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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению творчества Владимира 

Маканина (прежде всего, его романа «Предтеча») в аспекте репрезентации в нем 

духовной практики ретрита, непосредственно связанной с духовной и физической 

аскезой. Авторы рассматривают ретритную антопологию и антропологию аскезы 

как один из важнейших компонентов синергийной антропологии, исследуют 

историю формирования и сущность духовной практики ретрита, благодаря 

которой человек через самосовершенствование достигает духовной святости и 

спасения души. История жизни Якушкина рассматривается как поэтапный 

процесс медитативной духовной практики, когда герой достигает просветления, 

становится другим человеком и начинает страстно проповедовать окружающим 

любовь и равенство, критикуя жадность и похоть, и в то же время снова и снова 

раскаиваясь в своих прошлых деяниях, претерпев радикальный сдвиг в сознании 

от своего прежнего вульгарного и алчного эго к нынешнему святому и 

бескорыстному Я и выступая в роли знахаря, который лечит людей своими 

особыми методами и секретными рецептами, так что пациент исцеляется не 

только физически, но и психологически, тем самым постепенно изменяя и очищая 

всю личность. В статье рассматриваются причины, по которым Якушкин не 

достигает высшей цели духовной практики аскезы, анализируется проявление 

сходных мотивов в зрелом и позднем творчестве В. Маканина, и констатируется, 

что ретритная антропология глубоко вошла в русскую национальную культуру как 

активная практика постепенного преобразования всей личности, достижения 

самосовершенствования и обретения истинного внутреннего покоя и 

умиротворения. 
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Abstract. The article examines the work of Vladimir Makanin (primarily his novel 

“The Forerunner”) in terms of representing in it the spiritual practice of retreat, directly 

related to the spiritual and physical ascesis. The authors consider retreat anthropology 

and the anthropology of ascesis as one of the most important components of synergetic 

anthropology, exploring the history and essence of the retreat spiritual practice due to 

which one achieves spiritual holiness and soul salvation through self-improvement. The 

story of Yakushkin's life is seen as a step-by-step process of meditative spiritual prac-

tice, when the hero reaches enlightenment, becomes a different person and begins to 

passionately preach love and equality to others, criticizing greed and lust, and at the 

same time repenting again and again of his past deeds, undergoing a radical shift in con-

sciousness from his former vulgar and greedy ego to his present holy and selfless self 

and acting as a healer who heals people with his special methods and secret recipes, so 

that the patient is healed not only physically but also mentally, thereby gradually chang-

ing and purifying the entire personality. The article examines the reasons why Yaku-

shkin does not achieve the highest goal of the ascetic spiritual practice, analyzes the 

manifestation of similar motifs in V. Makanin's mature later work, and states that retreat 

anthropology is deeply embedded in Russian national culture as an active practice of 

gradual transforming the whole person, achieving self-improvement and finding true 

inner peace and tranquility. 

Key words: V. Makanin; “The Forerunner”; Yakushkin; asceticism; retreat practice; 

quietism; synergetic anthropology 
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Введение 

Переводы на русский язык поня-

тия «ретрит» и «ретритный» колеб-

лются между несколькими смысло-

выми центрами: уединение, удале-

ние, затвор и отступление. Фунда-

ментом, объединяющем эти смыс-

лы, является затворническая дея-

тельность как стремление человека 

удалиться от принятых норм повсе-

дневного бытия. Ретрит – это форма 

духовной практики (или духовных 

практик), зародившаяся в лоне ми-

ровых религий (буддизм, некоторые 

ветви христианства, ислам). Обо-

значенные практики ретрита непо-

средственно связаны с духовной и 

физической аскезой. На основе 

практики и культивирования аске-

тизма антропология аскетизма ори-

ентируется на людей, занимающих-

ся аскетической практикой, которая 

предполагает постепенное измене-

ние всего человека. Практикующие 

проходят через начало, процесс и 

результат последовательно, совер-

шая своего рода пошаговое вос-

хождение. Начало практики – «об-

ращение» людей, а процесс – пре-

одоление препятствия к духовному 

восхождению – желания с помо-

щью «внимания» и «молитвы», а 

результат – «обожение». Произве-

дения Владимира Маканина разных 

лет так или иначе оказываются свя-

занными с концепцией ретритной 

антропологии, особенно в романе 

«Предтеча». 

