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Аннотация. В статье анализируется проблематика философии имени как тайн ы 
личности в контексте религиозно-сакральных знаний и философского дискурса 
А. Ф. Лосева. Актуализируется понятие имени как постоянной величины, «умного 
числа», восходящего к направлению адамизма в поэзии русского акмеиста Н. С. Гу-
милева и богословским спорам по имяславию. На основании аналитического обзора 
дается определение мифопоэзиса как эйдетического выражения идеи сакральности 
слова и магии числа, которые становятся основополагающими для философии имени 
А. Ф. Лосева. Именно в его миропонимании имя обретает символическое значение 
эйдетического, меонического и гилетического числа как мифологосного основания 
космоса.
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Abstract. The article analyzes the problems of the philosophy of the name as a mys-
tery of the individual in the context of religious and sacred knowledge and philosophical 
discourse of A. F. Losev. The concept of a name as a constant value, a «smart number», 
which goes back to the direction of Adamism in the poetry of the Russian acmeist N. S. Gu-
milev and the theological disputes on «nameslav», is actualized. Based on the analytical 
review, the definition of mythopoesis is given as an eidetic expression of the idea of the sa-
credness of the word and the magic of number, which becomes fundamental for the phi-
losophy named after A. F. Losev. It is in his worldview that the name acquires the sym-
bolic meaning of the eidetic, meonic and hyletic number as the mythological foundation 
of the cosmos.
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В эпоху информационного общества, оцифрованной реальности слово 
и число стремительно девальвируются, теряют свою смысловую 
весомость. Слова в потоке информации превращаются в функ-

циональные знаки для общения и выполнения простейших прагматических 
действий, а число, выродившееся в цифровые технологии, расщепляет целост-
ность формы, превращая вещи и явления мира в переменные значения опре-
деленного существования.

В современном русском языке значение слова «цифра» бытует в соотнесении 
с технологическими процессами инфосферы и производна от английского понят-
ия digital. Digital переводится не как существительное, а как функциональное 
определение, прилагательное информационного программирования, техническо-
го инструмента в области развития рынка услуг, торговли и маркетинга. Digital-
технологии (цифровые технологии), основанные на стати стических расчетах, 
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схемах и прогнозах, фиксируют переменные значения и вносят постоянные из-
менения в прагматику повседневной жизни человека (Шушаков, URL). По сути, 
целевой установкой данных технологий является конт роль за потребностями 
человека с предложением услуг для реализации его желаний. 

В этом аспекте цифра становится недолговечным эфемерным образова-
нием, производным от виртуально-возможной реальности, навязанной челове-
ку. Но если обратиться к этимологии слова «цифра», в соотнесении с русским 
языкознанием и отечественной традицией мысли, то в данном перекрестье 
языка и мысли можно подобрать смысловой ключ к одному из интереснейших 
направлений эпохи Серебряного века.

Изначально происхождение слова «цифра» в русском языке связано с поня-
тием «цифирь» как способом алфавитной записи чисел с использованием букв 
славянских азбук — кириллицы и глаголицы. Алфавитная запись чисел бытова-
ла на Руси до реформы Петра Первого, когда арабская числовая система стала 
применяться в гражданском делопроизводстве и государственном управлении. 
А далее, вплоть до ХХ столетия, цифирь использовалась в церков нославянском 
языке и книгах. Смысловым содержанием цифири является базовая соотне-
сенность числа и буквы. Каждая буква славянской азбуки имела свое число, 
а число — буквенное обозначение и звуковое содер жание (Русская цифирь..., 
URL). Человек, используя в практике жизни цифирь и азбуку, соприкасался 
не с функциональными инструментами конструирования своей реальности, 
а с самостоятельными знаками устойчивых величин числа и буквы.

