” of theological 
opponents, as well as reproduce assumptions that are considered as questionable. Epistemic modality 
is used to impart credibility to questionable, in canonical terms, sources: prophecies of pseudo-elders, 
God’s fools, etc. Debitive modality, which expresses the speaker’s attitude to the categories of obligation 
and necessity, is rather poorly presented in the discourses of marginal eschatology. It is inherent in 
most ascetic texts regulating a person’s attitude toward various “temptations of the present day”. 
Imperative modality is used primarily to enhance the perlocutionary effect of imperative statements, 
often by including them in eschatological discourses. The author comes to the conclusion that modal 
statements in the discourse under study are consistently used to increase the illocutionary force of the 
eschatological narrative. This feature should be taken into account when analysing the dynamics of the 
religious situation.

Keywords: eschatology, semiotics of religion, religious discourse, marginal religiosity, theory of semiotic 
drift.
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