«Предтеча» – произведение со-

временного русского писателя 

В. Маканина, созданное им в зре-

лом периоде его творчества. В 

1980-е годы в произведениях Мака-

нина в основном описывались мар-

гинальные фигуры из низов обще-

ства, отражая всеобщую тревогу и 

отчаяние, сильное желание найти 

духовное пристанище в Советском 

Союзе, вступающем в стадию эко-

номического застоя. Главный герой 

«Предтечи» Якушкин, первона-

чально обычный строитель, отпра-

вился в сибирский девственный лес 

отбывать наказание за кражу 

стройматериалов, в этот период его 

ударило бревном и повредило голо-

ву, благодаря чему он получил осо-

бую способность лечить болезни и 

встал на путь спасения людей и по-

мощи миру. В нашей статье мы по-

пытаемся рассмотреть этого персо-

нажа в свете концепции ретритной 

духовной практики с целью иссле-

дования феноменов аскетического и 

медитативного бытия личности в 

произведениях В. Маканина. 

1. Аскетизм и ретритная  

антропология: теоретическое 

обоснование и исторический  

экскурс 

Антропология аскезы, предло-

женная известным современным 

русским философом С. Хоружим, 

является развитием и расширением 

аскезы как духовной практики. Ре-

тритизм, или ретрит – это особый 
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вид духовной практики. «Что каса-

ется содержания, то аскетизм со-

стоит в том, что посредством каких-

то особых средств, прежде всего 

молитвы, практикующий изменяет 

всю свою личность и постепенно 

приближается к соединению с Бо-

гом, то есть к обожению, что и яв-

ляется концом практики» [霍鲁日、

张百春, 2010а, с. 83]. 

Ретритизм зародился в Римской 

империи в IV веке нашей эры. В это 

время Римская империя была ми-

ром христианства. Будучи государ-

ственной религией Римской импе-

рии, христианство было интегриро-

вано во все аспекты жизни людей. 

Строительство церквей и приобще-

ние людей к церкви было не только 

тенденцией того времени, но необ-

ходимым и устойчивым образом 

жизни. Среди ревнителей христи-

анства появилась группа первопро-

ходцев, покинувших города и 

направившихся в пустыню, чтобы 

практиковать в одиночестве, и они 

были первыми подвижниками. 

«Бегство в пустыню имеет четкую 

антропологическую и религиозную 

цель» [霍鲁日、张百春 , 2010а, 

с. 87]. Они не могли получить опыт 

обожения, важный онтологический 

опыт, в обычной христианской об-

щественной жизни в городе. В та-

ком опыте практикующим необхо-

димо изменить свои отношения с 

высшим абсолютным существом, с 

«Богом», поэтому им необходимо 

прорваться через общую стратегию 

неизменения собственной онтоло-

гической ситуации, сбежать из го-

рода, сбежать от общества, сосре-

доточиться на себе, и завершить 

свою сущностную трансформацию. 

Иными словами, выбрать ретри-

тизм – значит выбрать противопо-

ложную стратегию, что тоже можно 

рассматривать как пробуждение 

сознания, что крайне значимо для 

духовного статуса. С IV по VI век 

нашей эры аскетизм быстро разви-

вался, когда стало происходить 

массовое бегство практикующих из 

городов в пустыню. Этих людей 

называли пустынниками, а предше-

ственников, которые впервые при-

шли сюда практиковать, также 

называли отцами-пустынниками, 

поэтому этот период также изве-

стен как период отцов-

пустынников. Пустынники, готовые 

приступить к аскетической практи-

ке, были монахами-послушниками, 

а отцы-пустынники, имевшие неко-

торый опыт в практике аскетизма, 

были старцами, которые руководи-

ли новичками в практике аскетизма. 