Данная традиция знания цифири как способа работы с числом была широ-
ко известна в России, а в эпоху Серебряного века она была актуализирована 
интеллектуальным поиском «умного числа», передающего смыслы. Свое-
образным эпиграфом, поэтическим обоснованием этой идеи стали строки 
из стихотворения 1921 г. Николая Гумилева «Слово»:

…И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число… (Гумилев, 1990, с. 143)

Поэтический образ, который создает Николай Гумилев, выходит за рамки ли-
тературного творчества, становясь мифопоэзисом — эйдетическим выражением 
идеи сакральности слова и магии числа. В начале ХХ века русские интеллектуалы 
с большим интересом следили за богословскими спорами в области имяславия. 
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Сущностью направления имяславия был принцип единения с Господом через 
Иисусову молитву и опыт ее мистического переживания верующим. Имяславцы 
признавали в звучании имени Бога особую энергию богоприсутствия и откровения 
для человека. Их позиции противостоя ли имяборцы, которые полагали имяславие 
ересью и духовной прелестью. В итоге Священный синод поддержал позицию 
последних, но проблематика сакральности имени при этом не исчезла. Ее привер-
женцами были архиепископ Фео фан (Быстров), священник Иоанн Кронштадский, 
отец Павел Флоренский, написавший книгу-исследование «Имена». В философ-
ской среде это духовное движение породило целое направление философии имени 
с исследованиями С. Н. Булгакова, В. Ф. Эрна и А. Ф. Лосева (Гурко, 2006).

Имя как особое слово хранило тайну личности и предполагало тайный 
сакральный смысл, восходящий к древним эзотерическим знаниям, которые 
бытовали, например, в семитской традиции египтян и иудеев. Египтяне пола-
гали, что у каждого человека есть три имени: домашнее, социальное и вечное, 
которое знает лишь Бог. Знание вечного имени способно было, по их мнению, 
лишить человека воли и свободы, сделать его рабом знающего мага. У иудеев 
сакральность имени Бога измерялась сотней существительных, 99 из которых 
были известны, а сотое имя Бога, дающее всемогущество человеку, узнать 
было невозможно никому из смертных.

В литературном направлении Серебряного века — акмеизме — принци-
пиальное значение имел легендарный опыт библейского Адама, которому Бог 
дал три поручения. Первое — возделывать Эдемский сад и заниматься земледе-
лием; второе — повелевать животными и ухаживать за ними; третье — давать 
всем вещам имена, которые бы отражали их суть. Это третье поручение и заня-
тие, как полагали акмеисты, и есть первооснова искусства поэзии, сакральный 
смысл имени, соединяющего звук, ритм и смысл существования всех предметов 
в бытии. Приверженцами и основоположниками данного направ ления в 1912 г. 
стали поэты-мыслители Серебряного века С. М. Городецкий, Н. С. Гумилев 
и О. Э. Мандельштам (Адамизм..., URL).

Таким образом, проблематика имени как плоти слова объединяла наследие 
творцов Серебряного века, становясь связующим звеном между философией, 
литературой, богословием и историей. Имя стало в этот период воспринимать-
ся как своего рода духовный сферический эон, содержащий чистые изначаль-
ные энергии до-сущего в формах жизни, благодаря которым было возможно 
творение произведений искусства. Это эстетическая модель мышления в об-
ласти философии имени была убедительно обоснована в работе А. Ф. Лосева 
«Философия имени» (Лосев, 1999).

В данном исследовании была представлена трактовка имени-слова с выве-
дением типологии «умных чисел». Книга «Философия имени» была опуб-
ликована в 20-х годах и дала теоретическое обоснование эстетике поэтического 
мышления данной эпохи. В ней Лосев утверждает метод диалектики как единст-
венно возможный и приближенный к жизни. Он полагал, что целе вой установ-
кой его диалектического метода является построение «логической конструкции 
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антиномико-синтетического строения вещей реального опыта» (Там же, с. 33). 
В его суждении прослеживается связь с принципом энантиодромии — сходящих-
ся противоречий античного мыслителя Гераклита, согласно которому «природа 
стремится к противоположностям и создает созвучие из них, а не из одинако-
вого» (Гераклит..., 1988, с. 25). Идея диалектического сопряжения антиномий 
восходит у Лосева к античному понятию «фюзис» как устойчивого самобытия 
сущего, исполненного потенций жизни. И любые фюзисные проявления мате-
риальной и духовной жизни подтверждали его диалек тический метод познания, 
«способный охватить живую действительность в целом. Больше того, диалектика 
есть просто ритм самой действительности» (Там же, с. 34).

