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ИСТОРИЯ 
 
УДК 93.908                                                                                             

Н. В. Киприянова  
 

ДОСУГ ГОРОЖАН В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX СТОЛЕТИЯ 

 
В представленной статье на основе анализа различных видов письменных 

источников прослеживается трансформация форм досуга и досуговой среды го-
рожан в конце XVIII – середине XIX в. Автор приходит к выводу, что в указан-
ный период значительно изменяется отношение к досугу, что отражает суще-
ственную эволюцию миропонимания, начало формирования городской, урбани-
зированной культуры.  

Ключевые слова: Россия конца XVIII – середины XIX в., социокультурное 
пространство, урбанизация, горожане, досуг. 
 

Город как самостоятельный ад-
министративный, социально-экономи-
ческий и культурный элемент россий-
ского общества начал формироваться в 
результате реформ Екатерины II в по-
следней четверти XVIII в. С принятием 
«Жалованной грамоты городам» про-
исходило юридическое определение 
городских сословий. Были созданы 
корпоративные структуры (ремеслен-
ные цехи, купеческие гильдии), 
оформлены системы сословного само-
управления и суда (городские и шести-
гласные думы, магистраты). Эти меро-
приятия заняли длительный период, но 
способствовали формированию со-
словного самосознания, специфиче-
ского менталитета, а также собствен-
ной субкультуры городского населе-
ния. Помимо так называемого третьего 
сословия, в которое в России обычно 
включают купцов, мещан, ремеслен-

ников и рабочих, в городе проживали 
дворянство, духовенство, крестьяне, а 
также военнослужащие.   

Сосуществование в относитель-
но замкнутом пространстве представи-
телей разных сословий неизбежно 
приводило к взаимовлиянию и взаимо-
заимствованию элементов культуры, в 
том числе в досуговой сфере.   

История досуга как части повсе-
дневности является яркой характери-
стикой образа жизни. Для XVIII –           
XIX вв. понятие «досуг» было относи-
тельным. Длительность, место и зна-
чение досуга в различных слоях рус-
ского общества определялись сослов-
ным принципом организации всех сфер 
жизни. Для торгово-промышленного 
городского населения существовало 
четкое разграничение, которое можно 
обозначить как чередование «дела и 
безделья».  Под досугом обычно пони-
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малось время, не занятое какой-либо 
производственной деятельностью, сво-
бодное от обязанностей, близкое к 
праздности [16, с. 6]. Это естественно, 
так как «ничегонеделание» было не-
приемлемо для людей, которые жили 
своим трудом. 

 Данная проблема предполагает  
относительно локальные хронологиче-
ские и территориальные рамки, так как 
категории «образ жизни», «досуг» 
имеют четкую «привязку» во времени 
и пространстве и не могут быть усред-
ненными. Региональные и микрореги-
ональные исследования позволяют бо-
лее объемно реконструировать все ас-
пекты жизни российской провинции.  

В статье на примере городов 
Владимирской губернии анализирует-
ся процесс постепенного изживания с 
течением времени средневековых бы-
товых традиций в досуговой сфере и 
нарастание специфических тенденций, 
присущих городу капиталистического 
периода. Хронологические рамки ста-
тьи обусловлены временем функцио-
нирования основных положений 
«Учреждений для управления губер-
ний» и «Жалованной грамоты горо-
дам» (последняя четверть XVIII – по-
следняя треть XIX века). Это период  
кристаллизации собственно городских 
тенденций под влиянием промышлен-
ного развития и начавшегося процесса 
урбанизации в России. 

По мнению современных иссле-
дователей, для понимания особенно-
стей бытовой стороны жизни горожан 
большое значение имеет демографиче-
ский фактор – численность населения 

в каждом конкретном городе [18]. От-
мечено, что в малых и средних городах 
с населением не более 10 – 15 тыс. че-
ловек дольше сохранялись патриар-
хальные, традиционные отношения, 
что влияло и на досуговую сферу.  Не 
менее важной представляется и соци-
альная стратификация городских жи-
телей. 

Особенностью городообразова-
ния в России в период екатерининских 
реформ было «назначение» городов. 
Город был необходим власти как ад-
министративный центр определенной 
округи. А поскольку существовавших 
городов не хватало, то их надо было 
просто учредить указом: «какое-
нибудь село возводилось в городское 
достоинство; крестьянство обращалось 
в мещанство». Вследствие этого даже в 
XIX в. современники рассматривали 
город как «насильственную случай-
ность» [19]. «Назначение» городов в 
России в XVIII в. происходило повсе-
местно. 

Во Владимирской губернии на 
момент ее образования существовало 
семь городов с древней историей – 
Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, 
Переславль-Залесский, Муром, Горо-
ховец, Шуя. Вновь «учредили»: Кир-
жач, Ковров, Покров, Судогду (быв-
шие ранее экономическими селами), 
Вязники (из государственной слобо-
ды), Меленки (из дворцового села) и 
Александров, являвшийся ранее сло-
бодой ведомства Дворцовой коню-
шенной канцелярии [24]. Большая 
часть городов с численностью населе-
ния не более 15 тыс. человек вплоть до 
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середины XIX в. имела ярко выражен-
ный аграрный характер. Нам важно 
отметить, что указ о «назначении» го-
рода не мог одномоментно создать но-
вую экономическую, социальную, 
культурную общность, а переименова-
ние бывших крестьян в мещан не де-
лало население городскими жителями. 
По хозяйственной деятельности, мен-
талитету, образу жизни эти «новые го-
рожане» оставались крестьянами, по-
этому и формы досуга первоначально 
были близки крестьянским.  

Приверженность традиционной, 
патриархальной досуговой «деревен-
ской» культуре выражалась, прежде 
всего, в устойчивом бытовании народ-
ных гуляний, берущих начало в земле-
дельческих традициях.  

В городе эти гулянья частично 
трансформировались в неторопливые 
прогулки по улицам. Популярными 
местами, где можно было «людей по-
смотреть и себя показать», обычно 
становились берега рек, протекавших в 
черте городов: Оки (Муром), Клязьмы 
(Владимир), Унжи (Меленки). Древние 
крепостные валы, уже потерявшие 
свое оборонительное значение, также 
превращались в места для прогулок [4, 
с. 148, 261]. В старинном Гороховце 
население с высокого холма на окра-
ине города любовалось окрестностями 
и совершало прогулки за Клязьму, 
внимая пению соловьев. По вечерам 
горожане с удовольствием слушали 
оркестры «проходящих и днюющих» в 
городах полков [12, с. 47, 57, 59]. Пе-
реславский купец К. А. Куманин (впо-
следствии московский купец 1-й гиль-

дии и городской голова Москвы) 
предоставил горожанам для прогулок 
свой «чистый и тенистый сад». Во 
Владимире были популярны массовые 
народные гулянья на окраине города за 
кладбищем Св. Владимира в долине 
Яруновой (Яриловой). Правда, «благо-
родное сословие» (дворянство) в этом 
мероприятии никогда участия не при-
нимало [4, с. 148, 265]. Сословный ха-
рактер подобных гуляний отмечался и 
в других регионах [17, с. 141].  

Веселье, отдых от физического 
труда в традиционной культуре не 
воспринимались как безделье, как 
полностью свободное время. Празд-
ничный, семейный и бытовой досуг 
всегда имел важное общественное зна-
чение, выполнял коммуникативные и 
социальные функции, являлся важным 
средством социализации личности. 
Для молодежи подобные гулянья дава-
ли возможность знакомства и выбора 
брачного партнера. Коллективный до-
суг за неторопливыми разговорами 
способствовал выработке обществен-
ного мнения о каких-либо политиче-
ских и местных новостях, позволял 
усваивать нормы и ценности, приня-
тые в данном социуме [12, с. 65].  

Принципиально новым явлени-
ем в городской досуговой культуре 
стали регулярные государственные 
праздники, обычно связанные с днями 
рождения и именинами членов импе-
раторской фамилии. Традиции и 
структура официальных торжеств 
формировались с начала XVIII в. В 
этих мероприятиях сильнее проявля-
лась социальная дифференцирован-
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ность досуга. Несмотря на светский 
характер события, первым шагом было 
обязательное церемониальное бого-
служение, на котором должны были 
присутствовать представители высшей 
администрации города. Затем следовал 
торжественный обед, а вечером – бал в 
здании Дворянского собрания или у 
губернатора. Иногда высшее общество 
посещало театр [23]. Для «простого» 
народа предусматривались обычные 
гулянья.  

Помимо регулярных, существо-
вали и «разовые» официальные празд-
ники – обычно торжественные встречи 
проезжающих через город высокопо-
ставленных персон. О приезде высоко-
поставленных лиц губернскую адми-
нистрацию оповещали заранее. Дво-
ряне жертвовали некоторые суммы на 
благоустройство города (починка мо-
стовых, освещение). Структура этих 
праздников также стандартизирова-
лась: торжественная церковная служ-
ба, небольшой военный парад, народ-
ные гулянья и закрытые развлечения 
для «элиты». Если у города были сред-
ства, вечером ко всеобщей радости 
устраивался фейерверк [14, с. 593]. 

Визиты членов императорской 
фамилии были выдающимся событием 
для всех горожан. «Незабвенным» 
оставалось и само посещение, и та воз-
вышенно-праздничная атмосфера, ко-
торая ему сопутствовала.  В 1798 г. во 
время путешествия в Казань во Вла-
димире останавливался император Па-
вел I с сыновьями ‒ великими князья-
ми Александром и Константином Пав-
ловичами. Хотя в городе они были все-

го два дня (17 – 18 мая), для положен-
ного в таких случаях торжественного 
молебна переоборудовали дом, где 
расположился государь, – устроили 
специальную походную церковь. Зная 
пристрастие Павла I к военным пара-
дам, администрация губернского горо-
да устроила смотр батальона внутрен-
ней стражи. Император остался дово-
лен. Еще довольнее были городовые 
обыватели, так как подобные парады 
были нечасты [25]. 

В первой половине XIX в. во 
Владимире побывали Николай I (1834 г.) 
и цесаревич Александр Николаевич 
(1837 г.). Структура торжественных 
встреч принципиально не изменялась. 
Современники и в губернском городе, 
и затем по пути следования венценос-
ных особ, в Муроме, особенно подчер-
кивали отношение народа к монаршим 
персонам. Их появление на публике 
сопровождалось «радостными воскли-
цаниями народа», зрители  «в восторге 
целовали одежду императора», выно-
сили «пред царские очи младенцев», 
муромцы даже встречали императора, 
стоя на коленях. Государь восприни-
мался как «любимый Отец среди се-
мейства» [26, с. 212 ‒ 216]. И этот па-
тернализм был вполне искренним. Го-
роховецкий купец Балуев сокрушался, 
что государь проезжал через их город 
«по утру» и «почивал», и жители не 
смогли его увидеть, хотя очень ждали 
[12, с. 56]. 

Следует отметить, что с 1830-х гг. 
в официальных торжествах появляется 
качественное отличие. Мероприятия 
становятся более светскими. В 1837 г. 
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в честь приезда цесаревича во Влади-
мире в Дворянском собрании была 
устроена промышленная выставка, на 
которой местные предприниматели 
смогли продемонстрировать продук-
цию своих предприятий. А на вечер-
ний бал получила приглашение не 
только местная аристократия, но и го-
родская общественность [28, с. 14].  

Некоторое сглаживание сослов-
ной дифференциации наблюдалось и в 
празднествах в честь проводов и отъ-
езда в Санкт-Петербург   владимирско-
го губернатора И. Э. Куруты в 1842 г. 
Помимо обычных загородных гуляний 
с фейерверком, состоялся обществен-
ный бал, который организовало во 
владимирском Дворянском собрании 
шуйское купечество [27].  

Празднества в честь «высочай-
ших» визитов и тезоименитств, а также 
важных событий местного масштаба 
являлись все же эпизодическими ме-
роприятиями. Более регулярный ха-
рактер носил корпоративный досуг.  

У дворян наиболее популярны-
ми были балы, маскарады, салонные 
приемы. Балы могли устраиваться как 
продолжение официальных мероприя-
тий, так и без всякого официального 
повода. Например, в 1810 г. владимир-
ское дворянство получило грамоту 
императора за усердие в организации 
милиции. После официальной церемо-
нии и помещения грамоты в специаль-
ный бронзовый ковчег состоялся бал в 
зале Дворянского собрания [5]. 

Балы для дворянина – это не 
танцевальная вечеринка, а важнейший 
социальный акт, форма общественной 

организации сословия. Центральным, 
организующим элементом всего 
бального ритуала были танцы, опре-
деляющие и манеру разговора, и в 
целом стиль общения. Если девушка-
дворянка или молодой человек не уме-
ли танцевать – им нечего было делать 
на балу. В результате они лишались 
возможности «выйти в свет», стать ча-
стью дворянского общества. Поэтому 
дворянских детей обучали танцам с 
детства, устраивались даже специаль-
ные детские балы. И. М. Долгоруков, 
будучи владимирским губернатором в 
1801 ‒ 1811 гг., в своих воспоминаниях 
упоминал «первый еще бал в своем 
доме», на который «съехалось человек 
до ста». Неоднократно устраивались и 
маскарады – либо в Дворянском со-
брании, либо в частных домах [14,                 
с. 185, 586, 620].  

Домашний досуг дворянства мог 
состоять как из тихих семейных вече-
ров, так и из приемов родственников 
или близких знакомых. Здесь несколь-
ко ослабевали жесткие, подчас чопор-
ные, нормы поведения, и дом напол-
нялся шутками, играми, дети могли 
«поиграть, порезвиться и нас поте-
шить» [Там же, с. 602, 619]. Нередко в 
семье образованного дворянства эле-
ментом семейного досуга был домаш-
ний театр, в спектаклях которого – не 
для гостей и приглашенных, а для себя – 
принимали участие все члены семьи 
[Там же, с. 620, 666]. 

Популярностью у дворянства 
пользовались и салоны – собрания лиц, 
объединенных общими интересами. 
Обычно собирались в частных домах. 
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Литературные салоны играли роль 
школы «для начинающих молодых 
людей». Здесь происходила своеобраз-
ная подготовка к последующей лите-
ратурной или научной деятельности. В 
салонах звучали «шутки остроумные, 
свободные разговоры и ученые пре-
нии» [14, с. 666].  

Корпоративный досуг купече-
ства и мещанства не отличался особым 
разнообразием и был тесно связан с 
семьей и религиозными традициями. 
Существовал установленный годовой 
цикл православных праздников. Их 
структура также была достаточно 
устойчивой: непременное посещение 
церковной службы (как приобщение 
к духовности); общение с родствен-
никами (демонстрация единства ро-
да); чинное гулянье на улице и уча-
стие в народных увеселениях (как 
демонстрация единства социума) [22, 
с. 15].  

Свидетельства современников 
рисуют примерно однотипную картину 
купеческо-мещанского досуга для раз-
ных городов. В Вязниках «в празднич-
ные дни гуляют по улицам, у кого есть 
лошади – катаются» [2, с. 32]. Во Вла-
димире в зимнее время «народ катался 
на горах» или в санях, покрытых ков-
рами. В теплое время в губернском 
центре устанавливались качели [13]. 
Редким экзотическим развлечением 
было появление бродячего шарманщи-
ка или приезд некоего «иностранца» с 
большим воздушным шаром. «Зрели-
ще сие, совсем новое для жителей гу-
бернских, заняло любопытство каждо-

го.  Продолжалось оно с час, а толко-
вали об нем неделю» [14, с. 607]. 

Элементом досуга в купеческо-
мещанской среде была и демонстрация 
«молодецкой удали». Помимо баналь-
ных драк с воплями «Бей рыжих!» [8], 
устраивались кулачные бои. Они также 
являлись наследием деревенских обы-
чаев. В них участвовали не только 
купцы и мещане, но и гимназисты. В 
1823 г. в одном из уездных городов в 
ходе кулачного боя непреднамеренно 
был убит мещанин. После этого после-
довало предписание Министерства 
внутренних дел о запрете боев [6].  

Некоторое разнообразие в купе-
ческий досуг вносило посещение по 
торговым делам крупных ярмарок. По-
сле завершения торговых операций 
можно было посмотреть «комедии, па-
норамы и тому подобные кабинеты», 
увидеть «актеров, сцену театра, зани-
мательные роли» [12, с. 45, 62]. 