Послушнику необходимо освобо-

диться от самого себя и раство-

риться в опыте и воле Старшего, и 

эта тесная связь между Старшим и 

послушником, между старейшина-

ми и учениками является универ-

сальным антропологическим от-

крытием. VII-X века нашей эры 

были центральным этапом в разви-

тии аскезы. На этом этапе появи-

лись инструменты медитации. В 

практике ретрита практикующий с 

самого начала имеет четкую цель, а 
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затем достигает ее с помощью этого 

набора систематических и стандар-

тизированных инструментов. Этот 

процесс является процессом антро-

пологической практики. Не только 

процесс ретритной практики явля-

ется практикой ретритной антропо-

логии, но и инструменты ретритной 

практики являются содержанием 

ретритной антропологии. Этот 

набор инструментов – инструмент 

медитации, который берет на себя 

задачу организации практики меди-

тации, объяснения опыта медита-

ции и проверки опыта духовного 

опыта. В XIII и XIV веках нашей 

эры этот этап известен как завер-

шение аскетизма. Практики аскезы 

освоили опыт и приблизились к 

цели обожения. «Человек должен 

претерпеть очень большие измене-

ния, чтобы в нем появились не 

только качества человека, но и ка-

чества другого плана существова-

ния, другого способа бытия» [霍鲁

日、张百春, 2010а, с. 59]. Это осо-

бый антропологический феномен, 

«он показывает, что человек сопри-

коснулся с проявлением иного спо-

соба бытия, иного вида энергии, 

начало встречи человеческой энер-

гии с божественной» [霍鲁日、张

百春, 2010а, с. 89]. 

Таким образом, антропологиче-

ская составляющая присутствует во 

всем развитии аскетизма. На 

начальном этапе аскезы практику-

ющие бежали из города в пустыню, 

и пробуждение, и качественное 

преображение их сознания имели 

позитивное антропологическое зна-

чение. На стадии развития аскетиз-

ма объединение старейшин и по-

слушников в одну пару также имеет 

универсальное антропологическое 

значение. На основной стадии аске-

тизма инструменты аскетической 

практики становятся содержанием 

ретритной антропологии. На этапе 

завершения ретритизма, реализация 

обожествления также является осо-

бым духовным феноменом. 

Кроме того, духовная практика 

ретрита – это практика человека как 

субъекта, переживающего начало, 

процесс и результат практики, со-

средоточенного на собственном ро-

сте и трансформации. Начало ре-

тритной антропологической прак-

тики – «обращение», которое явля-

ется разрывом с прошлым и прояв-

лением духовного пробуждения; 

процесс ретритной духовной прак-

тики – лестничное восхождение, с 

помощью «молитвы» и «внима-

ния», преодолевающее сопротивле-

ние восхождению. Целью и завер-

шением аскетической антропологи-

ческой практики является «обоже-

ние», завершение прорыва и реали-

зация другого «я». 

Аскетизм «не только отражал 

самобытность русского правосла-

вия, но и оказал большое влияние 

на формирование русской культуры 

и национального самосознания» [刁

科梅, 2013, с. 74]. Он был завезен 

на Русь из Византии в Киевский 

период и оказал длительное и глу-

бокое влияние на русскую нацио-
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нальную жизнь и национальную 

культуру. В то же время аскетизм 

развил новую и самобытную форму 

пресвитерианства на русской земле. 

Пресвитерианство – это также осо-

бый антропологический феномен. 

Работа старца делится на три 

направления: во-первых, его соб-

ственная практика, а практика аске-

тизма сама по себе является антро-

пологической практикой;  

во-вторых, он руководит монахами 

в практике аскезы, причем старец и 

монах разделяют одну волю, волю 

старца, образуя духовную пару – 

«два в одном»; в-третьих, он дает 

духовные советы, отвечая на во-

просы людей и решая их проблемы. 

Признание старейшин народом 

можно рассматривать как проверку 

практического опыта аскетизма 

старейшин, что имеет уникальное 

антропологическое значение. 

Именно поэтому русская право-

славная система пресвитериан-

ства – это первое, что приходит на 

ум при упоминании антропологии 

аскетизма в русской литературе. 

Русское православное пресвитери-

анство повлияло не только на жизнь 

и мысли людей, но и на творчество 

писателей, и хотя в романе Мака-

нина «Предтеча» нет пресвитери-

анства в строгом смысле, но есть 

достаточно оригинальная «антро-

пология затворничества». 