Сущность диалектики Лосева заключается в «смысловых движениях» мыс-
ли и ее «выражении» в ментальных моделях мифа и логоса. Сопряжение мифа 
и логоса происходит в слове, а более конкретно — в имени, которое имеет 
числовое измерение. В имени, по мысли А. Ф. Лосева, «сгущена и нагнетена 
квинт эссенция как человеческо-разумного, так и всякого иного человеческого 
и нече ловеческого, разумного и неразумного бытия и жизни» (Там же, с. 42). 
Имя удерживает в «движимом покое» бытие человека. Зная свое имя и имена 
вещей, находясь в их осмыслении и произнося, выражая через себя, человек 
становится осознанным существом, опознающим себя в мире. Он теряет свою 
анонимность, обретая свой топос — свое место под солнцем. Далее, в процес-
се становления человек овладевает внутренней речью, конструктами смысла 
и оказывается способным создавать свою сферу реальности — круг жизни. 
Он становится демиургом своей жизни и творит свой миф (Там же, с. 80). 
Внут ренняя речь, смысловое движение интуитивного не зрения, а прозрения, 
дают мыслимость образа — эйдоса с постоянной величиной эйдетического 
числа (Там же, с. 54). Так действительность внешнего потока жизни входит 
в круг внутренне осознанной реальности.

Обоснование специфики эйдетического числа напрямую связано с особен-
ностями «чистого мышления», которое «не выходит ни к какому иному 
вне себя, — все иное сосредоточивается в нем же самом, с которым оно одно-
временно и тождественно и различно… Ни в чем ином вне себя не нуждаясь, 
мышление возвращается на себя, как бы вращается в себе» (Там же, с. 86). Эйде-
тическое число характеризуется «подвижным покоем», при котором внешняя 
статика соотносится с внутренним смысловым, раздельным в себе движением. 
Созерцание мыслимого приводит сущность к выражению через число и «равно-
душие к своей определенности» (Там же, с. 109).

Эйдетическое число как константа подвижного покоя не нуждается в опреде-
ленности, будучи универсалией, началом, пределом и доминантой сущего. Эйде-
тическое число напрямую связано с логосом — методом обоснования эйдоса 
сущности в ее тождестве с иным — до-сущностным состоянием (Там же, с. 117).

При аналитике идей А. Ф. Лосева логично предположить, что до-сущ ностное 
состояние определяется меоническим числом, которое является противопо-
ложным полюсом эйдетического числа. Меон и эйдос антиномичны, но только 
в их диалектическом смысловом движении возможно познание сущности. 
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Меоническое число есть величина отрицательная, «сплошно текучая масса 
смысла», производная от непосредственных ощущений, то есть «слепая и нераз-
личимая смысловая масса» (Там же, с. 80). Меон обладает полнотой ощущения 
как темного брожения смысла вещей в самих по себе: восприятие не может со-
стояться без ощущения, а ощущение есть прежде всего нахождение себя (Лосев, 
с. 82). Чтобы найти себя, человеку необходимо осознать свое иное — отрицатель-
ное число, т. е. собственное «ничто» — смерть как исток всех потенций жизни. 
Лосев указывает, что иное — это меон, наполненный смысловыми потенциями 
в круге сознания, он дает человеку способность к созданию самостоятельных мыс-
леобразов, мифологосных конструкций в нау ке, искусстве, философии, религии 
(Там же, с. 85). Это пересечение эйдоса и меона происходит в логосе как методе 
высветления темной чувственной приро ды в интуитивном прозрении. 

