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Заключение диссертационного совета МГУ.057.2 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук 

Решение диссертационного совета от «05» июня 2023 г. №14 

О присуждении Медведевой Анастасии Алексеевне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Ирония как компонент сакрального текста и экзегетической традиции 

христианства» по научной специальности 5.7.9 Философия религии и религиоведение 

(по философским наукам) принята к защите диссертационным советом 10 апреля 2023 г., 

протокол № 12. 

Соискатель Медведева Анастасия Алексеевна, 1989 года рождения, в 2019 году 

окончила аспирантуру философского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» по направлению 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведение). Диплом 

об окончании аспирантуры с указанием результатов сдачи экзаменов кандидатского 

минимума выдан в 2019 г. философским факультетом Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова. 

Соискатель в настоящее время работает в должности преподавателя кафедры 

библеистики Богословского факультета образовательного частного учреждения высшего 

образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (115184, 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23Б). 

Диссертация выполнена на кафедре философии религии и религиоведения 

философского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова». 

Научный руководитель — Осипова Ольга Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент, работает в должности доцента кафедры философии религии и религиоведения 

философского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

• Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», профессор кафедры 

философии им. А.Ф.Шишкина международно-правового факультета; 

• Грищенко Александр Игоревич, доктор филологических наук, доцент, ФГБУН 

Институт славяноведения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник 

Отдела славянского языкознания; 

• Гагинский Алексей Михайлович, кандидат философских наук, ФГБУН Институт 

философии Российской академии наук, старший научный сотрудник сектора 
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современной западной философии, 

дали положительные отзывы. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 10 работ, 

из них 6 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

защиты в диссертационном совете МГУ по научной специальности 5.7.9 Философия религии 

и религиоведение (по философским наукам): 

1. Медведева А.А. Обзор англоязычной литературы об иронии в Новом Завете (XX—

ХХI вв.) // Человек. 2019. № 5. С. 138–155 (Scopus, RSCI; CiteScore – 0,0, SJR – 

отсутствует, импакт-фактор РИНЦ (пятилетний/двухлетний) – 0,398/0,766). 

2. Медведева А.А. Рецензия на: Weaver D.J. The Irony of Power: The Politics of God within 

Matthew's Narrative. Elkhart: Institute of Mennonite Studies, 2017 // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. 

Философия. Религиоведение. 2021. №. 98. С. 71–94 (Web of Science, Scopus, RSCI; JIF – 

отсутствует, JCI – 0,32, CiteScore – 0,1, SJR – 0,2, импакт-фактор РИНЦ 

(пятилетний/двухлетний) – 0,296/0,314). 

3. Медведева А.А. Понятие εἰρωνεία в экзегетическом наследии доникейского периода // 

Религиоведение. 2019. № 1. С. 5–15 (Scopus; CiteScore – 0,1, SJR – 0,14, импакт-фактор 

РИНЦ (пятилетний/двухлетний) – 0,225/0,233). 

4. Медведева А.А. Ирония как экзегетический троп в сочинении святителя Иоанна 

Златоуста «Беседы на Деяния Апостольские» // Философия и культура. 2019. № 7. 

С. 23–29 (импакт-фактор РИНЦ (пятилетний/двухлетний) – 0,231/0,302). 

5. Медведева А.А. Понятие иронии в наследии святителя Василия Великого // Российский 

гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 4. С. 279–287 (импакт-фактор РИНЦ 

(пятилетний/двухлетний) – 0,518 /0,520). 

6. Медведева А.А. О «так называемой Прямой улице Дамаска» и ее месте в экзегезе 

Священного Писания // Вестник Ленинградского государственного университета им. 

А.С. Пушкина. 2019. № 3. С. 199–211 (импакт-фактор РИНЦ (пятилетний/двухлетний) 

– 0,365/ 0,435). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 дополнительных отзывов, все отзывы 

положительные: 

1) отзыв на диссертацию и автореферат от профессора кафедры кино и современного 

искусства факультета истории искусства ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», доктора филологических наук, доцента Маркова 

Александра Викторовича; 

отзывы только на диссертацию: 
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2) от профессора учебно-научного центра изучения религий ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», доктора культурологии Шмаиновой-

Великановой Анны Ильиничны; 

3) от доцента кафедры истории и филологии Ближнего Востока института классического 

Востока и Античности факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», кандидата философских 

наук Селезнёва Михаила Георгиевича; 

отзывы только на автореферат: 

4) от доцента кафедры богословия богословско-пастырского факультета религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Московская духовная академия Русской Православной Церкви» кандидата 

богословия, протоиерея Великанова Павла Ивановича; 