«С самого начала ретритизм по-

ставил перед собой самостоятель-

ную антропологическую задачу: 

разработать набор практик и дис-

циплин, с помощью которых можно 

постепенно трансформировать все-

го человека» [霍鲁日、张百春 , 

2010 в, с. 92] Таким образом, ан-

тропология аскезы – это не только 

практика, но и постоянное самосо-

вершенствование. В этом также за-

ключается значение этой антропо-

логии для современных людей, 

призывающей к пробуждению са-

мосознания, реализации и совер-

шенствованию себя через духовные 

усилия. 

Ретритная духовная практика 

и антропология аскезы 

 в «Предтече» 

В. Маканин изображает необыч-

ного главного героя, Якушкина, в 

своем романе «Предтеча» так: 

«Душевно больной герой, исцеля-

ющий “духовно” больное обще-

ство» [Владимирова, 2013, с. 112]. 

Якушкин погружен в практику ис-

целения и спасения людей, не толь-

ко сам, но и ведя за собой толпу 

верующих в поисках истины и ду-

ховной святости. Вся история жиз-

ни Якушкина – это поэтапный про-

цесс медитативной духовной прак-

тики. 

Во-первых, аскетическая духов-

ная практика начинается с «обра-

щения». В христианской системе 

«обращение» аскетической антро-

пологии отличается от «обраще-

ния» традиционного циклического 

пути и самовозврата в Древней 

Греции тем, что требует, чтобы 

«практикующий изменил тип свое-

го сознания в начале своего пути. 
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Это пробуждение сознания» [霍鲁

日、张百春, 2010 в, с. 95]. В про-

цессе трансформации «отношение 

полного отрицания направлено не 

только на окружающий порядок 

жизни, но и на самого себя, на свое 

прежнее состояние» [霍鲁日、张百

春, 2010в, с. 96]. Главный герой ро-

мана, Якушкин, когда-то был обыч-

ным и примитивным строителем 

деревянных домов, которого потом 

приговорили к отбыванию срока в 

сибирской тайге за кражу стройма-

териалов, и во время тяжелой рабо-

ты на открытом воздухе бревно 

ударило его по голове, и в этот мо-

мент он увидел вспышку истины, 

как будто... «белую полосу на тем-

ном небе или легкую вспышку 

молнии» [弗拉基米尔·马卡宁、孔

霞蔚、万海松 , 2006, с. 48], после 

чего Якушкин впал в беспамятство. 

Он достиг просветления, и когда он 

снова пробудился, истина уже уко-

ренилась в его сердце. После этого 

Якушкин стал как бы другим, но-

вым человеком, он стал беспрерыв-

но говорить, страстно проповедуя 

окружающим любовь и равенство, 

критикуя жадность и похоть, и в то 

же время снова и снова раскаиваясь 

в своих прошлых преступлениях – 

краже строительных материалов 

нечестным путем. Это означает, что 

Якушкин претерпел радикальный 

сдвиг в сознании от своего прежнего 

вульгарного и алчного эго к нынеш-

нему святому и бескорыстному Я. 

Его неустанные проповеди окру-

жающим были критикой прежнего 

порядка его жизни, а его постоян-

ное раскаяние в своем преступле-

нии было разрывом с прежним об-

разом жизни. Таким образом, 

Якушкин завершил свое «обраще-

ние» и вступил на практический 

путь ретритной духовной практики.  

Во-вторых, основным содержа-

нием духовной практики аскезы 

является «организация духовной 

деятельности, осмысление и рас-

смотрение опыта, полученного в 

духовной практике» [霍鲁日、张百

春, 2010в, с. 92]. Под «организаци-

ей практики» понимается конкрет-

ное средство достижения цели из-

менения и очищения человека, с 

целостной системой методов и пра-

вил. Здесь, в Якушкине, организа-

ция этой практики заключается в 

том, чтобы лечить людей своей 

особой терапией и секретной фор-

мулой как знахарь, чтобы больного 

можно было вылечить не только 

физически, но и психологически, 

тем самым постепенно меняя и 

очищая всего человека. В случае 

Якушкина организация этой прак-

тики заключается в том, чтобы вы-

ступать в роли знахаря, который 

лечит людей своими особыми ме-

тодами и секретными рецептами, 

так что пациент исцеляется не 

только физически, но и психологи-

чески, тем самым постепенно из-

меняя и очищая всю личность. 