Досуг в семейном кругу имел 
свои особенности. Выбор брачного 
партнера для купеческой молодежи 
во многом зависел от торгово-
предпринимательских связей главы 
семейства. Исходя из соображений со-
хранения и преумножения семейного 
капитала купцы часто искали женихов 
и невест в семьях своих деловых парт-
неров. Вследствие этого наблюдалась 
значительная «разбросанность» семей. 
Важнейшим мероприятием в рамках 
семейного досуга было посещение 
родни, проживавшей в других городах 
и селах. 

В гости «всем двором опричь 
хором» купцы путешествовали по 
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большим церковным праздникам – на 
Пасху, Рождество, и это было важным 
семейным мероприятием с обязатель-
ным ответным визитом. Достаточно 
часто «гостевали» только мужчины, 
занимаясь делами «на родине жены». 
Возвращаясь домой, они обычно с теп-
лотой вспоминали радушие тещи и не-
торопливые беседы со свояком и шу-
рином [12, с. 49, 52, 54, 60, 62].   

Помимо чисто домашних, были 
и торжественные («парадные») обеды 
для широкого круга родственников и 
знакомых. Эти мероприятия требовали 
не только соблюдения традиций госте-
приимства, но и определенного этике-
та. Для купечества одним из важней-
ших был принцип старшинства. Гости 
рассаживались в определенном поряд-
ке, в соответствии с которым «млад-
шие» (не только по возрасту, но и по 
капиталу, по городским выборным 
службам) не должны были оказаться 
«выше» старших. Порядок обычно 
определял сам хозяин. Обеды были 
обильными, могло подаваться по 15 и 
более блюд. За обедом следовали раз-
говоры – разумеется, о торговле, а 
также о новостях, театре, «о снах и 
предрассудках». Иногда гости танце-
вали, играли в фанты, а дети разыгры-
вали небольшие спектакли [29, с. 272, 
273]. Домашние постановки в наиболее 
образованных семьях устраивались и 
на французском языке [3]. 

Подобные торжественные обеды 
выполняли и дополнительные – ди-
пломатические и этические ‒ функции. 
Приглашение означало, что данный 
человек является желательным, он 

«принят» в дом; неприглашение – фак-
тически демонстрацию отказа от зна-
комства. На званых обедах завязывали 
деловые («нужные») отношения, ино-
гда получали полезную для сделки ин-
формацию [1, с. 307]. Эти мероприятия 
уже нельзя назвать строго досуговыми. 
Это, скорее, демонстрация собственно-
го статуса, лишь внешне завуалиро-
ванная под досуг.     

Домашнее семейное времяпре-
провождение в зажиточных купече-
ских семьях сохраняло некоторые чер-
ты патриархальности. В то же время в 
нем проявляются и новые черты. В 
детском дневнике Александра Григо-
рьевича Столетова, будущего извест-
ного ученого-физика, сохранились 
сведения о домашних приемах середи-
ны XIX столетия. На них присутство-
вали не только лица «своего» круга, но 
и священнослужители, местная интел-
лигенция (директор и учителя гимна-
зии, инженер-путеец, известный в го-
роде врач, а также представители дво-
рянских фамилий – граф М. А. Апрак-
син, Л. П. Языкова) [29, с. 270]. У этих 
людей были общие интересы в области 
искусства, науки, они интересовались 
литературными новинками и историей. 
По сути, эти приемы были аналогом 
традиционных дворянских салонов. 
Вместе с тем это не просто подража-
ние, но и показатель роста духовных 
потребностей.  

У городских кумушек было 
свое, отдельное «гулянье». По празд-
ничным и воскресным дням женщины, 
освободившись от повседневной до-
машней работы, наряжались в свои 
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лучшие платья и обычно собирались у 
ворот чьего-либо дома посудачить. 
Иногда просто сидели на лавочках и 
занимались «бабьими разговорами». 
Чаще всего обсуждалось «подозри-
тельное в верности к своему мужу по-
ведение» какой-нибудь соседки [7]. 

Досуг рабочих трудно вычле-
нить из досуга других слоев городских 
жителей прежде всего из-за отсутствия 
для этого времени документов личного 
происхождения. Надо сказать, что и 
государство долгое время не выделяло 
рабочих из «толпы», «черни». Они 
участвовали в обычных народных гу-
ляньях. 

Современники отмечали, что в 
городах Владимирской губернии про-
стонародье использовало традицион-
ные формы досуга. Наиболее популяр-
ными были состязания в силе и ловко-
сти – поднятие на спор тяжестей и ку-
лачные бои (несмотря на все запреты). 
Реальной проблемой являлось пьян-
ство. Анализ многочисленных фактов  
пристрастия фабричного населения к 
алкоголю выявил крайне низкую орга-
низацию досуга [30]. Современники 
неслучайно отмечали, что «беднейший 
класс после усиленных недельных 
трудов в праздник способен подкут-
нуть порядком» [2, с. 32]. 

Посещение питейных заведений 
было характерно для всех категорий 
горожан (кроме дворянства). Особен-
ностью городского досуга являлась его 
постепенная коммерциализация, и ка-
баки играли не последнюю роль в этом 
процессе. Еще в середине XVIII в. госу-
дарство издало положение о трактирах, 

которые называли гербергами (немец-
кое «die Herberge» – постоялый двор). 
Это был не банальный кабак, где мож-
но было напиться. В гербергах был би-
льярд; по просьбе посетителя хозяин 
мог предоставить «трубочку» вместе с 
табаком; здесь можно было «напиться 
чаю» и просто посидеть, поговорить 
[21, с. 186]. Однако это «светское вре-
мяпрепровождение» отступало на вто-
рой план.  В начале  XIX в. во Влади-
мире было 18 кабаков, 2 трактира и 5 
гербергов. К середине столетия коли-
чество заведений, торговавших спирт-
ным, значительно увеличилось: 104 
питейных дома и погреба, 74 постоя-
лых двора и небольших лавочек, 26 
трактиров и гостиниц. Это в городе с 
населением менее 15 тыс. человек! 
Естественно, что горожане имели 
склонность к досугу «по трактирам и 
кабакам» [4, с. 148]. Поэтому драки, 
после того как посетители выпивали 
«чаю один или два графина», а перед 
этим какое-то количество пива, были 
явлением вполне обычным [7, с. 585]. 

Любовь к чтению у «простого 
народа» была намного слабее. В конце 
XVIII в. в описях имущества часто 
упоминаются книги, но обычно рели-
гиозного содержания [10; 11]. Первая 
книжная лавка во Владимире известна 
с начала XIX в., к середине столетия 
их стало три [9]. Обыватели не спеши-
ли покупать книги. Любители чтения 
появились преимущественно в сере-
дине – второй половине XIX в., когда 
стали ценить досуг, в котором были  
«простой стол, комната, книги, прия-
тель или друг» [20].  
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Таким образом, на протяжении 
конца XVIII – середины XIX в. проис-
ходили определенные изменения в до-
суговой практике горожан. Город вос-
принял традиционные многолюдные 
гулянья и праздники, свойственные 
крестьянской традиции. Однако про-
цесс урбанизации и сословная страти-
фикация населения вносили в досуг 
горожан серьезные изменения. Ката-
ние с ледяных гор или на лошадях, ря-
женые на святках, хороводы «на при-
роде» постепенно теряли свой перво-
начальный смысл, уходящий корнями 
в языческое прошлое. Постепенно сти-
ралась и сословная отчужденность – 
салоны и домашние спектакли стали  

привилегией не только аристократии, 
но и зажиточного купечества. Досуго-
вая среда становилась более комфорт-
ной. Благодаря усилиям городского 
головы A. B. Ермакова в середине            
XIX в. был построен театр в Муроме; 
по инициативе губернатора П. М. До-
наурова публичный театр появился во 
Владимире [15, с. 134]. Важным из-
менением становится нарастание 
светскости, когда религиозные эле-
менты торжеств постепенно отходят 
на второй план. Появляются специ-
фически «мирские» развлечения – са-
лоны, карнавалы, фейерверки. В це-
лом образ жизни становится более 
открытым.   
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LEISURE OF CITIZENS OF THE LATE XVIII – FIRST HALF  
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Based on the analysis of various types of written sources, the presented article 

traces the transformation of the forms of leisure and the leisure environment of citizens 
in the late 18th - mid-19th centuries. The author comes to the conclusion that during 
this period the attitude towards leisure changes significantly, which reflects a signifi-
cant evolution of the world outlook, the beginning of the formation of an urban, urban-
ized culture. 
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СТАРИННАЯ ГЕРАЛЬДИКА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ: ИСТОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СИМВОЛИКА 

 
Рассматриваются история и происхождение старинных гербов Пензенской 

губернии с XVIII века по 1917 год. Анализируется символика эмблем отдельных 
гербов региона. Описывается процесс разработки и утверждения гербов, вы-
деляются основные группы этих гербов и приводятся их количественные по-
казатели. Показана преемственность в развитии дореволюционных гербов 
Пензенской губернии и современных гербов муниципальных образований 
Пензенской области.  

Ключевые слова: Пензенская губерния, геральдика, уездные гербы, эмбле-
матика, символика, исторические традиции, муниципальные образования. 
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Одними из важных источников в 
изучении отечественной истории яв-
ляются гербы – символические изоб-
ражения, составленные по общеприня-
тым правилам и утверждённые госу-
дарственной властью. Земельные, гу-
бернские областные и городские гербы 
рассказывают об истории этих терри-
торий, занятиях населения, географии 
и семантике их названий. 

Цель данной статьи ‒ анализ 
развития геральдики Пензенского края 
от момента зарождения отечественной 
геральдики в конце XVII века до 1917 
года. Под старинными гербами края 
мы понимаем совокупность гербов ад-
министративно-территориальных еди-
ниц региона, существовавших в XVIII – 
начале XX века. 

В частности, будут поставлены 
следующие задачи. Во-первых, пока-
зать истоки пензенской геральдики. 
Во-вторых, представить динамику её 
развития в имперский период. В-
третьих, показать её влияние на совре-
менную геральдику Пензенской обла-
сти. 

Выбор именно этого региона 
обусловлен тем, что его территория 
входит в исторический центр России. 
Поэтому дореволюционные гербы этой 
губернии являются символами не 
только Пензенского края, но и в опре-
деленной степени всей России. Изуче-
ние старинных гербов имеет значение 
и с точки зрения понимания современ-
ной территориальной геральдики, так 
как они оказали влияние на разработку 
символов новейшего времени Пензен-
ской области. Научная актуальность 

данной проблемы обусловлена отсут-
ствием обобщающих исследований по 
заявленной теме. Имеется лишь не-
большое количество работ, которые  
рассказывают об истории отдельных   
гербов региона, происхождении неко-
торых их эмблем [2; 4; 11] . 

Говоря о времени появления 
первых гербов в России, в том числе 
и в Пензенском крае, необходимо 
иметь в виду именно гербы, а не 
древнейшие знаки и эмблемы. И если 
последние прослеживаются с эпохи 
раннего феодализма на печатях и мо-
нетах русских княжеств, то появле-
ние гербов в России относят к перио-
ду не ранее конца XVII века [13,           
с. 21, 28]. 

Официальное утверждение гу-
бернского пензенского герба, а также 
других гербов региона происходит в 
связи с реформой административно-
территориального управления России в 
конце XVIII века, в ходе которой нача-
лось массовое создание символов для 
российских городов. Начало реформы 
ознаменовалось правительственным 
указом 7 ноября 1775 года «Учрежде-
ния для управления губерний Всерос-
сийской империи» [6, с. 229, № 14392]. 
Одновременно с созданием губерний и 
утверждением в них определенного 
количества уездов вводится практика  
утверждения уездных гербов. В про-
цессе административно-территориаль-
ной реформы Именным данным ука-
зом Екатерины II  от 15 сентября 1780 
года было образовано Пензенское 
наместничество из 13 уездов [6, с. 987, 
№ 15061]. 
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12 декабря 1796 года   Пензен-
ское наместничество было преобразо-
вано в Пензенскую губернию [8, с. 229, 
№ 17634]. Указом от 5 марта 1797 года  
Пензенская губерния была переимено-
вана в Саратовскую губернию и гу-
бернским городом назначен Саратов 
[Там же, с. 509, № 17867]. 9 сентября 
1801 года была восстановлена Пензен-
ская губерния из 10 уездов Саратовской 
губернии [9, с. 775, № 20004]. Данное 
деление сохранялось до 1918 года. 

На основании высочайше утвер-
жденного указом Екатерины II 28 мая 
1781 года доклада Сената были утвер-
ждены 13 гербов Пензенского намест-
ничества [7, с. 128 ‒ 129, № 15165].          
В докладе отмечалось, что по прика-
занию Сената герольдмейстером 
А. А. Волковым для уездных городов 
данного наместничества были собраны 
ранее созданные гербы, а для некото-
рых сочинены вновь. А. А. Волков 
(1736 ‒ 1788) имел достаточно боль-
шой опыт практической геральдики.           
С 1777 по 1783 год он занимал долж-
ность герольдмейстера. В частности, 
под его руководством были разработа-
ны гербы Костромского, Рязанского и 
Санкт-Петербургского наместничеств  
[14, с. 104 ‒ 105]. Его заместителем (то-
варищем) был коллежский советник 
И. И. фон Энден. Должность живопис-
ного мастера занимал А. Н. Бутков-
ский, ему помогали художники 
И. Шаврин и А. Шерстнев. Именно 
этот коллектив разрабатывал гербы 
Пензенского наместничества. 

Гербы наместничества были со-
зданы по уже устоявшейся схеме. Ге-

ральдический щит (кроме «старых»,          
т. е. составленных ранее) делился го-
ризонтально на две равные части. В 
верхней помещался герб наместниче-
ства, указывавший на административ-
ную принадлежность города, а в ниж-
ней части – собственно герб уездного 
города [6, с. 723, № 14765]. Пензен-
ский  герб  имел следующее описание: 
«В зеленом поле три снопа: пшенич-
ный, ячменный и просяный» [7, с. 128, 
№ 15165].  В докладе Сената герб Пен-
зы, а также гербы Саранска и Троицка 
названы старыми. Гербы Пензы, Са-
ранска входят в список гербов, разра-
ботанных известным геральдистом             
Ф.  Санти [13, с. 51]. 

10 августа 1724 года император 
Петр I подписал указ «О сделании во 
всех Присутственных местах для запе-
чатывания судных дел печатей». Указ 
предписывал: «во всех судебных ме-
стах сделать печати, а именно: в Гу-
берниях и провинциях и в городах, ко-
торые имеют герб, на тех вырезать тех 
городов гербы, а которым нет, то 
нарисовать приличные вновь в Ге-
рольдмейстерской Конторе» [5, с. 341, 
№ 4552]. На основании этого указа в 
1724 году чиновники Герольдмейстер-
ской конторы разослали в губернии и 
провинции запросы о наличии у городов 
региона гербов, а также данные об исто-
рии, достопримечательностях этих горо-
дов. Сохранились сведения, полученные 
на этот запрос из Пензенской и Шацкой 
провинциальных канцелярий. Из них 
следует, что ни один из городов про-
винций не имел герба. Говоря о досто-
примечательностях города Пензы, от-
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мечалось: «Хлеб родитца в городе 
Пензе и в пригородах в Мокшанске, в 
Рамзайке и в уезде рожь, пшеница, яч-
мень, овес, полба, греча, проса, горох, 
семя конопляное масляное, в огородах 
овощи: капуста, огурцы, морковь, 
ретька, свекла, бобы, чеснок, лук, ды-
ни, тыква, что в его окрестностях» [2, 
с. 153]. По-видимому, эти данные под-
толкнули Ф. Санти изобразить на гербе 
Пензы три снопа: пшеничный, ячмен-
ный и  просяной. При описании досто-
примечательностей Саранска местные 
чиновники ничего не сообщили ни о 
пушном звере, ни об охоте; тем не ме-
нее на гербе Саранска Ф. Санти изобра-
зил в серебряном поле червленую лису 
и три стрелы друг возле друга нако-
нечниками вниз [Там же, с. 154]. 

Герб Троицка (золотой крест под 
короной) встречается в знаменном 
гербовнике 1712 года на знаменах 
Троицкого пехотного и Троицкого 
драгунского полков [15, с. 144]. Тро-
ицкий пехотный полк был сформиро-
ван в 1700 году, Троицкий  драгунский 
полк ‒ в 1701 году [14, с. 244, 305].  
Основой для эмблемы Троицкого пол-
ка послужил, по-видимому, аллегори-
ческий рисунок под № 165 с подпи-
сью «Сила божья с нами» из книги 
«Символы и емблемата...» 1705 года 
[12, с. 67]. 