5) от директора учебно-научного центра изучения религий, заведующего кафедрой 

истории религий ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», кандидата культурологии, доцента Шабурова Николая Витальевича. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в области 

философии религии и религиоведения, а также наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования в журналах, входящих в ядро РИНЦ, индексируемых в базах Web of 

Science, Scopus и RSCI. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований достигается цель и решаются 

исследовательские задачи, важные для развития истории философии религии и 

религиоведения: 

1) прослежена история концептуализации понятия иронии в широком культурном 

контексте и применительно к языку религии; выявлены (в историко-философской 

ретроспективе) основные семантические поля понятия «ирония»; 

2) дана обобщающая характеристика исследований иронии в библейских текстах в 

современной западной и отечественной науке о религии; 

3) выявлены и классифицированы подходы к пониманию иронии в патристической 

экзегезе библейских текстов. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Выводы, к которым приходит автор, представляются 

оригинальными и обоснованными. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:  

1. История религиоведения показывает устойчивую традицию академических 
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исследований иронии в библейских текстах начиная с конца ⅩⅠⅩ века и вплоть до 

настоящего времени. Полемика о возможности присутствия иронии в сакральных 

текстах обуславливает и порядок развития темы: самые ранние работы в этой области, 

как правило, имеют апологетический характер и отстаивают саму возможность 

постановки вопроса. Дальнейшие исследования библейской иронии прошли путь от 

самых общих и обзорных трудов, посвященных вопросам этико-эмоциональной 

нагрузки иронии и способам достижения иронического эффекта в целом, до 

аналитического изучения конкретных пародийных, комических или юмористических 

сюжетов в библейских книгах. В то же время, нередко библейские сюжеты и образы 

используются не как собственно предмет экзегезы, а только как культурные коды и 

общеизвестные парадигмы. 

2. В русскоязычной литературе традиция исследования библейской иронии не сложилась, 

а существующие отдельные и немногочисленные упоминания темы, как правило, 

посвящены обсуждению самой возможности присутствия иронии в сакральном тексте. 

В русских переводах святоотеческого наследия, относящихся к синодальной эпохе, 

наблюдается тенденция к цензурированию или смягчению иронической тематики. 

3. Изначальные сферы употребления иронии — древнегреческая комедия и полемика. С 

наступлением христианской эры понимание иронии с необходимостью сближается с 

религиозными и непосредственно библейскими смыслами. Анализ произведений 

патристической литературы, в которых содержится указание на библейские тексты как 

на содержащие иронию, показывает лексическую преемственность языка церковных 

авторов с языком древнегреческой комедии.  

4. В традиционной церковной экзегезе, представленной патристическим наследием 

классической эпохи, прослеживаются два основных подхода к пониманию иронии: во-

первых, как к поруганию и насмешке с целью унижения; во-вторых, как к притворному 

поведению в речи, призванному укорить собеседника в мягкой форме. 

5. В традиционной церковной экзегезе факт присутствия иронии в библейских текстах не 

подвергался сомнению. У церковных авторов встречаются уверенные указания на 

наличие иронии практически во всех библейских книгах. Об устойчивой традиции 

выделения и интерпретации сюжетов и стихов Библии, в которых патристическая 

экзегеза находила иронию, можно говорить в отношении таких текстов, как книги 

Царств, книги Иова и Екклесиаста, книга Бытия, ряд пророческих книг, Евангелия и 

Павловы послания. В качестве прецедентов библейских книг, на иронию в которых 

указывают современные исследователи, но не указывают церковные экзегеты 

классического периода, могут быть названы книги Левит и Апокалипсис. 

6. Проведенное исследование доказало, что значение понятия «ирония» и сфера его 

употребления изменялись на протяжении своего существования от близкого по смыслу 

к слову «притворство» к наделению его коннотациями, связанными с феноменами 
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смеховой культуры, христианского юродства и поведением трикстера. Исторически 

сложившееся разнообразие и противоречивость в определениях иронии обусловили 

полисемантичность данного понятия, а активное вовлечение религиозных смыслов и 

символов в секулярное пространство существенно обострило полемику по вопросу о 

допустимости или недопустимости использования иронии в отношении сакрального 

текста. 

На заседании 5 июня 2023 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Медведевой Анастасии Алексеевне ученую степень кандидата философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, 

из них 4 доктора наук по научной специальности 5.7.9 Философия религии и 

религиоведение (по философским наукам), участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета (дополнительно введенных на разовую защиту нет), 

проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета  Кротов А.А. 

  

Ученый секретарь диссертационного совета  Беседин А.П. 

 

05 июня 2023 года 

 