Представление Якушкина об очи-

щении отражено в двух аспектах: с 
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одной стороны, он всегда заставля-

ет больных поститься и воздержи-

ваться от пищи, чтобы здоровые и 

свежие клетки организма могли до-

биться самовосстановления и очи-

щения; с другой стороны, он прези-

рает современные химические пре-

параты и настаивает на том, чтобы 

его собственные препараты содер-

жали чистый кальций и лекар-

ственные травы. Отсюда и автор-

ская критика современной инду-

стриальной цивилизации. Объясне-

ние и изучение опыта, полученного 

на практике, относится к преобра-

зованию опыта в содержание, кото-

рое может быть выражено словами, 

а затем к передаче его другим, что 

отражает социальные и коллектив-

ные факторы антропологии аскезы. 

Кроме того, учение Якушкина 

включает «элементы христианства, 

язычества и социалистической 

идеологии» [Васильева, Васильева, 

2017, с. 249]. 

Необыкновенная способность 

Якушкина исцелять больных и его 

непрекращающиеся разговоры об 

истине и любви собрали вокруг не-

го общину верующих из всех слоев 

общества. Эти верующие были 

больны не только телом, но и ду-

шой, и они олицетворяют психоло-

гически угнетенное состояние со-

ветского общества. Начиная с 

1980-х годов в Советском Союзе 

произошло несколько смен руко-

водства, появились признаки эко-

номического упадка, социального 

беспорядка и моральной деграда-

ции, а в обществе возникло чувство 

тревоги и разочарования. Учение 

Якушкина о любви и доброте было 

противоядием от бездуховности 

людей, поэтому Якушкин имел для 

них особую привлекательность, и 

они охотно слушали и практикова-

ли учение Якушкина. Проповеди 

Якушкина своим последователям 

были формой духовного исцеления. 

Якушкин разговаривает со своими 

последователями, понимает их бед-

ственное положение и дает им ду-

ховные советы, что представляет 

собой уникальный антропологиче-

ский феномен. Бесконечный поток 

почитателей вокруг Якушкина – 

лучшее доказательство его интер-

претации и проверки опыта, полу-

ченного в ходе практики. Ответ-

ственность Якушкина перед своими 

последователями, обществом и 

больными делала его роль несколь-

ко похожей на роль старца в пре-

свитерианской системе, что являет-

ся ярко выраженным проявлением 

антропологического феномена ас-

кетизма. 

Наконец, конечной целью аске-

тической духовной практики явля-

ется соединение с Богом и дости-

жение «обожествления». Для до-

стижения этой цели очень важно 

удерживать внимание и сдерживать 

желание в процессе практики. В 

романе Якушкин впоследствии те-

ряет свой дар врачевания и в конце 

концов умирает в одиночестве, вы-

капывая корни растений, чтобы за-

варить чай для бессмертия. Это 

означает, что Якушкин не достиг 

духовной цели духовной практики 
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аскезы. Так что же его отвлекало? С 

одной стороны, Якушкина отвлека-

ли слава и богатство Коляни. Коля-

ня – любовник дочери Якушкина 

Лены, он работает в журнале, хо-

рошо пишет медицинские статьи и 

жаждет прославиться, а Якушкин, 

сумасшедший отец Лены, вызывает 

его интерес. При дальнейших 

встречах Коляня также глубоко по-

падает в зону притяжения Якушки-

на, считая Якушкина гением и по-

ражаясь его талантом исцелять 

больных.  

 Коляня решает манипулировать 

Якушкиным, используя его цели-

тельные способности, чтобы вы-

служиться перед могущественными 

покровителями. Столкнувшись с 

двумя больными, бесполезной ста-

рухой и главным инженером Сиби-

ри, Якушкин пошел на компромисс 

под уговорами жаждущего быстро-

го успеха Коляни и выбрал послед-

него. Это также подготовило почву 

для внезапной потери Якушкиным 

своего исцеляющего дара. С другой 

стороны, Якушкина отвлекает ли-

цемерная любовь Тони. Потеряв 

дар врачевания, Якушкин стал спа-

сать пьяных и несчастных. В про-

цессе он встретил Тоню, тридцати-

летнюю алкоголичку, и безудержно 

влюбился в нее, желая жениться на 

ней и спасти ее. Любовь Якушкина 

слепа, и он слепо потворствует ал-

коголизму Тони. Чтобы обеспечить 

Тоню, которая становится похожей 

на бездонную яму, он в старости 

возобновил ремесло по ремонту 

домов и даже обратился за деньга-

ми к своей дочери Лене. Последний 

бессердечный уход Тони ускоряет 

старение Якушкина, истощая его 

энергию. 