На остальных гербах Пензенско-
го наместничества были изображены: у 
города Верхнего Ломова ‒ пять желез-
ных ломов, положенных звездой 
верхними концами вверх; Нижнего 
Ломова ‒ пять железных ломов, поло-
женных звездой верхними концами 

вниз;  Керенска ‒ две вишнёвые ветки 
с плодами; Наровчата ‒ в голубом поле 
гора со звериными норами; Красно-
слободска ‒ в серебряном поле четыре 
ветки сливы с плодами; Инсара ‒ в зо-
лотом поле большой лес, окруженный 
засекой с надолбами и воротами;  Чем-
барска ‒ в голубом поле золотой летя-
щий журавль; Моршанска ‒ в красном 
поле два бердыша; Городища ‒ в се-
ребряном поле старые городские сте-
ны; Шишкеева ‒ полосатый и голубой 
щит, на трех золотых полосах ‒ четыре 
перепёлки. 

Таким образом, геральдическое 
пространство Пензенской губернии в 
период с конца XVIII до начала XX ве-
ка включало 13 гербов: губернский, 
девять уездных городов и три безуезд-
ных (Верхний Ломов, Троицк, Шишке-
ев). Для геральдики Пензенской губер-
нии характерно доминирование эм-
блем, показывающих особенности фло-
ры и фауны региона: у Инсара ‒ в золо-
том поле большой лес; Чембарска ‒ ле-
тящий журавль; Шишкеева ‒ четыре 
перепёлки. Можно отметить также, что 
среди гербов региона есть уездные 
гербы, имеющие гласный характер: у 
Верхнего Ломова ‒ пять железных ло-
мов, положенных звездой верхними 
концами вверх; Нижнего Ломова ‒ 
пять железных ломов, положенных 
звездой верхними концами вниз. От-
личительная черта геральдики губер-
нии ‒ наличие достаточно большого 
количества гербов, отразивших разви-
тие тех или иных отраслей сельского 
хозяйства (Пенза, Керенск, Красносло-
бодск).  
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С образованием губернии герб 
Пензы стал губернским (вплоть до 
1878 года, когда был утверждён новый 
губернский герб). В 1850 – 1880-е годы 
в России проводилась серьезная ре-
форма, которая изменила композицию 
территориальных гербов.   5 июля 1878 
года был высочайше утверждён новый 
герб Пензенской губернии: «В зеленом 
щите три золотые снопа, связанные 
червлеными лентами. Щит увенчан 
Императорскою короною и окружен 
золотыми дубовыми листьями, соеди-
ненными Андреевскою (голубой ‒            
А. К.) лентою» [10, с. 7, № 58684; 1,          
с. 39]. Вновь вводимые элементы (ко-
рона, листья и лента) были едиными 
для гербов всех регионов России. По 
сравнению с гербом 1781 года, в новом 
гербе снопы названы золотыми, но без 
указания на их разновидности ‒ пше-
ничный,  ячменный и  просяной.  

В рамках реформы, проводив-
шейся управляющим гербового отде-
ления департамента герольдии Сената 
Б. В. Кёне, в 1850 ‒ 1870-х годах были 
подготовлены проекты новых гербов 
для уездных городов, в том числе и для 
ряда городов Пензенской губернии. В 
соответствии с правилами, утвержден-
ными в 1857 году, губернский герб в 
новых проектах стал помещаться не в 
верхней части герба, а в вольной ча-
сти щита, в правом углу. Затронул           
Б. В.  Кёне и композицию, оформление 
самих городских гербов. Однако все 
эти проекты остались неутверждён-
ными.  

Пензенские гербы изображались 
на должностных знаках, бланках и пе-
чатях местных учреждений и др. На 
основе геральдических цветов губерн-
ских или наместнических эмблем раз-
рабатывалась цветовая гамма чинов-
ничьих мундиров. Так, в конце XVIII 
века пензенским чиновникам было 
предписано, руководствуясь геральди-
ческими цветами региона, носить  
красный камзол с желтыми пуговица-
ми и красный кафтан с бледно-
зелеными лацканами и обшлагами             
[3, с. 11].  

После 1917 года использование 
пензенских гербов прекратилось, од-
нако в 1990 ‒ 2000-е годы на их основе 
были созданы герб Пензенской обла-
сти и многие современные гербы му-
ниципальных образований региона. На 
основе дореволюционных гербов были  
разработаны гербы двенадцати совре-
менных муниципальных образований: 
Вадинского, Мокшанского, Наровча-
товского, Нижнеломовского муници-
пальных районов; городских  округов 
Пенза, Кузнецк; городских поселений 
Белинское, Мокшанское, Спасск, Го-
родище, Сердобск и сельского  посе-
ления Вадинское [16].  

Таким образом, старинные гер-
бы  Пензенской  губернии  передают в 
целом историю, географию, промыслы  
этого российского края. Они стали 
неотъемлемой составной частью эм-
блематической среды региона и нашли 
отражение в современной территори-
альной геральдике области. 
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The history and origin of the ancient coats of arms of the Penza province from 
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veloping and approving county coats of arms, highlights the main groups of these 
coats of arms, and provides their quantitative indicators. The continuity in the devel-
opment of the pre-revolutionary coats of arms of the Penza province and the coats of 
arms of the modern coats of arms of the municipalities of the Penza region is shown. 

Keywords: Penza province, heraldry, county coats of arms, emblematic, sym-
bolism, historical traditions, municipalities..  
 
 
УДК 94(470) «1941/1945» 

В. К. Хазов 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941 ‒ 1944 гг.: НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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В статье изучаются нюансы положения детей на оккупированных терри-
ториях Ленинградской области в период с 1941 по 1944 г. с позиции анализа 
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реживших оккупацию. Автор делает вывод о том, что воспоминания «детей 
оккупации», будучи включенными в комплексное исследование, имеют зна-
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В последние два десятилетия в 
российской историографии под влия-
нием мировых тенденций развития 
теории и практики исторических ис-
следований наметился устойчивый ин-
терес к междисциплинарному и «исто-
рико-антропологическому» подходам в 
изучении истории Великой Отече-
ственной войны.  

В данной работе используются 
идеографический метод, метод авто-
биографического анализа, сравнитель-
но-исторический, однако ключевым 
методом является просопографиче-
ский. Именно последний позволяет 
сформировать обобщённый образ пе-
реживаний оккупации детьми, оказав-
шимися на захваченных врагом терри-
ториях Ленинградской области. 

Цель статьи ‒ анализ содержа-
ния и выявление специфических осо-
бенностей жизни детей в оккупации и 
невзгод, которые им в связи с этим 
пришлось пережить. К разряду по-
добных данных относятся мелкие де-
тали воспоминаний, которые фикси-
ровались детским сознанием, прямо 
или косвенно определяли характер и 
дух содержания воспоминаний. Вы-
явление этого уровня информации 
способствует также установлению 
научного потенциала данного типа 
документов в качестве исторического 
источника для изучения «историко-
антропологического» содержания Ве-
ликой Отечественной войны.  

В российском источниковедении 
нет единой точки зрения относительно 
места постсобытийных свидетельств в 
системе источников. Существует не-

сколько, иногда прямо противополож-
ных, подходов к решению данной про-
блемы. Первый ‒ включение таких 
воспоминаний в уже упомянутую нами 
выше группу источников, условно обо-
значаемую как «эго-документы». К 
ним относятся автобиографии, мемуа-
ры, личные дневники и письма и пр.     
[3; 5]. Второй подход связан с выделе-
нием воспоминаний в отдельный тип 
исторических источников (иногда как 
сильно обособленная часть корпуса 
документов и документов личного 
происхождения) [4; 8].  

Второй подход весьма распро-
странен. Однако, по нашему мнению, 
рассмотрение воспоминаний с данной 
позиции приводит к неминуемой 
утрате понимания места воспомина-
ний в системе исторических источни-
ков, утрате осознания взаимосвязи 
данного типа источников с иными по-
добными типами, а в итоге ‒ и к утра-
те широких источниковедческих воз-
можностей. 

Воспоминания, конечно же, не 
являются источником, сформирован-
ным непосредственно в ходе историче-
ского события, которое они отражают. 
Этот тип источников проходит слож-
ный путь формирования, на него вли-
яют множество внешних (в первую 
очередь хронологических и автобио-
графических) факторов, а производ-
ство их всегда происходит постфак-
тум, что накладывает на содержание и 
композицию воспоминаний неизгла-
димый отпечаток более позднего опы-
та. Другими словами, воспоминания 
всегда описывают события из «буду-
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щего», когда итог событий известен 
(хотя бы отчасти) и даже в некоторых 
случаях осмыслен, а сами «вспоминае-
мые» события оцениваются с позиции 
более позднего знания, современного 
моменту написания. Тем не менее вос-
поминания являются отражением пря-
мого и непосредственного опыта инди-
вида, частью его «личной» и «малой» 
истории. 

Воспоминания, повествующие о 
переживаниях детства, как нестан-
дартные исторические свидетельства в 
настоящее время хорошо известны и 
освоены современной исторической 
наукой. Само собой разумеется, что 
воспоминания взрослого человека о 
своем детстве всегда идеализированы, 
независимо от того, каким это детство 
было на самом деле. Тем не менее, как 
справедливо замечает И. В. Нарский 
[12, с. 57], необходимо учитывать, что, 
хотя воспоминания о детстве и не яв-
ляются аутентичными «детскими про-
изведениями», они представляют со-
бой вполне полноценный историче-
ский документ, но совершенно особого 
рода. По нашему мнению, ближайший 
по типологии документ, соотносимый 
с воспоминанием о детстве, – это отчет 
этнолога или антрополога о результа-
тах включенного наблюдения. Разница 
заключается только в том, что меж-
культурная дистанция пролегает в ана-
лизируемом нами случае не в син-
хронной, а в диахронной плоскости.   

Очень важно, что в отличие от 
мемуаров «больших людей» автобио-
графические воспоминания детей, 
бывших в оккупации в силу решений и 

действий взрослых, не преследуют 
цель оправдать или объяснить какую-
либо позицию. Содержание этого типа 
документов не может быть признано 
действительно беспристрастным и 
объективным. Однако важно учиты-
вать, что главная (а иногда и един-
ственная) мотивация респондентов за-
ключается в данном случае в том, что-
бы сообщить о своем жизненном опы-
те и личных переживаниях. 

Как и в случае с материалами 
включенных наблюдений, при работе с 
воспоминаниями о детстве требуется 
своего рода корректировка, которая 
может быть произведена посредством 
соотнесения данных воспоминаний с 
источниками официальными, актово-
го характера. Такое сравнение позво-
ляет достичь объемности и макси-
мальной объективности историческо-
го знания об исследуемом историче-
ском событии. Как верно отмечает 
историк А. К. Соколов, «нужно иметь 
в виду, что мысли, чувства, радости, 
страдания, мечты предшествующих 
поколений часто просто не оказывают-
ся чем-то большим, чем «смазанными 
следами» в исторических источниках, 
к тому же представленных в зашифро-
ванной форме» [18, с. 66]. Объединяя 
«личное» и источники, мы получаем 
возможность заполнить лакуны вос-
приятия в живой и многогранной ис-
тории. 

С источниками личного проис-
хождения, касающимися событий Вели-
кой Отечественной войны, активно ра-
ботали Е. С. Сенявская [17] и И. Г. Та-
жидинова [19]. Однако оба автора кон-
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центрировали свои усилия в первую 
очередь на изучении военных дневни-
ков и фронтовых писем. Последние 
типы источников несомненно по ряду 
характеристик близки к воспоминани-
ям, но при этом имеют ряд значитель-
ных отличий и методология их изуче-
ния не может быть тождественна ме-
тодологии изучения интересующего 
нас типа источников. Кроме того, до-
кументы, фиксирующие воспоминания 
о военном детстве, количественно зна-
чительно уступают дневниковым запи-
сям или фронтовым письмам. 

Однако у заинтересовавшего нас 
вида текстов есть и положительные 
научные аспекты. Во-первых, в отли-
чие от фронтовых писем и официаль-
ной документации, воспоминания о 
военном детстве оформлялись/фикси-
ровались уже в постсоветское время, 
когда на авторов/респондентов не да-
вили условия советской цензуры и со-
ображения политической корректности 
того или иного высказывания. Во-
вторых, детские воспоминания, отли-
чающиеся значительной силой удер-
жания значимых деталей, сохраняли те 
аспекты переживаний, которые просто 
не могут быть выявлены и реконстру-
ированы на основе других типов ис-
точников. 

Важная методологическая чер-
та исследования истории военного 
детства на оккупированных террито-
риях ‒ разделение, расщепление 
проблемного поля между двумя ос-
новными направлениями. Одно 
направление концентрируется вокруг 
изучения практик повседневности, 

прежде всего, практик выживания          
(М. А. Рыблова [16], Е. В. Архипова 
[1], М. С. Носова [13] и др.).  

Смысловым центром второго 
подхода является участие детей в со-
циально-экономической деятельности 
взрослых и/или социально-эконо-
мическая и политико-правовая дея-
тельность взрослых, направленная на 
детей. Так, например, Е. Ф. Кринко 
пишет, что довольно большое количе-
ство исследований (особенно в совет-
ский период) было направлено на 
освещение и популяризацию различ-
ных видов трудовой деятельности со-
ветских детей, их помощь тылу и 
фронту. В перечень действий такого 
рода входил производственный труд 
детей и подростков на заводах и фаб-
риках, в совхозах и колхозах, на строи-
тельстве оборонительных сооружений 
и пр. [6]. Ко второй же группе работ, 
хотя и с некоторыми оговорками, вхо-
дят и труды, направленные на изуче-
ние участия детей и подростков в пар-
тизанском и подпольном движениях, а 
также работы, высвечивающие своеоб-
разие воспитательно-образовательной 
деятельности в годы войны и идеоло-
гического противостояния между со-
ветской и германской системами аги-
тации и пропаганды за контроль над 
сознанием детей на оккупированных 
территориях [7].  

Теперь мы можем рассмотреть 
конкретные примеры эффективного 
использования воспоминаний об окку-
пации тех, кто в годы войны был ре-
бенком. В представленных воспомина-
ниях фиксируется весьма схожая кар-
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тина описания начала войны. Лейтмо-
тив – война воспринимается как вне-
запное, непредвиденное событие. Ре-
спонденты отмечают отсутствие орга-
низованного управления и эвакуации в 
самом начале войны. Но в качестве ос-
новного подкрепляющего довода этой 
позиции указывается низкий уровень 
доступности информации в силу от-
сутствия или ограниченного доступа к 
техническим средствам массовой ин-
формации. Это требует некоторой кор-
ректировки с опорой на источники 
иного рода.  

Так, например, респондент 
Александра Ивановна Савина (Нико-
лаева), 1928 г. р., из крестьян села Ма-
рево (в годы войны Ленинградская, 
ныне ‒ Новгородская область, воспоми-
нания зафиксированы в июне 2004 г.) 
описывает начало войны так: «У нас 
тогда ни электричества, ни радио не 
было. Но у кого-то были наушники. И 
в момент весть облетела всю деревню: 
война!» [2, c. 245].  

Далее респондент отмечает, что 
по совету отступающих красноармей-
цев, проходивших через деревню, её 
семья предприняла попытку эвакуа-
ции. Родственники респондента по-
грузили скромный скарб на повозку, 
запряженную единственной бывшей в 
распоряжении их семьи лошадью, и 
попытались покинуть зону боевых 
действий. Однако эвакуация не увен-
чалась успехом. Семья попала под 
перекрёстный обстрел, паромная пе-
реправа уже оказалась разрушена. 
Пришлось возвращаться в свою де-
ревню.  

Переживание неразберихи и 
слабой информированности передает и 
Николай Иванович Петров (1923 г. р.), 
сын крестьянина, житель деревни 
Борщево (сейчас ‒ территория Луж-
ского района Ленинградской области, 
воспоминания зафиксированы в авгу-
сте 2002 г.). Респондент вспоминает: 
«Когда пришли домой уже после обе-
да, приходим ‒ а радио было по де-
ревне тогда проведено ‒ вдруг радио 
там говорит, что война началася (так 
в тексте ‒ В. Х.). Потом вдруг наехали 
какие-то люди. Народу нагнали со 
всех деревень на лошадях. Надо, го-
ворят, копать укрепления. Какие 
укрепления? Фронт еще непонятно 
где» [2, с. 250]. 