Можно вспомнить смысловую метафору Гераклита о том, что ощущение (тя-
гучая, темная масса неразличенного смысла), подобно подъярёмному скоту, «би-
чом пасется» (Гераклит..., 1988, с. 80), и нужен удар молнии мысли в эту темную 
материю до-сущего, которая вначале ослепляет человека, а затем просветляет, дает 
внутреннее прозрение на стыке света мысли (логоса) и тьмы несказанной сути 
вещи (меона). Свет и тьма делают эйдос зримым (Лосев, 1999, с. 139). Зримость 
эйдоса как мыслимого выражения фиксирует гилетическое число. 

Гилетическое число определяет символ, «софийное тело» эйдоса (Там же, 
с. 130). Можно дать характеристику гилетического числа как эйдоса, возведен-
ного в степень символа. Символ в трактовке А. Ф. Лосева характеризуется 
«воплощенностью эйдоса в инобытии, и притом не обязательно в реальном 
и фактическом инобытии», это «устойчиво-раздельное и четко очерченное 
гилетическое число» (Там же, с. 109). Именно наличие гилетического числа 
сущего дает выход на бесконечное множество контекстных содержаний, смыс-
ловых обоснований, метафорических значений его как символа. Все возмож-
ные смысловые потенции раскрывают «софийное тело» эйдоса, возведенное 
в степень символа. Здесь раскрывается связь числа и вещи в смысловых дви-
жениях творческих поисков художников, поэтов, архитекторов, мыслителей. 
Промысленный символически эйдос, в концепции Лосева, является мифом.

Фиксация и наличность вещи в бытии происходит в мифе и имени. Давая 
имена вещам и промысливая их эйдос, человек выражает через себя новое лич-
ностное измерение сущего. Миф связан с выражением и смысловым движением 
интеллигенций (потоков мысли). Человек, выражая себя в постижении мифа ве-
щей окружающего мира, оказывается самостоятельным творцом своей реаль ности. 
В связи с этим эстетика мышления у А. Ф. Лосева оказывается тесно связана 
с демиургическими процессами сознания по созданию художест венных форм. 

Примером гилетического числа является миф города Санкт-Петербурга-
Петрограда. Эйдетическое число как положительная величина и полнота изна-
чального значения имперского, аристократического города относится к Санкт-
Петербургу и его сокращенному варианту — Петербургу. Это город четких 
геометрических линий, архитектурных форм и утонченной эстетики привиле-
гированных слоев общества. Меоническое число как отрицательное значение 
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проявляется в названии Петроград и сокращенном варианте — Питер. Данное 
название в культурно-историческом контексте его бытования несет в себе 
смысл социальных революций, пролетарского движения, стихийности народ-
ных масс. Разница имен единого мифа великого города наглядно продемонст-
рирована в романе Андрея Белого «Петербург». В нем автор через описание 
персонажей и характеристики города выводит идею «упорядоченного хаоса», 
раскрывая мистический софийный план бытия Санкт-Петербурга-Петрограда.

Подводя итог рассмотрения концепции А. Ф. Лосева, можно утверждать, 
что смысловые движения и потенциальные силы выражения человека в бытии 
могут быть зафиксированы в типологии «умных чисел»: эйдетическое число 
закрепляет вид и наличность сущего в сознании; меоническое число как отрица-
тельная величина эйдоса дает возможность определить скрытое, апофатическое 
содержание сущего; а гелитическое число, объединяя эйдос и меон, возводит их 
в степень единого целого — символа. Данная глубинная связь числа и сущего 
восходит к миру древнерусской функциональной цифири как способа исчис-
ления смысла по буквенным значениям. Цифирное исчисление можно соот-
нести с функциональным числом порядкового счета, которое Лосев связывал 
с формаль ным логосом Аристотеля как простейшим рациональным действием.

Типологию «умных чисел» А. Ф. Лосева можно обозначить как мифоло-
госную. «Умное число» перестает быть абстракцией и отвлеченной диджитал-
технологией через свою связь с конкретно-сущим эйдосом, промысленным 
в логосе и выраженном в мифе имени. В итоге мир, где каждая вещь имеет свое 
имя и происхождение, теряет хаотическую стихийность и случайность связей 
между анонимными, безымянными предметами. Мир становится космосом, 
обретая личное измерение судьбы каждой вещи в бытии.
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