Кроме того, подход Якушкина к 

лечению больных также соответ-

ствует практическому содержанию 

аскетической духовной практики. В 

качестве первого шага лечения па-

циента Якушкин обычно делает 

массаж ладоней пациента, переда-

вая через них энергию пациенту и в 

процессе общаясь с ним о любви и 

доброте, открывая сердце пациента 

и освобождая его желание гово-

рить, прежде чем пациент начнет 

рассказывать о своих «грехах» и 

исповедоваться. Затем пациент 

начинает признаваться в своем 

«преступлении». Исповедь есть 

нравственное осуждение себя, яв-

ляющееся пробуждением сознания, 

что имеет большое значение для 

христианской этики и отвечает тре-

бованиям начала духовного пути, 

являющегося началом практики 

аскетической духовной практики в 

«Предтече». Роман начинается с 

описания лечения Якушкиным 

больного, в центре внимания авто-

ра – проповедь Якушкина больному 

и духовное перерождение больного. 

Проповедь Якушкина начинается с 

добрых и ободряющих слов, за ко-

торыми следуют резкие и грубые 

вопросы, пока пациент благоговей-

но не признает свою вину и не 

начинает каяться. К тому времени, 

когда пациент закончил исповедо-

ваться, его силы иссякли, и он 

уснул в крайней слабости. Затем 
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пациент завершает трансформацию 

сознания и достигает «обращения». 

Якушкин также часто использо-

вал голодание в качестве лечения, 

считая, что здоровые, свежие клет-

ки обладают способностью очи-

щаться и не пропускать все лишнее, 

и что, когда клетки насытятся и пе-

рестанут расти, лишняя плохая 

ткань отпадет сама по себе и вос-

становит здоровье. Пациенты вре-

менно излечиваются благодаря ле-

чению Якушкина, а затем Якушкин 

советует им покинуть большой го-

род. Человеческое тело – это сово-

купность клеток, и покинуть боль-

шой город означает оставить поза-

ди все посторонние вещи такие как 

слава, богатство и социальный ста-

тус, что эквивалентно тому, как 

большая клетка человеческого тела 

обновляется и отделяется от испор-

ченной ткани. С другой стороны, 

практика ретрита – это поэтапный 

процесс, требующий от людей по-

стоянных изменений. Сопротивле-

нием этому процессу является осо-

бое состояние сознания, которое 

характеризуется замкнутостью и 

цикличностью, то есть, выработав 

определенные привычки и тенден-

ции, человек повторяет их снова и 

снова, и, попав в это состояние, из 

него трудно выбраться. Пациенты 

Якушкина попадали в такое состо-

яние – одни были алкоголиками, 

другие жадными до славы и богат-

ства, третьи духовно пустыми. Эти 

типичные состояния сознания 

называются желаниями, и чтобы их 

преодолеть, нужно сначала их рас-

познать, «т. е. увидеть возможности 

собственного сознания и сказать се-

бе: в моем сознании возникает такое-

то желание» [霍鲁日、张百春 , 

2010в, с. 94]. 

Методы лечения голодом и 

убеждениями, которые использует 

Якушкин, – это одновременно 

борьба с нарастающим сопротивле-

нием, которая в восточно-

христианской традиции называется 

«невидимой борьбой». Якушкин не 

заставляет своих пациентов уезжать 

из большого города, а только уве-

щевает их, потому что пациент мог 

быть по-настоящему исцелен, толь-

ко если он обладает способностью 

к самоанализу и осознает свои же-

лания. Поэтому все выздоровевшие 

пациенты Якушкина покинули 

большой город, который здесь сим-

волизирует желание, и именно вда-

ли от мирских желаний можно до-

стичь истинного внутреннего исце-

ления. Это напоминает первых по-

следователей аскетизма, которые 

бежали из города и устремлялись в 

пустыню, чтобы практиковать в 

одиночестве во время зарождения 

аскезы. Будь то Якушкин и послед-

ние пациенты, покинувшие город, 

или первые аскеты, отправившиеся 

в пустыню для уединенной практи-

ки, – все они были своего рода пер-

вопроходцами пробуждения созна-

ния для своего времени. 
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Антропологический подтекст  