Другой респондент, Роман Пет-
рович Синельников (1929 г. р.), из кре-
стьян, живший на момент начала войны 
в деревне Жеребуд (ныне ‒ Лужский 
район Ленинградской области), вспо-
минает (воспоминания зафиксированы 
в августе 2004 г.): «Потом приехал кто-
то (почтальон, наверное) и объявил, 
что началась война. Тут сразу всех 
мужиков забрали, а пацаны остались. 
Вот мы и работали» [Там же]. Подоб-
ную картину в своих воспоминаниях 
рисует и Алексей Георгиевич Федоров 
(1930 г. р.), также уроженец деревни 
Жеребуд (воспоминания зафиксиро-
ваны в августе того же года, что           
и воспоминания Р. П. Синельникова): 
«Война началась как раз, когда я шко-
лу окончил. Как узнали? Радио в де-
ревне не было, но почтальон обходил. 
От него и узнали. Обходил пешком ‒ 
какая там машина! И велосипеда в то 
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время никто не видел в Жеребуде»           
[2, с. 259]. Тут важно отметить, что            
А. Г. Федоров происходил, по его сло-
вам, из семьи, в годы Гражданской 
войны положительно принявшей Со-
ветскую власть. Сам он тоже на про-
тяжении всего текста воспоминаний 
относится к Советской власти лояльно.  

Упоминания о начале войны 
связаны не только с воспоминанием о 
событии, расколовшем жизни респон-
дентов на два этапа (до и после), но и с 
тем, что свое положение они прямо    
(А. И. Савина) или косвенно (А. Г. Фе-
доров, Р. П. Синельников) связывали с 
отсутствием/недостаточностью дей-
ствий властей по эвакуации населения 
с тех территорий, которые окажутся 
оккупированы противником.  

Красной нитью через все анали-
зируемые воспоминания проходит 
указание на разительный контраст 
между мирной жизнью и жизнью в 
оккупации. При этом последняя 
устойчиво ассоциируется с пережива-
нием перманентного чувства страха, 
иногда доходящего до чувства отчая-
ния, которое в тексте воспоминаний 
проскальзывает на уровне оговорок) 
(воспоминания А. Н. Петровой (Гера-
симовой), 1929 г. р.).  

Крайне важно соотнести это 
общее место из воспоминаний с выво-
дами Комиссии по изучению немецких 
злодеяний. В октябре 1944 года, уже 
после освобождения территории Луж-
ского района Ленинградской области, 
комиссия зафиксировала так называе-
мое немецкое кладбище «Для русских 
военнопленных». В ходе обследования 

был установлен ряд обстоятельств зло-
деяний, совершенных оккупантами на 
советской территории. В документах, 
известных как «Материалы по уста-
новлению и расследованию злодеяний, 
совершенных немецко-фашистскими 
захватчиками и их сообщниками в             
г. Луге Ленинградской области» (1944 г.), 
отмечается, что на указанном клад-
бище, расположенном на северо-
восточной окраине города Луги, захо-
ронено не менее 11 000 человек. Казни 
производились в конце 1941 г. и пер-
вой половине 1942 г. На основании 
произведенного осмотра одежды было 
установлено, что на указанном клад-
бище погребены не только военные, но 
и гражданские лица. В числе захоро-
ненных были старики, дети, мужчины 
и женщины (возраст казнённых ‒ от 5 
до 65 лет). По состоянию всех трупов 
фиксировалась крайняя степень исто-
щения [20].  

Сравнение воспоминаний «сель-
ских детей» о контрасте между дово-
енным и военным временем показыва-
ет не только те невзгоды, которые 
пришлось пережить этим людям в 
столь раннем возрасте, но и особенно-
сти бытовой подготовки ко взрослой, 
самостоятельной жизни, которая спо-
собствовала выживанию детей. Важно 
отметить, что все респонденты из чис-
ла тех, кому на момент начала оккупа-
ции было около 12 ‒ 13 лет, отмечают, 
что обладали некоторыми профессио-
нальными навыками и потому могли 
найти себе работу и хоть как-то обес-
печивать себя и более младших род-
ственников (братьев, сестер). Работали 
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в деревнях на оккупированных терри-
ториях прежде всего женщины и стар-
шие дети-подростки.  

Подобное становилось возмож-
ным (хотя и крайне редко) благодаря 
взаимопомощи и взаимной поддержке 
советских граждан, оказавшихся на 
оккупированных территориях. Напри-
мер, Анна Николаевна Петрова (Гера-
симова) 1929 г. р. из крестьян деревни 
Борщево (воспоминания зафиксирова-
ны в 2002 г.) рассказывает следующее: 
«Мы знали, что у нашего соседа ‒ 
трехлетнего Коли ‒ отец ‒ цыган. Да 
не просто цыган, а красный командир. 
Поэтому мы его всегда прятали, когда 
нацисты появлялись. Лично я прятала: 
помогала забраться в русскую печку и 
заставляла все чугунами (были у нас 
для этого специальные ухваты)» [2,             
с. 320]. И далее дополняет: «И тут 
мы слышим стрельбу в районе шко-
лы. Оказывается, в школе прятался 
партизанский руководитель» [Там же, 
c. 321]. 

Условия жизни даже в тех де-
ревнях, которые не были уничтожены 
карателями, все респонденты призна-
ют ужасными. Р. П. Синельников ука-
зывает, что уже к 1943 г. жить в насе-
ленном пункте было крайне сложно 
(из-за зверств оккупантов) и приходи-
лось фактически скрываться в лесу, в 
самодельных землянках (респондент 
называет их «окопами»). Вот как он 
описывает эти сооружения: «Окопы 
были такие: яма большая, сверху брев-
на, а потом землей засыпали. И око-
шечко маленькое было сделано. Там 
мы и жили. Зимой ‒ нет, нет и в Мере-

во ходили или в Горушку, там с месяц 
пожили, а потом, перед приходом 
наших, опять в лес удрали все» [2,          
с. 250]. В конечном итоге деревня, в 
которой проживал респондент, была 
полностью уничтожена карателями. 
Воспоминания об оккупации заканчи-
ваются такой фразой: «Нет деревни, 
все сожжено дотла» [Там же, с. 251]. 
Архивные документы содержат целый 
ряд свидетельств, подтверждающих 
подобное [15; 21]. 

Н. И. Петров передает ощуще-
ние постоянного страха, в котором он, 
ребенок, пребывал с самого первого 
дня оккупации, когда едва не погиб, 
случайно столкнувшись с немецким 
конным разъездом. Он сообщает об 
ужаснувших его событиях, связанных 
с разрушением советских сел и изгна-
нием мирного населения из их домов: 
«Потом вот к зиме немцы всех выго-
няли подчистую. Все на саночках еха-
ли оттуда, и некоторые тут остались, в 
Оредеже» [2, с. 271]. Это ужасающее 
состояние становится совершенно по-
нятным в связи с общей картиной зло-
деяний, совершенных оккупантами, 
которая вырисовывается по данным 
архивных документов. Например, «Акт 
комиссии Пантелеевского сельского 
совета Оредежского района по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских войск в д. Василь-
ковичи Оредежского района Ленинград-
ской области в период оккупации» со-
держит следующие показания: «Немец-
ко-фашистскими захватчиками полно-
стью сожжена дер. Великое Село, в 
дер. Хлупино сожжено 25 домов, де-
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ревня Почап ‒ 11 домов, деревня Пан-
телеевичи ‒ 41 дом, дер. Щербинка – 
16 домов. В пос[елке] Оредеж ‒           
81 здание (в пос. Оредеж сожжено – 
здание средней и начальной школы, 
детсад, райветлечебница, здание 
жел[езнодорожной] станции, две водо-
качки, радиоузел, здание почты, 
рай[онной]сберкассы, Лензаготплодо-
овощторг, столовой, 2 магазина, зда-
ние райвоенкомата, райуполнаркомза-
га и ряд других)» [9]. Подобное же 
фиксируется и в ряде других докумен-
тов [10]. 

Н. И. Петров рассказывает со-
вершенно потрясающий и по эмоцио-
нальному накалу, и по степени неверо-
ятности случай: «И вот мы там сидели 
как-то, и вдруг кто-то пришел. Сперва 
и не поняли: какой-то мужик зашел 
туда, а потом кто-то говорит: “Чужой 
пришел”. Подошли, посмотрели: “Ты 
чего? Откуда ты?” А ему нехорошо. 
Смотрим: кровь течет. Откуда взялся 
такой мужик? Он говорит: “Я шел, шел 
и случайно на вашу деревню набрел. 
Меня расстреливали [немцы], а я оч-
нулся ночью живой и пошел”». При 
этом это был не советский военнослу-
жащий, а рядовой мирный житель: «Не 
партизаны, нет, а просто на дороге, где 
схватят без документов» [2, с. 273). 
При этом респондент фиксирует тра-
гическую и неоднозначную ситуацию, 
ярко высвечивающую двойственную 
ситуацию, в которой пребывало мир-
ное советское население на оккупиро-
ванных территориях. Родственник ре-
спондента вынужден был отдать сбе-
жавшего из-под расстрела немецкой 

военной администрации (в его доме на 
постое находились два немца, и по-
пытка укрыть чудом спасшегося при-
вела бы к расправе над ним самим и 
его семьей). Раненый был расстрелян, 
а сам означенный родственник (в тек-
сте ‒ «дядя Ваня») после войны, по 
словам респондента, был осужден за 
сотрудничество с оккупантами. 

 Таким образом, можно сделать 
несколько важных выводов. Во-
первых, необходимо отметить, что 
воспоминания повзрослевших детей, 
находившихся в годы Великой Отече-
ственной войны на оккупированных 
территориях, позволяют выявлять 
важные эмоциональные и психологи-
ческие подробности жизни и быта лю-
дей в подобных чрезвычайных услови-
ях. Однако этим информативность 
данной группы источников вовсе не 
заканчивается. Некоторые нюансы 
воспоминаний позволяют ставить но-
вые, расширенные вопросы о ситуа-
ции на территории Ленинградской 
области как в самом начале войны, 
так и в годы нацистской оккупации. К 
числу таких вопросов относятся во-
просы о технологиях информирова-
ния населения, организации эвакуа-
ции людей и имущества (колхозное 
имущество, по воспоминаниям ре-
спондентов, не было эвакуировано и 
досталось немцам). 

Во-вторых, с точки зрения ин-
формативности воспоминаний такого 
рода можно отметить доступность 
проверки описываемых событий, их 
свободное сопоставление с докумен-
тами актового характера. Последнее 
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дает нам более объемное представле-
ние о подлинной, реальной жизни со-
ветских граждан на оккупированных 
территориях. Мы видим прямое и вза-
имное дополнение документов актово-
го характера и воспоминаний. Первые 
позволяют не только верифицировать 

данные вторых, но и систематизиро-
вать их, помещать в широкий собы-
тийный исторический контекст. Вто-
рые позволяют «оживлять» первые, 
вскрывая глубинные историко-антро-
пологические изменения жизни в экс-
тремальных условиях. 
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THE SITUATION OF CHILDREN IN THE OCCUPIED TERRITORIES  
OF THE LENINGRAD REGION IN 1941 ‒ 1944: THE SCIENTIFIC  

POTENTIAL OF MEMORIES AS A HISTORICAL SOURCE1  
 

The article examines the nuances of the situation of children in the occu-
pied territories of the Leningrad region in the period from 1941 to 1944 from the 
standpoint of analyzing the content and textual features of the memories of the 
children themselves who survived the occupation. The author concludes that the 
memories of the "children of occupation" have a significant potential for the study 
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of military everyday life, the living conditions of Soviet citizens (not only chil-
dren and adolescents) in the occupied territories, being included in a comprehen-
sive study. 

Keywords: occupation, children, ego-documents, source studies, source poten-
tial, the Great Patriotic War. 
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О. А. Чернов 
 

НОВАЯ ДИСКУССИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ РОССИЙСКОЙ 
ГВАРДИИ (РЕЦЕНЗИЯ) 

 
Рецензия посвящена осмыслению роли гвардии в современных обще-

ственно-политических процессах, в решении задач по укреплению обороноспо-
собности нашей страны, что требует обращения к ретроспективному анализу 
различных аспектов ее многолетней истории. Всероссийский межвузовский 
круглый стол, состоявшийся 24 сентября 2021 г. в Московском педагогическом 
государственном университете (МПГУ), стал ярким и интересным событием, ко-
торое отвечает на актуальные вопросы этой крупной научной проблемы. 

Ключевые слова: российская гвардия, Российская империя, СССР, патрио-
тическое воспитание. 

 
Проблемы появления и истори-

ческие этапы развития российской 
гвардии являются одним из наиболее 
интересных проблем историографии. 
Они помогают раскрыть роль гвардей-
ских частей в политических и военных 
событиях XVIII – ХХ столетий. В Рос-
сии имперского периода представите-
ли гвардии выполняли не только бое-
вую функцию, но и становились поли-
тической опорой престола, неодно-
кратно влияя на исход придворной 
борьбы. Известны факты службы ди-
пломатов в гвардии и участия их в бо-
евых действиях [21]. Будучи элитар-
ным воинским соединением, гвардия 
как бы являлась флагманом воинско-

го духа империи, устанавливая глас-
ные и негласные формы и регламенты 
внутрикорпоративной организации 
военных. В советское время гвардей-
ская идея обрела новое звучание и 
воплощение. Гвардейские части стали 
эталоном доблести, мужества и верно-
сти воинскому долгу. Современная 
российская гвардия продолжает слав-
ные традиции своих предшественни-
ков. Она сохранила лучшие принципы 
боевого братства, а также привнесла в 
это высокое понятия новое, современ-
ное содержание. Осмысление роли 
гвардии в современных общественно-
политических процессах, в решении 
задач по укреплению обороноспособ-
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ности нашей страны невозможно без 
обращения к ретроспективному ана-
лизу различных аспектов ее много-
летней истории. Поэтому Всероссий-
ский межвузовский круглый стол, со-
стоявшийся 24 сентября 2021 г. в Мос-
ковском педагогическом государ-
ственном университете (МПГУ), стал 
ярким и интересным событием, кото-
рое отвечает на актуальные вопросы 
этой крупной научной проблемы. По 
итогам круглого стола был опублико-
ван сборник докладов и сообщений. 
[15]. Он является яркой страницей в 
новейшей отечественной историогра-
фии по изучению широкого круга во-
просов военной истории. Авторами 
сборника выступили историки из мос-
ковских, петербургских и ряда регио-
нальных образовательных и научных 
центров. В орбиту их интересов попал 
широкий по хронологии и проблема-
тике пласт проблем заявленной темы. 

Структурно сборник сформиро-
ван по хронологическому принципу. В 
статье Э. А. Минаковой и Д. С. Черно-
нога [8] изучены ключевые аспекты 
начального периода формирования 
русских гвардейских полков. Авторы 
показали, что дворянская молодежь 
петровского времени считала гвардию 
почетным и престижным видом служ-
бы. При усердии она открывала карь-
ерные перспективы и позволяла до-
биться расположения монарха. В свою 
очередь, верховная власть чувствовала 
в гвардии опору для трона. И, как по-
казала эпоха дворцовых переворотов, 
именно гвардейская поддержка обес-
печивала перевес противоборствую-

щим сторонам. Лишь в XIX столетии, 
когда в самодержавной модели доми-
нирующее положение заняло бюро-
кратическое начало, гвардия утратила 
былое военно-политическое значе-
ние. Однако служба в гвардейских 
полках по-прежнему оставалась же-
ланной для большинства российских 
офицеров. 

