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Аннотация. Статья рассматривает религиоз-

но-антропологический архетип axis mundi как 

формальный и универсальный элемент культу-

ры в построении мифологического и про-

странственного дискурса. Автор описывает 

данный термин на примерах и выводит его в 

междисциплинарную плоскость. Кроме того, 

автором предлагается использовать данный 

архетип в качестве инструмента интерпрета-

ции современного дискурса пространства гос-

ударств, городов и регионов. 
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Annotation. This paper examines the religious 

and anthropological archetype axis mundi as a 

formal and universal element in building a culture 

of mythological and spatial discourse. The author 

describes the term in the examples and displays it 

in an interdisciplinary plane. In addition, the au-

thors propose to use this archetype as a tool for 

interpreting contemporary discourse space of 

states, cities and regions. 
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XX в. дискурс пространства претерпел су-
щественные изменения, как в культуре, так 

и в философии. Пространство из абсолютной 
категории стало относительной, из статичного 
состояния перешло в подвижное и вечно изме-
няющееся, что в своё время описал М. Фуко [1]. 
Объяснение современных геокультурных и гео-
политических процессов, связанных с продол-
жающимся структурированием пространства, не 
вмещается в устоявшиеся терминологические 
аппараты политологии, социологии и географии. 
Все чаще авторы, затрагивающие эти вопросы, 
вынуждены использовать понятия из филосо-
фии, культурологии и антропологии. 

Одним из таких понятий является известный в 
религиоведческих и антропологических работах 
концепт «axis mudi» – ось мира, центр мирозда-
ния. В религиозно-мифологическом сознании 
axis mundi используется для «метафизического» 
установления контроля над территорией, её ри-
туального «присваивания»–определение её цен-
тра, точки отсчёта. Пользуясь терминологией 
выдающегося румынского религиоведа М. Элиа-
де, axis mundi можно трактовать как «архетип», 
или «паттерн», универсальный для человече-
ства феномен сознания [2]. Как отмечают авторы 
словаря философских терминов МГУ им. Ломо-
носова (2014 год), архетип «определяется не 
содержательно, а формально», как «пустой 
формальный элемент»; кроме того, архетипы 
могут участвовать в формировании мифов [3]. 
Такой подход позволяет рассматривать извест-

ные мифологические сюжеты не только с содер-
жательной, но и с функциональной точки зрения 

Axis mundi – один из базовых архетипов челове-
ческого сознания, проявляющийся зачастую в 
совершенно не связанных между собой культу-
рах и в различных формах [4]. Данный архетип 
имеет множество аспектов, наиболее полно опи-
санных М. Элиаде[5; 6; 7], но следует затронуть 
лишь те из них, которые имеют отношение к те-
ме нашего исследования.  

Axis mundi – это мистический «центр мира», или, 
если говорить точнее, «миркá», маленького кос-
моса, которым ограничена соответствующая 
социальная общность, место особого обще-
ственного почитания [8]. Как отмечают авторы 
труда «Imagines Mundi: античность и средневе-
ковье», axis mundi «есть биологически, социаль-
но, исторически, географически и сакрально 
первый и самый важный элемент сакрального и 
профанного структурирования космического (в 
смысле «упорядоченного» по сравнению с хао-
сом) пространства» [9]. Axis mundi становится 
центром мира для религиозного сознания благо-
даря своей особой связи с миром трансцендент-
ного. В разных культурах таким центром могут 
быть горы, храмы, дворцы, лианы, деревья, пи-
рамиды, башни, озёра, камни, дыры в земле и 
иные сакральные места [10]. Например, для хри-
стиан такими «центром» становится гора Голго-
фа [11] и сам символ креста. Это священное ме-
сто, где возможна связь человека с Богом, и бо-
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лее того – место, освящающее собой области, 
находящиеся вокруг него.  

Кроме того, axis mundi – это не только матери-
альный, но и духовный объект, который может 
не иметь физического воплощения, но при этом 
всегда соотносится с ограниченным по площади 
пространством. В качестве яркого примера мож-
но привести библейский сюжет, рассказывающий 
о сне Иакова, которому приснилась «лестница» в 
небо, по которой поднимались и опускались ан-
гелы: «И увидел во сне: вот, лестница стоит 
на земле, а верх её касается неба; и вот, Анге-
лы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, 
Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, 
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. <…> 
Иаков пробудился от сна своего и сказал: ис-
тинно Господь присутствует на месте сем; а 
я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие 
место! это не иное что, как дом Божий, это 
врата небесные» (Быт. 28:12–17). Описываемая 
лестница не имела материального эквивалента, 
место, где она была явлена, не выделялось от-
носительно любого другого места Палестины. 
Лишь позже, когда оно было осознано Иаковом 
как axis mundi, на нём был воздвигнут жертвен-
ник, а затем, по одной из распространённых вер-
сий, и Иерусалимский Храм. 