аскетизма в творчестве  

В. Маканина 

Писательница Вирджиния 

Вульф считает, что «неоспоримым 

фактом является то, что жизненный 

опыт оказывает большое влияние 

на художественную литературу»  

[伍尔夫、翟世镜 , 1986, с.53]. На 

протяжении всего жизненного опы-

та и творческого пути Маканина в 

его произведениях присутствуют 

намеки на духовную практику аске-

тизма. «После университета Вла-

димир Маканин отработал около 

пяти лет по своей инженерной спе-

циальности в Военно-

артиллерийской академии» [Аму-

син, 2010, с. 15]. В 1962 году разра-

зился Карибский кризис, возникла 

угроза ядерной войны. Это было 

самое напряженное противостояние 

между Советским Союзом и Со-

единенными Штатами во время хо-

лодной войны и самый опасный 

момент для существования челове-

чества. В. Маканин, работавший в 

Академии военных наук имени 

Дзержинского, хорошо понимал 

всю серьезность этого кубинского 

кризиса, в то время как неосведом-

ленные массы продолжали оцепе-

нело жить под мраком надвигающе-

гося военной катастрофы. Этот 

контраст вызвал у Маканина жела-

ние «кричать и пытаться спасти 

мир» [郑滨 , 1994, с.75; 侯玮红 , 

2007, с. 30]. Поэтому он решил 

взять в руки перо и написать свой 

первый роман «Прямая линия», ко-

торый «был тепло встречен крити-

кой» [Лейдерман, 2013, с. 626]. 

Это также указывает на его не-

ординарный литературный путь. 

Публикация «Прямой линии» стала 

важным поворотным моментом в 

жизни Маканина, ознаменовав 

смещение его внимания с есте-

ственных наук на духовный мир и 

призыв к пробуждению духовного 

мира человека. Это не только про-

буждение сознания Маканина, но и 

начало его литературной карьеры, и 

даже начало его практики квиетиз-

ма. В 1970-х годах творческая карь-

ера Маканина не была гладкой, и 

его произведения часто подверга-

лись критике, так что их нельзя бы-

ло публиковать в журналах, но не-

смотря на это, Маканин упорно 

придерживался собственной лите-

ратурной эстетики и убеждениям. 

Такая настойчивость Маканина по-

добна сосредоточенности и сдер-

жанности перед лицом растущего 

сопротивления в практике медита-

тивного гуманизма. В 1972 году 

В. Маканин, к сожалению, попал в 

автомобильную аварию и из-за пе-

релома позвоночника ему при-

шлось перенести множество опера-

ций и мучительно долго восстанав-

ливаться, чтобы встать на ноги. Он 

говорил: «Это заставило меня 

начать смотреть на жизнь с религи-

озной точки зрения, а значит, по-

знать истинный смысл жизни и са-

моценность человеческого суще-

ствования» [侯玮红 , 2007, с. 29]. 

Отсюда – постоянный лейтмотив 
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квиетизма и ретритизма в его худо-

жественной антропологии.  

Вопрос о добре и зле всегда был 

лейтмотивом творчества Маканина 

в разные периоды. «Маканин не 

обвиняет и не защищает своего ге-

роя, он видит «адскую смесь» [Ан-

нинский, 1986, с. 222]. Итак, в про-

изведениях Маканина нет ни абсо-

лютного добра, ни абсолютного зла, 

добро и зло существуют одновре-

менно, и это есть истинное прояв-

ление человеческой природы. Ис-

следование Маканиным добра и зла 

в человеческой природе свидетель-

ствует о зарождении ретритной ду-

ховной практики. Только при глу-

боком размышлении и самопозна-

нии, рефлексии над добром и злом 

человеческой природы можно до-

стигнуть пробуждения сознания, 

обрести и прозреть собственное 

направление и цели и быть способ-

ным вступить на путь ретритной 

духовной практики медитации, ас-

кетизма и на путь постепенного 

самосовершенствования. Произве-

дения Маканина также исследуют 

пути выхода из человеческого об-

щества: «Каждая его работа – это 

его эксперимент над человеческой 

природой в разные периоды» [侯玮

红, 2001, с.66], и эволюция писате-

ля «примечательна для многих су-

щественных тенденций всего лите-

ратурного процесса.» [Бочаров, 

1986, с. 209]. 