Интересным, но малоизученным 
вопросам изучения действий гвардей-
ских частей в период революционных 
событий 1917 г. посвящены статьи            
В. Ж. Цветкова о гвардейских полках в 
революции и Гражданской войне [19], 
А. Н. Гребенкина о Собственном Его 
Императорского Величества конвое в 
системе императорской охраны 1881 –
1917 гг. [2], П. И. Шестопалова о ста-
тусе лейб-гвардии Семеновского полка 
в 1918 г. [22], а также С. Т. Минакова и 
Н. А. Князева о социально-психологи-
ческих аспектах мировоззрения быв-
шего гвардейского офицера М. Н. Ту-
хачевского [7]. Драматический конец 
российского монархического строя и 
установление Советской власти в 1917 г. 
кардинальным образом изменили по-
ложение гвардейской элиты. В той си-
туации власти уже не могли рассчиты-
вать на нее, как, к примеру, во время 
Первой русской революции. Более то-
го, в судьбоносные февральские дни 
1917 г. позиция гвардии во многом 
предопределила свержение самодер-
жавия. Гвардейские части уже не были 
той надежной опорой для верховной 
власти. Ослабление авторитета власти 
на местах, утрата контроля над проис-
ходящим к началу 1917 г. в целом по 
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России предопределили негативное 
восприятие ситуации военными [5]. В 
подобных условиях события Февраль-
ской революции развивались и во мно-
гих регионах страны [10].  

В дальнейшем гвардия Совет-
ских Вооруженных Сил возродилась в 
ходе героического участия Красной 
Армии в боевых операциях Великой 
Отечественной войны. Очень быстро 
практика присвоения почетных наиме-
нований «гвардейские» распространи-
лась практически на все рода войск и 
продолжалась всю войну. Важным ас-
пектам истории гвардии в этот период 
посвящены статьи: В. М. Арутюняна о 
создании народного ополчения Ленин-
града [1]; М. С. Полянского об особен-
ностях психологической подготовки 
военнослужащих во время битвы за 
Москву [13]; А. В. Черепанова, иссле-
довавшего рождение советской танко-
вой гвардии в боях за Орел [20] и др. 
МПГУ, ставший организатором круг-
лого стола, также вписал свое имя в ис-
торию советской гвардии. Многие ра-
ботники и студенты МГПИ им. В. И. Ле-
нина сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны в гвардейских 
частях. Данным сюжетам посвящена 
статья М. Я. Салоникеса [16], который 
на материалах архива Московского 
государственного педагогического ин-
ститута имени В. И. Ленина изучил 
особенности службы его студенток в 
гвардейских авиационных полках. В 
материале А. Е. Хлудова [18] на ос-
нове ранее неизвестных архивных 
документов проанализирована био-
графия бойца народного ополчения, 

впоследствии видного педагога и ди-
пломата Н. Д. Кузнецова. Действи-
тельно, в МПГУ, особенно при дей-
ственной поддержке университетского 
руководства, ведется большая работа 
по военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения [11]. 

Наконец, сборник отражает и 
современное звучание института гвар-
дии в России. Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации продолжают слав-
ные традиции гвардейских воинских 
соединений, выполняя сложный и об-
ширный комплекс задач по защите 
нашей Родины и ее рубежей. В статье 
С. Д. Половецкого дается обзор исто-
рии присвоения гвардейских почетных 
наименований частям и соединениям 
российских вооруженных сил в постсо-
ветский период [12]. Материал С. О. Ко-
новаловой освещает проблемы развития 
военно-поискового движения, которое 
на современном этапе реализует зада-
чи сохранения исторической памяти и 
гражданско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения [4]. 
Проблемы сохранения образов фронто-
виков-гвардейцев в музейном простран-
стве обозначены в статье А. С. Рогожи-
ной и А. Р. Кузьмичевой [14]. 

Впрочем, вопросы, обсуждав-
шиеся на круглом столе и отраженные 
в публикациях его участников, могли 
бы быть расширены за счет изучения 
широкого круга ярких персоналий, 
представлявших российскую гвардию 
на разных исторических этапах. В чис-
ле тех, кто прошел гвардейскую служ-
бу, было немало выдающихся отече-
ственных военных деятелей. Вне пред-
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мета обсуждения остались также важ-
ные вопросы военной истории. Россий-
ская гвардия неразрывно связана со 
многими ее славными страницами. 
Например, трудно представить войны, 
которые вела Россия в XVIII столетии, 
Отечественную войну 1812 года и загра-
ничные походы русской армии 1813 – 
1814 гг. и другие без подвигов гвардей-
цев. Вместе с тем широкий временной и 
проблемный охват столь глубокой темы 
обусловливает необходимость маги-
стрального анализа роли гвардии в 
судьбе российской государственности 
в целом и ее роли в переломные мо-
менты российской истории. Сегодня 
широкая аудитория специалистов про-
должает дискутировать относительно 
качественной оценки роли военного 

фактора. Особенно это важно для ис-
следования внутри- и внешнеполити-
ческих процессов в периоды револю-
ционных событий [6]. 

В целом рецензируемое издание 
является хорошим примером обсужде-
ния предварительных результатов ис-
следований специалистов из разных 
регионов, которые изучают важный 
комплекс вопросов отечественной во-
енной истории на макро- и микроуров-
нях. Несомненно, поиск ответов на 
многие малоизученные сюжеты исто-
рии российской гвардии подтолкнет к 
продолжению исследований становле-
ния и развития одного из важнейших 
военно-политических институтов Рос-
сийской империи, Советского Союза и 
современной России.  
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NEW DISCUSSION ON THE HISTORICAL ROLE OF THE RUSSIAN 

GUARD (THE REVIEW) 
 

The review is devoted to the understanding of the role of the Guard in modern 
socio-political processes, in solving problems to strengthen the defense capability of 
our country, which requires an appeal to a retrospective analysis of various aspects of 
its long history. The All-Russian Interuniversity Round Table held on September 24, 
2021 at the Moscow Pedagogical State University (MPGU) was a bright and interest-
ing event that answers topical questions of this major scientific problem. 
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ДЕЛО КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ПОЭЗИИ ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ  
И СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО 

 
Рассматриваются стихи О. Седаковой и С. Стратановского, посвященные 

делу Кирилла и Мефодия и наследию этого дела в русской и мировой культурах. 
Доказывается, что эти поэты осмыслили прежде всего создание школой Кирилла 
и Мефодия литургической поэзии и средств выражения догматических содержа-
ний в церковнославянском языке. Воспроизводя сложные фигуры церковносла-
вянской поэзии, эти поэты уточняют следствия дела Кирилла и Мефодия для 
распространения догматических и нравственных норм христианства, становле-
ния аскетики и мистики в славянском мире.  

Ключевые слова: Кирилл и Мефодий, кириллица, православная миссия, 
литургический текст, христианское единство. 

 
Образ Кирилла и Мефодия не 

мог миновать современную русскую 
поэзию по нескольким причинам. Во-
первых, современная поэзия, критиче-
ски и несколько отстраненно относя-
щаяся к прежним жанровым и речевым 
традициям, особенно внимательна к 
составу самого современного поэтиче-
ского высказывания: отношению уст-
ного и письменного начал, визуально-
му облику букв, звучности и графиче-
ской организации всего текста. В 
наиболее радикальных формах по-
следнего полувека такое внимание ве-
дет к экспериментам в области визу-
альной поэзии, когда стихосложение 
сопоставляется со словосложением и 
раскрывается потенциал кириллицы 
как совокупности букв, позволяющих 
делать графические узоры одновре-

менно с выстраиванием слов, предло-
жений и образов. Но и в менее ради-
кальных формах чувствительность к 
письменному облику устного слова 
ради собирания всего поэтического 
мира выразительным уже по своему 
облику письмом очень высока. Насто-
ящее звучное слово, слово славянских 
языков требует продуманной до ясно-
сти письменности ‒ здесь характерно 
название книги Алексея Парщикова 
«Cyrillic light» (1995), что можно пере-
вести и технически (как «тонкий ки-
риллический шрифт»), и лирически 
(как свет, исходящий от дела Кирилла 
и Мефодия).  

Во-вторых, дело Кирилла и Ме-
фодия оказывается очень близко к за-
дачам, которые начала ставить литера-
тура в разных странах в ХХ веке: со-
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здание новых культурных и языковых 
миров. Иногда эти миры могут пони-
маться как виртуальные, но чаще это 
миры вещей, доступных рассмотре-
нию, на которые и направлено инди-
видуальное и коллективное сознание, 
такие как язык, культура, внутренняя 
жизнь, ‒ как мы говорим «внутренний 
мир», «художественный мир» или 
«мир искусства». Поэт уже не следует 
совокупности жанровых и стилевых 
условностей и возможностей, но пере-
создает язык, поэтическую речь, сами 
формы высказывания как организо-
ванный мир, законы которого позво-
ляют лучше понять правила нашего 
привычного бытия, наши возможности 
здесь и сейчас. И здесь Кирилл и Ме-
фодий, создавшие по византийскому 
образцу новый язык, передавшие су-
ществовавшие в Византии способы 
выражения христианской культуры в 
новом, прежде не бывшем языке, ока-
зываются примером такого создания 
миров. Они работают не внутри жан-
ров или отдельных традиций, но рас-
крывают глубинную возможность речи 
вместить истины христианского от-
кровения и порядок христианской 
жизни.  

В-третьих, Кирилл и Мефодий 
оказываются авторами ‒ изобретате-
лями алфавита и языка; не создателями 
отдельных решений в области перево-
да, а изобретателями самих способов 
нового словесного выражения. Созда-
ние алфавита тогда ‒ это поэтическое 
творчество, предвосхищающее множе-
ство новых поэтических решений, 
множество способов передать и вос-

произвести чужое содержание самым 
удачным образом, пользуясь полно-
стью готовыми инструментами письма 
и выразительности. Именно поэтому 
изобретение букв и буквалистский пе-
ревод неотделимы в деле Кирилла и 
Мефодия как создание такой палитры, 
запаса выразительности для настояще-
го переживания богословских истин.  

Такое дело вполне отвечает мо-
дернистской и неомодернистской поэ-
тике, где появляется понятие поэта 
для поэтов, поэта, своими экспери-
ментами вдохновляющего других по-
этов, каким был Хлебников для Мая-
ковского, обэриутов и отчасти поэтов-
шестидесятников. Но это не противо-
речит и постмодернистской поэтике, 
где отдельное произведение, артефакт 
не так существенны в сравнении с си-
стемой обоснования артефакта или его 
деконструирующего оспаривания. В 
постмодерне структуры, в том числе 
структуры производства и восприятия, 
становятся предметом теоретического 
рассмотрения, тогда как отдельные 
произведения и жанровые традиции 
понимаются как частные следствия 
структур.  

Кирилл и Мефодий в такой пер-
спективе, если представить их дело 
наглядно как единое в своих основани-
ях и последствиях, создают структуру 
дважды: сначала как алфавит, универ-
сальный способ комбинирования эле-
ментов нового письменного языка, а 
затем как специфический литургиче-
ский язык, насыщенный семантически 
и усложненный синтаксически. Такой 
новый язык, как совокупность средств 
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выражения, порождает много и новых 
привычек словоупотребления, и иди-
ом, и поэтически неожиданных спосо-
бов говорить о догматической и нрав-
ственной реальности христианства. 
Тем самым дело Кирилла и Мефодия ‒ 
это поэтическое дело, если понимать 
под поэзией умение изобрести сред-
ства не только для текущей мысли, но 
и для будущего выразительного пере-
живания, предвосхитить сам способ, 
которым переживут христианские ис-
тины будущие поколения.  

Греческий ученый Антоний-
Эмилий Тахиаос понимает дело Ки-
рилла и Мефодия прежде всего как со-
здание школы особого типа, где нормы 
передачи образования неотделимы от 
норм святости, следования святым об-
разцам [6]. На множестве примеров 
Тахиаос доказывает, что Кирилл и 
Мефодий создали полноценную обра-
зовательную систему, в которой пере-
вод текстов с греческого на славянский 
был неотделим от созерцания истин 
христианства и следования этим исти-
нам в жизни, так что славянский язык 
и изобретался как литургический, пря-
мо указывающий своим строем, вслед 
за речью византийской литургической 
поэзии, как требуется переживать бла-
гочестие и как соотносить эпизоды 
своей жизни с догматическим содер-
жанием христианства.  

Исследователи обычно сближа-
ют дело Кирилла и Мефодия и кирил-
лическую традицию, подразумевая 
здесь под наследованием раскрытие 
всего потенциала кириллицы ‒ графи-
ческого, звукового, частотного ‒ для 

образования слов русского языка и 
русской поэзии. И. Ионова выделяет 
условно линию Иосифа Бродского и 
линию Андрея Вознесенского в отно-
шении к кириллице, к ее графическим 
особенностям, отличающим ее от ла-
тиницы [1]. Если Бродский усматрива-
ет в особых кириллических буквах 
картинки (например, в букве У узнает 
утку), то Вознесенский, наоборот, схе-
матизирует буквы: скажем, букву В 
сближает с восьмеркой и знаком бес-
конечности. При этом Бродский явно 
внимателен к тому, чтобы рассмотреть 
дальние пейзажи, увидеть ту же птицу 
издали, тогда как Вознесенский, 
наоборот, вблизи видит, как губы, 
произнося «в», расширяют кольцо, тем 
самым усиливая это чувство полноты и 
бесконечности. Но мы посмотрим, как 
осмысляется дело Кирилла и Мефодия 
как литургическая задача, задача испо-
ведания веры при основательном уме-
нии словесно обозначить содержание 
веры и нравственные следствия из это-
го содержания, по отношению к кото-
рому буквы ‒ только один из моментов 
такого большого исповедания.  

В лекции «Церковнославянский 
язык в русской культуре» Ольга Седа-
кова объяснила дело Кирилла и Мефо-
дия как создание церковных обычаев 
для славян, выраженных в языке: 
«…это язык, созданный в Церкви и для 
Церкви» [3]. Пользование церковно-
славянским языком ‒ не только усвое-
ние смыслов, не только понимание от-
дельных вещей и высказываний, но 
вхождение внутрь церковной жизни, 
внутрь литургического восприятия ре-
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альности. В статье «Наш ответ Кирил-
лу и Мефодию» [4] Седакова говорит, 
что настоящим ответом святым брать-
ям было бы внимание ко всем слоям, 
словоупотреблениям и содержаниям 
современного русского языка. Кто зна-
ет хорошо диалекты, кто понимает и 
русскую поэзию XIX века, и дворян-
ские обычаи, и фольклорные свадеб-
ные песни, и термины современной 
науки, тот продолжает дело Кирилла и 
Мефодия, потому что не следует за го-
товыми формулами языка, за какими-
то «идолами» упрощенной мысли, но 
пользуется богатствами языка свободно 
и ответственно. Такой человек пра-
вильно поймет литургические и аскети-
ческие тексты, раскрывая за отдельны-
ми понятиями спасительные ситуации, 
которые и ведут душу к спасению.    

Седакова прямо обратилась к 
делу Кирилла и Мефодия в написан-
ной в начале 1980-х годов «Горной 
оде» [2, c. 8 ‒ 12], произведении, со-
здающем многочисленными геогра-
фическими и этнографическими наме-
ками общий образ христианской Ев-
ропы, не разделенной эгоизмом и рас-
колами: наследие православия, а так-
же близкого православию по аскетико-
мистическим и гражданским устрем-
лениям чешского гуситства, как и 
рейнской мистики и германского бла-
гочестия эпохи барокко, оказывается 
равно необходим всему христианскому 
миру; без каких-либо из этих состав-
ляющих христианский мир неполон. 
Центральный мотив этой оды ‒ вос-
хождение в Альпы, которые мыслятся 
как место встречи с духовной чисто-

той, благодаря чему и становится 
слышно чистый голос вещей и могут 
прозвучать в полный голос истины 
христианства. В одной из строф этой 
оды [2, c. 9] церковнославянский язык 
прямо сопоставляется с невыразимым 
языком небесного милосердия:  

 
Скажи, скажи на языке Кирилла 
или на том, какого не бывало, 
как снисхожденье с нами говорило 
и небо прятало, как покрывало. 
Есть имена, похожие на чины. 
Они живут, как колокол в ущелье, 
как непонятной верности причины 
и как игра, не знающая цели, 
когда она летит одушевленно 
на свет сторожевого легиона. 
 