Другое свойство axis mundi – способность пре-
образовывать пространство окружающего мира 
[12]. Если первое её свойство–обеспечение свя-
зи с трансцендентным – происходит по оси вер-
тикального символизма: от мира богов – к миру 
людей и миру преисподней, то второе свойство – 
обеспечение связи удалённых частей мира с его 
центром – происходит уже в горизонтальной 
плоскости. Это можно пояснить на примере ху-
дожественного символизма православного хра-
ма, присутствие сакрального в котором также 
возрастает по двум осям: не только снизу вверх 
(что символизирует купол, обозначающий 
«направление» храма ввысь), но и с запада на 
восток, что зачастую отражается во внутрихра-
мовой росписи. Как известно, на западной стене 
храма живописцы часто изображают страшный 
суд и «геенну огненную», тогда как в восточной 
части храма располагается иконостас, за цар-
скими вратами которого (символизирующими 
врата рая, «горнее место») находится алтарь – 
наиболее святое место храма. Этот горизон-
тальный символизм можно проследить и в куль-
товых сооружениях многих религий, а также в 
иных строениях, обладающих важным символи-
ческим значением. Подобным образом в религи-
озном сознании структурируется не только храм, 
но и весь мир, космос. В центре мира – axis 
mundi, вокруг которого располагается космизи-
рованная область, сакральность которой умень-
шается от центра к краям. За этими краями 
начинается область хаоса – чуждая и непригод-
ная для жизни людей. 

В качестве примера роли axis mundi в горизон-
тальном (в том числе – географическом) освое-
нии пространства можно привести мировосприя-
тие гражданина Классической Греции. Миром 
(космосом) для гражданина был его собственный 
полис, а его axis mundi был Акрополь (др.-греч. 

«ἀκρόπολις», верхний город)–крепость, в грани-
цах которой располагались храмы богов-
покровителей полиса. Полисы могли распола-
гаться на расстоянии одного дня пути, и между 
их гражданами могло не быть никаких культур-
ных различий, но другой полис для гражданина 
был уже «другим миром». Другой полис – это 
место, за которое ответственны другие боги, где 
действуют другие законы. За пределами Греции 
заканчивался мир граждан и начинался совер-
шенно другой мир – варварский, чуждый и непо-
нятный. Самым центром Эллады («пуп земли»), 
по сообщениям греческого географа III–V веков 
Агафемера, являлись Дельфы, главный религи-
озный центр [9]. 

Важно отметить, что знаменитая гора Олимп, 
расположенная на юго-восточном краю греческо-
го мира, на границе исторических областей Фес-
салии и «варварской» Македонии, являлась ско-
рее не центром мира, а, напротив, – легендар-
ным «краем мира». Олимп воспринимался как 
место недоступное смертным: неслучайно его 
вершина оставалась недосягаемой для людей 
вплоть до XX века, когда альпинисты смогли её 
покорить. Подобно реке Ахерон, протекавшей на 
краю северо-запада Греции и поэтому почитав-
шейся как граница между мирами живых и мёрт-
вых, Олимп тоже был границей, но уже между 
миром людей и миром богов. При этом ни одни 
из этих врат простым смертным были недоступ-
ны. В определённом смысле, и Ахерон, и Олимп 
являются axis mundi, но отличными от Акрополя. 
Акрополь – это ось мира людей, тогда как Олимп 
и Ахерон – это оси мира богов и мёртвых соот-
ветственно.  

Таким образом, можно выделить несколько об-
ластей мира: наиболее святое место, axis mundi 
(например, акрополь), обеспечивающее связь с 
миром богов, вокруг которого располагался го-
род, далее – остальная территория полиса, за 
ней другие полисы и колонии, воспринимавшие-
ся как своего рода иные космосы, ещё далее – 
край земли (Олимп и Ахерон, своего рода погра-
ничные оси мира) и, наконец, весь остальной 
варварский мир, хаос.  

Необходимо отметить, что, несмотря на процессы 
секуляризации, символика axis mundi продолжает 
сохраняться и в сознании современного человека – 
в психологических установках, архетипах мышле-
ния, исторической и социокультурной памяти, 
крипторелигиозном сознании (М. Элиаде употреб-
лял данный термин именно в указанном смысле 
[6]).  

Как отмечают исследователи, этот символ, стано-
вясь секулярным [11], и сегодня является средото-
чием «духовной», символической жизни современ-
ных городов, каковыми являются, например, 
Кремль и Красная площадь для России, ансамбль 
Сенатской-Дворцовой площадей для Санкт-
Петербурга, Эйфелева Башня для Парижа или 
Королевская гора для Калининграда. Это то, что 
человек имеет в виду, когда произносит выражение 
«сердце города» или «сердце страны». Современ-
ный городской житель или турист всегда выделяют 
это место по сравнению с другими, подразумевая, 
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что именно через это место можно лучшим обра-
зом приобщиться к истории своего города или 
страны. Конечно, для мифологического сознания 
значение axis mundi неизмеримо глубже, чем 
«сердце» города для человека секулярной эпохи. 
Но перенос этого понятия в дискурс современного 
секуляризированного пространства помогает луч-
ше описать и понять последнее. 

Таким образом, следует обобщить наиболее 
значимые составляющие архетипа axis mundi, 
которые были обозначены выше. Важно отме-
тить, что ось мира располагается, как правило, в 

центре (географическом и культурном) не этно-
культурной, но социально-политической общно-
сти. Кроме того, ось мира неразрывно связана с 
божествами, покровительствующими космосу 
социально-политической общности. Вместе с 
тем, допускается сосуществование нескольких 
осей мира, которые конструируют несколько 
«миров», либо расширяют и усложняют архитек-
туру одного «мира». Использовать архетип axis 
mundi можно в качестве универсального элемен-
та для описания современного дискурса про-
странства в преломлении к государствам, горо-
дам и регионам. 
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