Поэтому целью духовной прак-

тики Маканина и его героев являет-

ся не обожествление личности в 

традиционном понимании, а некое 

великое благо, надежда на спасение 

нации и народа с помощью магиче-

ской силы, подобной богу, это про-

явление «мессианского» сознания 

русской интеллигенции. Ранние и 

зрелые произведения Маканина, 

такие как «Повесть о Старом По-

селке», «Отдушина», «Один и Од-

на», более устремлены к проблеме 

выбора и духовного пробуждения, 

что как раз соответствует «обраще-

нию» к духовной практике медита-

ции. В романе «Андеграунд, или 

Герой нашего времени» Маканин 

представляет два варианта дей-

ствий при встрече с сопротивлени-

ем на пути ретритной духовной 

практики медитации: либо похоро-

нить свои идеалы в сердце и молча 

идти вперед, как Петрович, либо 

держать их высоко и упорно бо-

роться, как Вик Викыч. Поиски 

Маканина в мире искусства – это и 

его эксперимент в духовном мире, 

поэтому это можно рассматривать и 

как интерпретацию Маканиным 

своего практического опыта, накоп-

ленного им в духовном мире, и об-

мен им с читателем, что как раз и 

является одним из элементов прак-

тики ретрита. Более поздние произ-

ведения Маканина, такие как «До-

лог наш путь», «Лаз» и «Где сходи-

лось небо с холмами», в большей 

степени посвящены видению даль-

нейшего пути развития человече-

ского общества, и могут быть также 

описаны как ретритная духовная 

практика Маканина по поиску бу-
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дущего и надежды для человече-

ства в мире сознания. 

Заключение 

Мотивы, связанные с ретритной 

духовной практикой, можно уви-

деть не только в творчестве Мака-

нина, но и в творчестве других рус-

ских писателей. После прихода в 

Россию из Византии в X-XIII веках, 

ретритизм пережил расцвет в мос-

ковский период с XIV по XVII века, 

упадок с XVII по XIX века и, нако-

нец, возрождение в XIX-XX веках. 

В то же время два блестящих пери-

ода в истории русской литературы – 

«Золотой век» и «Серебряный век» 

также приходятся на XIX и XX ве-

ка. Русский ученый Каган однажды 

сказал, что «искусство подобно 

зеркалу, и культура видит в нем се-

бя» [卡冈、凌继尧 , 1985, с. 276], 

что отчасти напоминает фигуру ре-

тритной антропологии. Таким обра-

зом, духовную практику ретритиз-

ма можно обнаружить в русской 

литературе XIX и XX веков. 

Например, Гоголь в «Мертвых ду-

шах» «призывает и ведет людей к 

добру и приближается к Богу» [刁

科梅 , 2016, с.123]; Достоевский в 

«Братьях Карамазовых» представ-

ляет затворническую жизнь как 

«важнейший духовный и культур-

ный фактор в жизни русского об-

щества того времени» [ 张 变 革 , 

2014, с.264]; Лев Толстой в книге 

«Царство божие внутри вас…» 

«представил метод ретритной прак-

тики “изменить нашу жизнь или 

изменить наше сознание”» [列夫·托

尔斯泰, 2011, с.119]; В Шаров в ро-

мане «Будьте как дети» «открыл 

роль русской православной ретрит-

ной мысли для человека» [刁科梅, 

2020, с. 62]. Таким образом, можно 

констатировать, что ретритистская 

антропология глубоко вошла в рус-

скую национальную культуру, стала 

знаменательным явлением в рус-

ской литературе, побуждающим 

людей к активной практике посте-

пенного преобразования всей лич-

ности, достижения самосовершен-

ствования и обретения истинного 

внутреннего покоя и умиротворе-

ния. 
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