Сложное сочетание образов в 

этой строфе подчинено общей идее 
чина, строя и иерархии. В этих словах 
явно читаются отсылки к таинствен-
ному учению Ареопагитик об ангель-
ских чинах, воспевающих божествен-
ные имена, и без знания этого учения 
невозможно до конца понять образы 
строфы. Для понимания этих строк 
нужно учесть, что чины ангелов в 
Ареопагитиках передают друг другу 
божественный свет, свет земной ока-
зывается лишь слабым прообразом 
небесного света, сами ангелы могут 
быть названы одушевленными све-
тильниками, а в русском языке можно 
говорить про «игру света», что «свет 
играет». Тогда получается, что язык 
Кирилла и Мефодия создает избыток 
смыслов, способный выразить сразу 
несколько идей об ангелах: (1) что они 
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верные стражи Господа, хотя их вер-
ность для нас непостижима, непонят-
на, (2) что само устройство небесных 
иерархий передает божественную во-
лю, чтобы все ходили и действовали в 
свете, наконец, (3) что движение анге-
лов бестелесно и стремительно, и мы 
можем его разглядеть только если 
смотрим ввысь как из ущелья, в осо-
бом духовном порыве.  

Ключевым словом в этой строфе 
следует признать «снисхожденье». Это 
слово можно прочесть и как церковно-
славянское, и как русское: у Седаковой 
это частый прием игры языковыми и 
стилистическими регистрами, двоякой 
раскодировки, наследующий Пушки-
ну, столь же увлеченно игравшему 
различием значений одного и того же 
слова в церковнославянском и в рус-
ском языках (например, в послании 
Вяземскому: «В глуши, измучась жиз-
нью постной…»). Если понимать 
снисхождение по-церковнославянски, 
то это будет описание небесной иерар-
хии как идущей сверху вниз, строгое 
богословское определение, как дви-
жутся ангелы и как устроены ангель-
ские небеса. Если то же самое слово 
прочесть по-русски, то оно будет озна-
чать снисходительность, устойчивое 
сочувствие. Но оба эти понимания 
строя, как небесных чинов и как 
устойчивости милосердного отноше-
ния, смыкаются в едином понятии 
стройности, которое и поддерживает 
поэтическую гармонию самого стиха. 
Тем самым дело Кирилла и Мефодия 
продолжается в поэзии: создание строя 
букв, порядка букв находит продолже-

ние в стройных богословских утвер-
ждениях, а они, в свою очередь, вдох-
новляют стройные и продуманные 
строки «Горной оды».  

Совсем иначе наследие Кирилла 
и Мефодия предстает в стихах Сергея 
Стратановского. Осевые темы его поэ-
зии [5], такие как горе народа, власть 
кривды на земле и гонение на правду, 
жестокость исторического опыта от 
античности до современности, сохра-
няются и в разговоре о святых братьях. 
Одно из самых выразительных стихо-
творений поэта противопоставляет де-
ло Кирилла и Мефодия, равноапо-
стольных миссионеров, и нашу совре-
менность, где вроде бы все читали 
лучшие книги, но не могут ответить на 
вопрос, как уменьшить зло в мире сем 
[5, c. 71]:  
 

Азбуку монахов-славянолюбцев 
Буквы знакомые с детства 
Буквы спрошу, хор кириллицы 
Отчего так злосчастны, спрошу 
Люди нашей земли 
Те, кому вы несли 
Свет в озябших ладонях. 
 
Образ озябших ладоней сразу 

ставит Кирилла и Мефодия в один ряд 
с такими просветителями наших краев, 
как Стефан Пермский и Макарий Глу-
харев, с миссионерами, чьи руки зябли 
в зимних экспедициях. При этом пер-
спектива стихотворения ‒ советское 
детство, советский букварь, в котором 
никаких намеков на христианство не 
допускалось. Это советское детство 
указано и словом «хор», которое сразу 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

42 

напоминает о хоровом пении в первом 
классе и праздниках, таких как проща-
ние с букварем, где первоклассники 
могли выходить с разными буквами.  

Но поэт обращается со своим 
призывом к самим буквам: именно из 
кириллических букв должен сложиться 
ответ на вопрос, почему люди зло-
счастны. С. Стратановский сам себя 
считает продолжателем Н. Некрасова, 
поэтому одна из его недавних поэти-
ческих книг называется «Молотком 
Некрасова», и он ставит часто те же 
вопросы, что и в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо». К Некрасову отсылают 
строки «Люди нашей земли / те, кому 
вы несли», подражающие и типичному 
для Некрасова трехсложному размеру, 
и его образности, создаваемой про-
стыми словами, и синтаксису с частым 
употреблением относительных место-
имений. Только ответить на это долж-
ны сами буквы, как бы вся русская ли-
тература, но после тяжелых испытаний 
смиренно умалившаяся до букв.  

Стихи Стратановского построе-
ны не менее изощренно, чем стихи Се-
даковой. Иконическую организацию 
текста мы видим с первых строк: 
начальные их буквы ‒ А и Б; тем са-
мым строй стихотворения сопоставля-
ется со строем алфавита и идеей азбу-
ки, в том числе школьной. При этом 
Кирилл и Мефодий названы не по 
имени, а описательно, как «монахи-
славянолюбцы», их имена оказывают-
ся загаданы, что сразу подводит к 
главной теме стихотворения: буквы, 
слова, сюжеты и целые тексты не 
столько обозначают происходящее, 

쀆быденную жизнь, сколько загадывают 
житие, житие боголюбивых проповед-
ников или житие современных исповед-
ников и страдальцев. Это вполне отве-
чает идее Тахиаоса, что школа Кирилла 
и Мефодия ‒ школа написания житий, 
начиная с житий самих равноапостоль-
ных братьев, и в этом искусстве сходят-
ся возможности молодого языка, юной 
речи с кратким указанием на действи-
тельные следствия благочестия.  

Но также и завершающая строка 
отмечена звукописью: в словосочета-
нии «в озябших ладонях» звучно обо-
значает себя «я» как последняя буква 
современного русского алфавита. 
Изысканность такого построения обя-
зана тому, что С. Стратановский ‒ пре-
красный знаток античной поэзии и ри-
торики, мастер антитетических кон-
струкций и емких символов, которые в 
духе античной эпиграммы дополняют 
основной сюжет, показывают, что всё 
может вместиться в малый объем поэ-
тического произведения. К античному 
наследию принадлежит и хиазм: упо-
требление слова «спрошу» как бы зер-
кально относительно раздела двух 
строк. Хиазм всегда вносит в высказы-
вание дополнительную динамику, 
оживляет статическую конструкцию ‒ 
здесь мы как бы сразу встречаемся с 
историями злосчастных людей. Стра-
тановский прежде всего говорит, что 
литература не может сделать людей 
счастливыми, самое большее ‒ может 
рассказать о причинах их несчастий, 
тогда как дело Кирилла и Мефодия 
было не только в том, чтобы создать 
письменность, но и в том, чтобы 
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научить всех несчастных говорить о 
своих несчастьях, исповедоваться, вы-
ражать в словах пережитое и тем са-
мым соотносить свою жизнь с нормой 
евангельского идеала.  

Другое стихотворение Страта-
новского [5, c. 165] создает образ рус-
ского языка как сени того дерева, ко-
торое вырастили Кирилл и Мефодий. 
В этом стихотворении упоминаются 
особенности современного русского 
языка, такие как наличие деепричастий 
и распространенность звука щ:  

 
Под ветвями словесными, 
в сени зеленой, древесной 
Прячутся деепричастия – 
ящерицы языка 
Рыщут, мигая чешуйками, 
с золотыми играючи змейками 
В многотравьи [многотравье] 
причудливом, 
в чаще по имени Ща. 

 
Понятие «словесный» можно 

прочесть двояко, по-церковнославянски 
и по-русски. Если по-русски это будет 
означать «относящийся к словесно-
сти», принадлежащий литературе, то 
по-церковнославянски «словесный» ‒ 
это прежде всего разумный, понятли-
вый, понимающий, требующий усилий 
мысли или позволяющий понимать бо-
гословскую истину. Отсылка к букварю 
здесь тоже есть: в последней строке ‒ к 
правилу «ча-ща пиши с а», которое 
изучают в первом классе. Но если по-
нимать это стихотворение как посвя-
щенное делу Кирилла и Мефодия, то 
смысл таков: грамотное написание, не-

смотря на всю причудливость правил 
русского языка, многотравье, и позво-
ляет грамматическим категориям рас-
крывать свой семантический потенци-
ал, дает возможность правильно по-
рождать значения.  

В качестве примеров дееприча-
стий даны обе грамматические дее-
причастные формы: на -я и на -ючи: 
мигая и играючи. Тем самым деепри-
частие понимается как способ отне-
стись к действию менее напряженно, 
чем в обыденной жизни: не случайно в 
стихотворении упоминаются ящерицы 
и золотые змейки, отсылающие к чи-
стой игре зрения, как змейки в «Золо-
том горшке» Э. Т. А. Гофмана или об-
разы символистской эпохи. Это стихо-
творение утверждает дело Кирилла и 
Мефодия как создание гибкого русско-
го синтаксиса, способного выразить 
оттенки мысли и тем самым преодо-
леть привычный автоматизм быта. 
Другое дело, что сама эта гибкость ста-
новится загадочной, причудливой, экзо-
тической, так что необычная фонетика 
(необычная для носителей греческого 
языка) свойственна окончаниям не-
обычных грамматических форм. Таким 
образом Стратановский показывает и 
самостоятельное развитие русского 
языка, причудливость, сложность рус-
ской истории, которая дала свои образ-
цы святости и свои образцы поэзии.  

В итоге в современной русской 
поэзии дело Кирилла и Мефодия уже 
осмысляется в его церковной литур-
гической полноте. Благодаря рав-
ноапостольным братьям по-церковно-
славянски зазвучали изысканно по-
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строенные, насыщенные фигурами и 
перекличками произведения литурги-
ческой поэзии. Седакова, благодаря 
прекрасному знанию литургической 
поэзии и церковнославянского языка, и 
Стратановский как знаток античной 
риторики, к которой в своих внешних 
формах и восходит литургическая поэ-
зия, смогли быть конгениальны делу 
святых равноапостольных братьев. 
При этом Седакова смотрит на него из 
перспективы истории христианства, 
значения этого дела для всего христи-
анского мира, а Стратановский ‒ из 
перспективы истории литературы и 
истории культуры, показывая, как 
рождается житие, повесть о страдании, 
а не как оно создает новые формы 

жизни и благочестия прямо сейчас. 
Хотя задачи двух поэтов различны, но 
для того чтобы понять и истолковать 
их произведения, нужно знать, как 
устроен тропарь и акафист, каковы 
предпосылки христианской аскетики и 
христианской мистики. Только сопо-
ставив эти содержания с размышлени-
ями поэтов, мы поймем до конца ими 
сделанное.  

В основу статьи положен доклад 
«Дело Кирилла и Мефодия в совре-
менной русской поэзии» на XIV Меж-
дународной научной конференции 
«Церковь, государство и общество в 
истории России и православных стран: 
религия, наука и образование» (ВлГУ, 
Владимир, 12 мая 2022 г.).  
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OF OLGA SEDAKOVA AND SERGEI STRATANOVSKY 
 
I consider the poems of O. Sedakova and S. Stratanovsky dedicated to the acts 

of Cyril and Methodius and the legacy of this case in Russian and world culture. I 
prove that these poets comprehended the development by the school of Cyril and 
Methodius of liturgical poetry and means to express doctrine in the Church Slavonic 
language. Reproducing and imitating the complex figures of Byzantine and Church 
Slavonic poetry, these poets clarify the effect of Cyril and Methodius’ project for the 
spread of dogmatic and moral norms of Christianity, the formation of asceticism and 
mysticism in the Slavic world. 
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К ВОПРОСУ О КАЛЬВИНИЗМЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

                             
В статье кратко раскрываются биография Ж. Кальвина и основные док-

трины кальвинизма. За основу утверждения кальвинизма в творчестве М. Цвета-
евой взято мнение И. Бродского о ее творчестве: «кальвинист – это, коротко го-
воря, человек, постоянно творящий над собой некий вариант Страшного Суда». 
В статье доказывается специфика ценностных ориентаций и установок, выра-
женных в творчестве М. Цветаевой. Способ восприятия ею мира и своего места в 
нем, высочайшие требования к себе и близким по меркам своих духовных высот, 
интуитивное ощущение высшей справедливости – все это «высвечивает» каль-
винизм в ее творчестве, говорит о человеке, постоянно творящем над собой 
высший суд. 

Ключевые слова: кальвинизм, поэзия, творчество, духовность, быт, ме-
щанство. 

 
Кальвинизм ‒ религиозное нап-

равление, основанное в Швейцарии в 
XVI в. Жаном Кальвином (1509 ‒ 
1564).  

Сам Ж. Кальвин рос робким ре-
бенком, но очень рано проявил неза-
урядные умственные способности, 
недетское трудолюбие, удивительное 
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для подростка прилежание и послуша-
ние. Его уважали учителя и не любили 
одноклассники. «Его сдержанность, 
нелюдимость, строгий нетерпимый тон 
и в особенности нотации, которые он 
позволял себе читать им по поводу их 
увлечений, раздражали их, вызывали к 
нему неприязнь. Они мстили своему 
обличителю насмешками и за склон-
ность к обвинениям дали ему ирониче-
ское прозвище “винительный падеж”» 
[3, с. 172 ‒ 173]. 

Благодаря своему сильному ха-
рактеру, целеустремленности, специ-
фическому мировоззрению, Ж. Каль-
вин достаточно быстро стал богосло-
вом (с 18 лет он уже читал проповеди в 
церковном приходе), юристом, пропо-
ведником, отрекся от католической ве-
ры, создал новое религиозное направ-
ление – кальвинизм.  

Это был незаурядный, образо-
ванный, независимый человек, фана-
тично верящий в то, что проповедо-
вал. Он владел древнегреческим, 
древнееврейским и латинским языка-
ми, прочитал более двух тысяч про-
поведей, каждая из которых длилась 
более часа, и при этом он не исполь-
зовал никаких подготовительных за-
писей; его сочинения составляют 57 
томов. 

За религиозные убеждения 
Ж. Кальвина преследовали француз-
ские власти, поэтому он бежал в 
Швейцарию, где проявил себя во всю 
мощь своих убеждений, религиозных 
взглядов и нетерпимого характера. Ж. 
Кальвин был ярым сторонником кон-
кретной модели устройства государ-

ства, а именно: государство должно 
быть полностью подчинено церкви. 
Уже в 32 года он стал фактически 
диктатором Женевы, подчинив свет-
скую власть протестантской церкви. 
Вот что о его религиозном и духов-
ном правлении пишет Б. Д. Порозов-
ская: «В протоколах совета мы нахо-
дим целый ряд самых строгих взыс-
каний за сравнительно незначитель-
ные проступки. Так, например, азарт-
ный игрок выставляется у позорного 
столба с картами, привязанными к 
шее. Молодая женщина, явившаяся в 
церковь с завитыми по-модному во-
лосами, присуждается к тюремному 
заключению на несколько дней, и 
вместе с ней и парикмахерша, уби-
равшая её голову. Запрещается вся-
кая роскошь в костюмах, шумные 
публичные увеселения, танцы, упо-
требление непристойных выражений 
и т. п. Постепенно город потерял 
своё обычное лицо, и вместо преж-
ней шумной весёлости в нём водво-
ряется почти монастырская тишина» 
[3, с. 207]. И это еще не всё: факты и 
свидетельства открывают страшные 
вещи. Только за первые четыре года 
нахождения Ж. Кальвина у власти в 
Женеве было вынесено 58 смертных 
приговоров, 76 жителей были изгна-
ны из города, во время расследова-
ний применялись издевательства и 
телесные пытки, в результате кото-
рых люди умирали, не дождавшись 
приговора. И в дальнейшем в каль-
винистских общинах было нормой 
применение пыток и казней за ересь 
и инакомыслие.  
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Кальвинизм отрицает свободу 
воли человека; грех считается явле-
нием неизбежным; не признается бо-
гатый католический культ (во время 
церковных служб у кальвинистов 
свечи не зажигаются, нет специаль-
ных одежд для духовенства, не зву-
чит музыка и т. п.). 

Главная доктрина кальвинизма – 
спасение или вечные муки в аду каж-
дого конкретного человека предопре-
делены Богом, который еще до сотво-
рения мира «избрал» одних людей к 
спасению, других ‒ к вечной погибели. 
Но это не призыв к покорности судьбе.  
Человек должен стать божьим избран-
ником и доказать это своей жизнью, 
особенно ‒ профессиональной дея-
тельностью. «Согласно Кальвину, ни-
какими усилиями человек не может 
изменить свою судьбу, но сам факт его 
усилий ‒ знак принадлежности к спа-
сённым…» [2, с. 20 ‒ 21].  

Кальвинизм проповедует аске-
тизм, простоту жизни, жесточайший 
кодекс нравственности. 

Марина Цветаева никогда не 
была пуританкой в прямом значении 
этого слова. Да, она была скромна в 
своих бытовых привычках. Как вспо-
минала ее дочь Ариадна Эфрон, мать 
поздно ложилась, рано вставала, была 
умеренна в еде, ненавидела быт, к лю-
дям труда относилась с глубоким ува-
жением.    

Вопрос о соотношении языче-
ства и христианства в мироощущении 
М. Цветаевой до сих пор остается от-
крытым. В личности М. Цветаевой па-
радоксальным образом соединялась 

стихийная, языческая безудержность, 
бескрайность страстей ‒ всяк храм мне 
пуст ‒ и Пасха в Кремле, Москва со-
рока сороков церквей – Царю Петру, и 
вам, о царь, хвала! / Но выше вас, цари, 
колокола,  так же, как вечные вопросы, 
поднимаемые ею в творчестве: быт и 
бытие, поэт и все, творец и чернь, 
«над» и «под»: 

Безумье – и благоразумье, 
Позор – и честь. 
Все, что наводит на раздумье,  
Все слишком есть – 
Во мне. – Все каторжные страсти 
Свились в одну! – 
Так в волосах моих – все масти 
Ведут войну! 
И. Бродский называет поэзию 

М. Цветаевой кальвинистской. «Каль-
винизм, ‒ пишет Бродский, ‒ в прин-
ципе чрезвычайно простая вещь: это 
весьма жесткие счеты человека с са-
мим собой, со своей совестью, созна-
нием… Кальвинист – это, коротко го-
воря, человек, постоянно творящий 
над собой некий вариант Страшного 
Суда – как бы в отсутствие (или уже не 
дожидаясь) Всемогущего. В этом 
смысле второго такого поэта в России 
нет»  [1, с. 24]. 

М. Цветаева себя и других суди-
ла очень строго и, что важно, по своим 
ценностным меркам. К 18 годам Ма-
рина Цветаева прочитала все, что 
только возможно: Пушкина, Лермон-
това, Л. Толстого, Гюго, Ламартина, 
Ницше, Гейне, Гёте и т. д. Но при этом 
девочка Марина из профессорской се-
мьи, знающая несколько языков, не рас-
стающаяся с книгами, писала М. Воло-
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шину в 1911 году: «Каждая книга – 
кража у собственной жизни. Чем 
больше читаешь, тем меньше умеешь 
и хочешь жить сам. …Книги – ги-
бель. Много читавший не может быть 
счастлив. Ведь счастье всегда бессо-
знательность…» [5, т. 6, с. 46]. Ее 
формула жизни: «Не могу этого хо-
теть и не хочу этого мочь» [Там же,       
т. 4, с. 112]. 

Кальвинизм считает грех неиз-
бежным качеством человека. Это каче-
ство в поэзии М. Цветаевой проявляет-
ся очень своеобразно: она его и прово-
цирует, и осуждает, и воспевает, и пы-
тается объяснить: 

В гибельном фолианте 
Нету соблазна для 
Женщины. ‒ Ars Amandi 
Женщине ‒ вся земля. 
Сердце ‒ любовных зелий 
Зелье ‒ вернее всех. 
Женщина с колыбели 
Чей-нибудь смертный грех. 
Ах, далеко до неба! 
Губы ‒ близки во мгле… 
‒ Бог, не суди! ‒ Ты не был 
Женщиной на земле! 
Очень многое, конечно, шло из 

детства, из семьи. И отец будущего по-
эта Иван Владимирович Цветаев, и 
мать Мария Александровна Мейн бы-
ли людьми уникальными.  

Иван Владимирович был сыном 
бедного сельского священника из 
Владимирской губернии, учился в 
семинарии, но страстно увлекся фи-
лологией и историей искусства. В ко-
нечном итоге он стал профессором 
Московского университета и основа-

телем Музея изобразительных искус-
ств им. А. С. Пушкина. «Дом профес-
сора Цветаева был пронизан духом 
древней Эллады и великого Рима. Ге-
ракл и Ахилл, Ариадна и Дионис, Эв-
ридика и Орфей, Венера и Психея – 
это были не просто имена, они вос-
принимались Цветаевой как реальные 
люди, ожившие сначала в сознании 
юной девушки, а затем и в зрелом 
творчестве поэта…» [4, с. 9].  

Мария Александровна Мейн 
была блестящей пианисткой, свободно 
владела четырьмя европейскими язы-
ками, глубоко знала историю и литера-
туру, сама писала стихи.  Но по соци-
альным и семейным обстоятельствам 
она не могла  выступать на профессио-
нальной сцене. Мария Александровна 
представляла собой уникальное соеди-
нение, сплав мятежности, протеста, 
вольнолюбия, деспотизма  и при этом 
самодисциплины, подчинения и сдер-
жанности. Ее нереализованный талант 
пианистки, ее несбывшаяся в девичестве 
любовь, ее замужество (Иван Владими-
рович Цветаев был вдовцом с двумя 
детьми и старше жены на 22 года) ‒ все-
го этого было через край, все это Мария 
Александровна несла по жизни с высо-
ко поднятой головой, все это, взрослея, 
понимали их дочери. М. Цветаева все-
гда восхищалась поколением своих ро-
дителей: 

Поколенье, где краше 
Был ‒ кто жарче страдал! 
Поколенье! Я ‒ ваша! 
Продолженье зеркал.  
Ваша ‒ сутью и статью, 
И почтеньем к уму, 
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И презрением к платью 
Плоти ‒ временному! 
Вы ‒ ребенку, поэтом 
Обреченному быть, 
Кроме звонкой монеты 
Всё ‒ внушившие ‒ чтить… 
Вам, в одном небывалом 
Умудрившимся ‒ быть, 
Вам, средь шумного бала 
Так умевшим ‒ любить! 
До последнего часа 
Обращенным к звезде ‒ 
Уходящая раса, 
Спасибо тебе! 
Почтение к уму, презрение ко 

всему преходящему, свобода лично-
сти, цветаевские духовные высоты, от 
которых, как писала ее дочь, у 
обычных людей делалась горная бо-
лезнь, ‒ это все оттуда, из детства, 
из прочитанных книг, из увиденных 
стран, из ценностей и образа жизни 
родителей. 

Марина Цветаева в своих требо-
ваниях к себе, детям, друзьям была не-
преклонна и требовала непомерно, 
ненавидела праздность, паразитизм, 
потребительство, лень. В 1918 году            
М. Цветаева писала: «О черни. Кого я 
ненавижу (и вижу), когда говорю: 
чернь. Солдат? – Нет… Рабочих? – 
Нет… Крестьян? – Готова с каждой ба-
бой уйти в ее деревню… Ненавижу – 
поняла – вот кого: толстую руку с об-
ручальным кольцом и (в мирное время) 
кошелку в ней, шелковую… юбку на 
жирном животе, манеру что-то выса-
сывать в зубах, шпильки, презрение к 
моим серебряным кольцам (золотых-
то, видно, нет) – уничтожение всей 

меня – все человеческое мясо – ме-
щанство!» [5, т. 4, с. 153]. Она нена-
видела мещан, которых считала жи-
выми мертвецами.  

Это касалось не только людей, 
но и вещей, среди которых они суще-
ствовали. Вещный мир может очень 
многое рассказать о человеке: что он 
любит, ценит, предпочитает, чем увле-
кается. Например, в эссе «Ночевка в 
коммуне» Цветаева так описывает 
кровать: «Низкая деревянная резная 
кровать, очень глубокая. Очень разла-
тая. Для долгих лежаний, для поздних 
вставаний. Для лени, для неги, для жи-
ру, для всего, что ненавижу – кро-
вать!» [5, т. 4, c. 49]. Или вот как в 
письме М. Волошину М. Цветаева 
описывает Москву 1921 года : «Она 
чудовищна. Жировой нарост, гнойник. 
На Арбате 54 гастрономических мага-
зина: дома извергают продовольствие. 
Всех гастрономических магазинов за 
последние три недели 850… Общий 
закон – беспощадность. Никому ни до 
кого нет дела… Голодных много, но 
они где-то по норам и трущобам…»           
[Там же, т. 6, с. 66]. 

Ее высоты и требования к дру-
гим базировались в первую очередь на 
самых беспощадных требованиях к се-
бе. «А сегодня, например, я целый 
день ела, ‒ пишет она в 1919 году, ‒ а 
могла бы целый день писать. Я совсем 
не хочу умереть с голоду в 19-ом году, 
но еще меньше хочу сделаться свинь-
ей» [Там же, т. 4, c. 540]. И она всю 
свою жизнь, всегда и во всем была 
верна этому неприятию праздности и 
огромной требовательности и внут-
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ренней дисциплине к себе, к своему 
делу, к своему ремеслу ‒ как она 
именовала творчество. Надо сказать, 
что творческого трудолюбия было у 
М. Цветаевой не меньше, чем ее поэ-
тического таланта. 

Такие взгляды она прививала и 
своим детям. В этом отношении пока-
зателен цикл «Стихи к сыну». Приве-
дем из него несколько строк: 

Не быть тебе нулем 
Из молодых – да вредным! 
Ни медным королем, 
Ни попросту –  
спортсмедным 
Лбом, ни слепцом путей, 
Коптителем кают, 
Ни парой челюстей, 
Которые жуют… 
Весьма показательно время 

написания этих стихов – 1932 год. 
Прошло 10 лет после того, как М. Цве-
таева покинула Россию, 10 долгих лет 
эмиграции, нищеты, одиночества, по-
стоянных проблем с жильем ‒ сначала 
в Чехии, затем – во Франции. Револю-
ция отняла у нее все: младшую дочь 
Ирину, собственный дом, прислугу, 
значительное наследство в банке. И тем 
не менее М. Цветаева страстно любила 
Россию, ту, в которой она выросла, с 
традициями русской интеллигенции, с 
отцовским служением делу и стране, 
домашней библиотекой, православны-
ми праздниками, колокольным звоном, 
кустом рябины. И это все она завещает 
сыну, которого не хочет видеть буржу-
ем и французом: 

Кем будешь – Бог один… 
Не будешь кем – порукой – 

Я, что в тебя – всю Русь 
Вкачала – как насосом! – 
Бог видит – побожусь! – 
Не будешь ты отбросом 
Страны своей. 
Кальвинизм – это абсолютный 

мирской аскетизм, отказ от любых 
мирских удовольствий: праздников, 
веселья, танцев, застолий, это почти 
заупокойная тишина в жизни и душе. 
Разве не такой кальвинизм проповеду-
ет М. Цветаева, например, в цикле 
«Стол», написанном в 1933 году? Стол 
как символ труда поэта и смысла его 
жизни: 

Мой письменный верный стол! 
Спасибо за то, что шел 
Со мною по всем путям. 
Меня охранял ‒ как шрам. 
Мой письменный вьючный мул! 
Спасибо, что ног не гнул 
Под ношей, поклажу грез ‒ 
Спасибо ‒ что нес и нес. 
Строжайшее из зерца̀л! 
Спасибо за то, что стал 
‒ Соблазнам мирским порог ‒ 
Всем радостям поперек, 
Всем низостям ‒ наотрез! 
Дубовый противовес... 
Так будь же благословен ‒ 
Лбом, локтем, узлом колен 
Испытанный, ‒ как пила 
В грудь въевшийся ‒ край стола! 
В стихотворении стол воспри-

нимается героиней и предстает перед 
читателем абсолютно живым: он вер-
ный, всегда был рядом, охранял ее, 
помогал переносить все жизненные 
невзгоды, стал верным товарищем в 
творчестве, радостнее в жизни было с 
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ним, чем с другими, стол противостоял 
всем соблазнам и низостям, испытан-
ный на помощь и верность  в течение 
всей жизни героини. Открытость 
М. Цветаевой, оголенность ее души в 
творчестве доказывают, что это 
именно ее взгляд на письменный 
стол. Сердцевина отношений между 
письменным столом и М. Цветаевой 
создается и хранится в ней самой, это 
ее жизнь, мир, сотворенный ею кос-
мос, который она метафорически бла-
годарит и благословляет. В другом 
стихотворении она прямо пишет: Да, 
был человек возлюблен! / И сей чело-
век был – стол… Как-то М. Цветаева 
сказала, что, если бы ей предложили 
рай, но без письменного стола, она 
бы от такого рая отказалась. Каждый 
сам творит свой космос. 

Поэзия Марины Цветаевой мно-
голика. Она сама писала: «Я – много 

поэтов, а как это во мне спелось – это 
уже моя тайна» [5, т. 7, c. 408]. Ее 
концептосфера включает простран-
ство, время и вечность, поэта, лю-
бовь, смерть, разлуку, веру и неверие 
и др. В статье мы остановились 
только на одной из сторон ее творче-
ства и жизни: непреклонности духа, 
неустанности творческой жизни, ве-
ры в свои силы. Таким образом, спе-
цифика ценностных ориентаций и 
установок, выраженных в творчестве 
М. Цветаевой, способ восприятия ею 
мира и своего места в нем, нетребо-
вательность в быту и высочайшие 
требования к себе и близким по мер-
кам своих духовных высот, интуи-
тивное ощущение высшей справедли-
вости – все это «высвечивает» каль-
винизм в ее творчестве, говорит о че-
ловеке, постоянно творящем над со-
бой высший суд. 
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ON THE QUESTION OF MARINA TSVETAEVA'S CALVINISM 
 

         The article briefly reveals the biography of J. Calvin and the main doctrines of 
Calvinism. The statement of I. Brodsky about her work is taken as the basis for the 
statement of Calvinism in the work of M. Tsvetaeva: "a Calvinist is, in short, a person 
who constantly creates a version of the Last Judgment over himself." The article as-
serts and proves the specificity of value orientations and attitudes expressed in the 
work of M. Tsvetaeva, the way she perceives the world and her place in it, the highest 
demands on herself and her relatives by the standards of her spiritual heights, an intui-
tive sense of supreme justice – all this "highlights" Calvinism in her work, speaks of a 
person who constantly creates the highest court over himself. 
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ, КОНФЕССИИ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ  
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Современная Россия только в конце ХХ века утвердилась как новое поли-

тическое сообщество после распада СССР, провозглашавшего себя «первым в 
мире атеистическим государством», где около 70 лет в качестве нормативной 
утверждалась идентичность с идеалом «атеизма беззаветного строителя комму-
низма». Последний призван был вытеснить 1000-летний идеал «строгой твердо-
сти в Вѣре» и идентичности с традицией «православия». Распад СССР возродил 
в обществе культурную память, включающую целый ряд элементов многовеко-
вой истории проживающего на этой территории населения, которые фиксируют-
ся в социологических опросах не только специфическими лексемами локальных 
языков первого порядка (Я1), но и теоретическими моделями языков второго по-
рядка (Я2).  

Ключевые слова: религиозность, Россия, студенчество, социология рели-
гии, религиоведение. 

 
Исследование поддержано грантом РФФИ, проект № 21-011-44195. 

 
Введение 

Кафедра философии и религио-
ведения Владимирского государствен-
ного университета более 10 лет прово-
дит социологические исследования 
студенческой религиозности в рамках 
реализации ряда грантов РГНФ, РФФИ, 
администрации Владимирской области 
и ряда других фондов. Исследование, 
которое представлено в данной статье, 
проводилось в ходе пилотного проекта 
методом анкетирования в декабре 2021 
года, когда были опрошены студенты 
из вузов Владимира и Архангельска. В 
рамках проекта исследовались разные 

аспекты культурной памяти о религии, 
присутствующей в современном сту-
денческом сознании на примере двух 
регионов России.  

Важно отметить, что само слово 
«религия», согласно данным электрон-
ного онлайн-корпуса русских текстов 
«Национальный корпус русского язы-
ка»,  входит в отечественные тексты с 
XVIII века, хотя первые кирилличе-
ские упоминания о «Римской вѣре» 
(«Римском набоженстве», «Римской 
релѣе») относятся к XVI веку (1597 ‒ 
1598, «Апокрисис»), затем изредка 
встречаясь в XVII веке («Лексикон» 
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Памвы Берынды, 1627), где существу-
ющее с X века слово «вѣра» (предание 
о «выборе вѣры») было представлено 
как эквивалент «релѣи». XVI и XVII 
века стали так называемой «эпохой 
Реформации» (1517 ‒ 1648), когда «Рус-
ское царство» (Moscovia/Russia), как и 
другие монархии Европы, вступили в 
новую социальную реальность глобаль-
ного «конфессиоцентризма», расколов-
шего 1000-летний идеал единой (все-
ленской) «Ecclesia Catholica/Καθολική 
Εκκλησία» (110 ‒ 1054) на  множество 
«исповеданий» со своими «омология-
ми», требовавшими от своих прихожан 
«строгой твердости в Вѣре», которая с 
этого периода в России стала имено-
ваться специальными конфессионимами 
«сияющее благочестие», «греко-
российское исповедание» и «правосла-
вие». В свою очередь, сообщество 
«Ecclesia Catholica/Καθολική Εκκλησία» 
формировалось в условиях политиче-
ской реальности «Imperium Rōmānum», 
где оно после Миланского эдикта 
(Edictum Mediolanense, 313 год) обре-
тает статус  «religio», т. е. допущенных 
Сенатом практик «почитания боже-
ственного», а Августин затем описал 
его как эксклюзивно «истинную рели-
гию» («De vera religione», 390 год). 
Особое политико-правовое значение 
слова «religio» утверждается в «Pax 
Romana» под влиянием трактатов и су-
дебных речей Цицерона, который 
определил это слово как «святое и бла-
гочестивое почитание богов», состоя-
щее «в том, чтобы всегда благоговеть 
перед ними с чистым неиспорченным 
сердцем и словом», выделяя эту осо-

бую, наполненную высшим смыслом, 
сферу бытия человека «в вечности», 
противостоящую преходящим радостям 
и горестям повседневной жизни, что 
позволяло конструировать и реконстру-
ировать свои «социокультурные миры» 
и «мировоззрения», связывая мирские 
«социальные конструкции» с «высшим 
порядком», т. е. «священным космосом, 
спасающим каждого человека от хаоса», 
дистанцируясь от «суеверий». 

 
Содержание проекта 

 В рамках проекта исследовались 
разные аспекты культурной памяти о 
религии, присутствующей в студенче-
ском сознании. Среди них выявлялись:  

1) общее отношение к религии 
и ее исторически сформировавшимся 
типам;  

2) место религии в повседневной 
жизни студентов (отношение к молит-
вам, богослужениям и тому подобным 
практикам);  

3) оценка значимости свободы 
вероисповедания; 

4) отношение к преподаванию 
религиоведения и теологии в вузах; 

5) разнообразные аспекты толе-
рантности учащейся молодежи. 

За основу было взято четыре 
подхода к определению религии: а) ци-
цероновское определение религии 
(«религия ‒ это поклонение более вы-
сокому уровню природы, который 
называют божественным»); б) общехри-
стианское определение (религия ‒ это 
живая и личная встреча с величием и 
любовью Бога); в) распространенные 
определения периода СССР (религия ‒ 
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это «опиум для народа» и «враг 
науки») и г) феноменологическое 
определение (религия ‒ это отношение 
с таинственной и сакральной реально-
стью). Можно отметить, что цицеронов-
ское понимание описывало наличие в 
«Pax Romana» множества традиций по-
читания божественных сил народами 
содружества, близкого к феноменологи-
ческому, утвердившемуся в религиове-
дении с конца XIX века, в отличие           
от эксклюзивизма «конфессиоцентрич-
ных» определений Августина («vera 
religione») и атеистических подходов 
недавнего советского прошлого, нетер-
пимых ко всем формам «инакомыслия». 

Результаты опроса 
В результате анкетирования бы-

ли получены интересные, хотя на дан-
ный момент пока только предвари-
тельные данные о сохранении в куль-
турной памяти студенческой моло-
дежи как базовых цицероновских 
различений, так и возникших за по-
следние 2000 лет последующих кон-
нотаций и дистанцирований (полные 
данные будут опубликованы в сбор-
нике «Свеча-2022»). Всего было 
опрошено 235 студентов, в том чис-
ле: во Владимирской области –            
133 чел.; в Архангельской области – 
102 чел.    

 
1. Пол 

Пол Архангельская 
область 

Владимирская 
область 

В среднем 

Мужской 37,3 33,1 34,9 
Женский 62,7 66,9 65,1 

 
2. Возраст 

Возраст Архангельская 
область 

Владимирская 
область 

В среднем 

17 – 18 лет 13,7 30,8 23,4 
19 – 20 лет 38,2 54,9 47,7 
Старше 20 лет 48,0 14,3 28,9 
Средний возраст (лет) 20,5 19,1 19,7 

 
Студенты вновь, как и в пред-

шествующие годы, подтвердили, что 
предпочитают видеть себя людьми 
общественно активными, творческими, 
не избегающими развлечений, но от-
вергающими как стремление к богат-
ству и накопительству, так и ориента-
цию на традиционные конфессиональ-
ные ценности. 

В представлениях студентов 
среди наиболее важных для современ-
ного человека качеств лидируют от-
ветственность (85,8 %), независимость 
(61,4 %), трудолюбие (61,4 %), терпи-
мость по отношению к другим людям 
(53,6 %) и решительность (42,9 %). 
Самыми ненужными в современной 
жизни студенты считают такие каче-
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ства, как послушание (6 %) и религи-
озность (6,4 %). 

Студенты проявляют высокий 
уровень индифферентности по отно-
шению к конфессиональным и в целом 
к религиозным аспектам своего бытия. 
На вопрос о том, считают ли они себя 
религиозными людьми, почти полови-
на (47,6 %) дали отрицательный ответ, 
а еще 14,3 % причислили себя к убеж-
денным атеистам. Религиозными по-
считали себя 38 % опрошенных.  

Отвечая на вопрос о том, связы-
вают ли они себя с какой-либо кон-
кретной конфессией, студенты чаще 
всего выбирают православие (42,2 %), 
что неудивительно для областей с пре-
обладанием русского населения. Еди-
ницы отметили приверженность исла-
му, буддизму или католичеству (по           
0,9 %). Несмотря на то, что доля привер-
женцев той или иной конфессии или ре-
лигии оказалась несколько больше, чем 
доля «религиозных» студентов (46,5 %), 
следует учитывать, что для многих соб-
ственно конфессиональная принадлеж-
ность является, как показали многочис-
ленные исследования других авторов, не 
столько религиозным, сколько социо-
культурным индикатором. В любом слу-
чае, в выборке преобладают студенты, 
указавшие, что они «сами по себе и не 
связаны с религиозными и конфессио-
нальными сообществами» (46,5 %), а 
также вписавшие в анкету, что они не 
относят себя к рубрикам «верующие», 
«атеисты», «агностики», «скептики» или 
«толстовцы» (в сумме – 6,9 %).  

По мнению студентов, религия 
не играет сколь-нибудь значимой ро-

ли в их жизни, заметно уступая таким 
ценностям, как семья, друзья, свобод-
ное время или работа. Даже политика, 
которая также не относится к жиз-
ненным приоритетам большинства 
студентов, более значима для них, 
чем религия. Учитывая вышесказан-
ное, неудивительно, что в известном 
историческом конфликте между рели-
гией и наукой, вошедшем в культуру 
с XIX века, студенты чаще отдают 
предпочтение науке, что специально 
конструировалось на протяжении все-
го ХХ века, особенно в СССР. При 
этом половина опрошенных считает, 
что в объяснении процесса появления 
мира религия и наука дополняют друг 
друга, совместно рисуя картину миро-
здания (50,7 %). Другая половина ре-
спондентов убеждена, что именно 
наука рано или поздно объяснит про-
исхождение всего сущего (47,1 %). 
Явные противники науки, считающие, 
что она лишь мешает спасению бес-
смертной души, оказались в ничтожном 
меньшинстве (2,2 %), что, конечно, не-
удивительно для университетского со-
общества, позицирующего себя еще с 
XV века приверженцами глобальной 
«Республики Ученых» («Respublica 
leteraria», 1417), а с XIX века ‒ привер-
женцами универсального «Храма 
Науки», занятыми поиском «знаний» 
и «истин», общих для представителей 
всех религиозно-конфессиональных 
субкультур. В последних, однако, 
всегда присутствуют те, кто защища-
ет собственную конфессиональную 
традицию, обеспечивая ее самосохра-
нение и самовоспроизведение, кото-
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рых можно назвать «твердыми ревни-
телями Вѣры», как определял «рели-
гиозность» известный словарь В. И. 
Даля («Толковый словарь живого ве-
ликорусскаго языка», 1863 ‒ 1866). 
Можно говорить о сохранении в дан-
ной субкультуре культурной памяти о 
столетиях, когда законодательно 
утверждалось, что «Первенствующая 
и господствующая в Российской Им-
перии Вѣра есть Православная Во-
сточная Грекороссийская» («Сводъ 
Законовъ Россiйской Имперiи», 1832), 
выход из которой стал уголовным 
преступлением с 1649 года («Собор-
ное уложение»): было законодательно 
закреплено деление населения на 
«православных християн» и «иновѣр-
цев» («невѣрных», «басурман»), при 
этом всех «богохулников», предвари-
тельно «обличив», следовало «казни-
ти, зжечь», как и тех, кто решил бы 
приобщиться к другой «Вѣре», наряду 
с их «совратителями». В древнейших 
правовых документах («Русская 
Правда», 1016; «Церковный Устав 
князя Ярослава» и др.) разделялись 
церковная и княжеская юрисдикции, 
при этом основным наказанием были 
денежные штрафы и церковные «епи-
тимьи». ХХ век принес с собой новые 
юридические нормы жизни «вѣрных» 
и «невѣрных». 

Оценивая смысл религии как 
социального феномена, студенты раз-
деляются на три почти равные группы. 
Все же таким функциям религии, как 
«Делать добро другим людям» (34,9 %) 
и «Задавать смысл жизни в этом, зем-
ном, мире» (35,4 %), студенты прида-

ют чуть большее значение, чем «Сле-
довать религиозным нормам и ритуа-
лам» (29,7 %). Таким образом, риту-
альная сторона религии менее важна 
для студентов, чем ценностная и миро-
воззренческая.   

Показательно, что 43 % студен-
тов никогда не участвовали и, по их 
мнению, никогда не будут участвовать 
в богослужениях, а еще 31,9 % в прин-
ципе могли бы участвовать, но никогда 
раньше не задумывались об этом 
(участвовали и будут делать это в 
дальнейшем лишь 12,3 %). Никогда не 
молились и не будут этого делать – 
33,6 % студентов; 31,9 % никогда не 
задумывались о том, чтобы молиться 
(молятся и будут это делать – 21,7 %). 
Эти результаты еще раз подтверждают 
низкий уровень интереса студентов к 
религии в целом и к религиозным об-
рядам в особенности. 

При этом студены очень высоко 
оценили для себя важность свободы 
вероисповедания. Оценка важности 
того, чтобы в стране обеспечивалась 
такая свобода, составила 8,16 по деся-
тибалльной шкале.  

Преподавание в вузах как рели-
гиоведения, так и тем более теологии, 
не представляется важным для боль-
шинства студентов. Оценки по десяти-
балльной шкале составили 4,88 и 4,19 
соответственно. Показательно, что мо-
дальной оценкой в обоих случаях стала 
единица (28,3 % и 30,2 % соответ-
ственно). Преобладают среди студен-
тов и те, кто соглашается с тем, что ре-
лигию не следует преподавать в госу-
дарственных школах (28,6 % полно-
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стью согласны с этим и еще 20,9 % ‒ 
скорее, согласны).  

Не поддерживают студенты и 
проникновение религии в политиче-
скую сферу. Однозначно против поли-
тического правления теолога или рели-
гиозного лидера высказались 55,3 % сту-
дентов. Сакральная власть монарха так-
же вызывает неодобрение относительно-
го большинства студентов (44,7 %). Од-
нозначно против власти шаманов, экс-
трасенсов и магов выступили 62,1 % 
опрошенных.  

Отметим, что не популярны сре-
ди студентов правление сильного ав-
торитарного лидера, военный режим, 

правление технократов или власть экс-
трасенсов (магов). Однозначно поло-
жительно студенты высказываются 
только по отношению к демократиче-
скому правлению: треть убеждены, что 
демократия очень подходит для Рос-
сийской Федерации, а еще четверть, 
что, скорее, подходит.  

Как и на предыдущих этапах ис-
следования, студенты проявили высо-
кий уровень религиозной, расовой, эт-
нической, гендерной и сексуальной то-
лерантности. Явное неприятие опро-
шенных вызывают лишь такие про-
блемные для окружающих группы, как 
наркоманы и алкоголики. 

 
3. К какой конфессии вы себя относите? 

Конфессия Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Буддизм 2,0 0 0,9 
Индуизм 0 0 0 
Ислам 2,0 0 0,9 
Иудаизм 0 0 0 
Католичество 1,0 0,8 0,9 
Православие 40,6 43,5 42,2 
Протестантизм, еванге-
лическое христианство 2,0 1,5 1,7 

Другое вероисповедание 5,9 7,6 6,9 
Я сам по себе и не свя-
зан с религиозными и 
конфессиональными со-
обществами 

46,5 46,6 46,6 

 
4. Есть ли в вашей группе студенты, которые являются приверженцами 
других, по сравнению с вашей, конфессий (религий)? 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Многие из них    8,8 13,4 11,4 
Несколько  36,3 32,3 34,1 
Один или два      29,4 26,8 27,9 
Никто 25,5 27,6 26,6 
Затрудняюсь ответить 0 4,5 2,6 
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5. Какое из определений религии вы считаете наиболее близким для себя? 
Вариант ответа Архангельская 

область
Владимирская 

область В среднем 

Религия ‒ это поклонение 
более высокому уровню 
природы, который назы-
вают божественным 

13,0 24,8 19,7 

Религия ‒ это живая и 
личная встреча с величи-
ем и любовью Бога

22,0 20,2 21,0 

Религия ‒ это «опиум для 
народа» и «враг науки» 16,0 24,8 21,0 

Религия ‒ это отношение 
с таинственной и са-
кральной реальностью 

49,0 30,2 38,4 

 
6. Согласны ли вы с тем, что в современном обществе существуют следу-
ющие виды разделения людей: 
6.1. Все люди делятся на «своих» и «чужих» 

Вариант ответа Архангельская 
область

Владимирская 
область В среднем 

Полностью согласен 23,5 15,0 18,7
Скорее, согласен 26,5 33,1 30,2
Скорее, не согласен 18,6 24,8 22,1
Полностью не согласен 18,6 21,1 20,0
Затрудняюсь ответить 12,7 6,0 8,9 
Индекс согласия 0,08 -0,02 0,03

 
6.2. Все люди делятся на «верующих» и «неверующих» 

Вариант ответа Архангельская 
область

Владимирская 
область В среднем 

Полностью согласен 18,6 24,1 21,7
Скорее, согласен 29,4 19,5 23,8
Скорее, не согласен 24,5 27,1 26,0
Полностью не согласен 17,6 20,3 19,1
Затрудняюсь ответить 9,8 9,0 9,4 
Индекс согласия 0,03 0 0,02

 
6.3. Все люди делятся на «истинно верующих» и «ложно верующих» 

Вариант ответа Архангельская 
область

Владимирская 
область В среднем 

Полностью согласен 8,8 12,8 11,1
Скорее, согласен 15,7 21,1 18,7
Скорее, не согласен 16,7 22,6 20,0
Полностью не согласен 39,2 30,1 34,0
Затрудняюсь ответить 19,6 13,5 16,2
Индекс согласия -0,31 -0,18 -0,24
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6.4. Все люди делятся по полу, возрасту, наличию хобби и т. п. 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Полностью согласен 43,1 49,6 46,8 
Скорее, согласен 26,5 23,3 24,7 
Скорее, не согласен 11,8 13,5 12,8 
Полностью не согласен 9,8 6,0 7,7 
Затрудняюсь ответить 8,8 7,5 8,1 
Индекс согласия 0,41 0,49 0,45 

 
6.5. Все люди и каждый человек, прежде всего, «люди как таковые»               
и «человек доброй воли» 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Полностью согласен 31,4 31,6 31,5 
Скорее, согласен 30,4 22,6 26,0 
Скорее, не согласен 6,9 11,3 9,4 
Полностью не согласен 9,8 6,8 8,1 
Затрудняюсь ответить 21,6 27,8 25,1 
Индекс согласия 0,33 0,30 0,32 

 
7. Обсуждаете ли вы свои верования и убеждения со своими друзьями? 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Да, часто 6,9 15,0 11,5 
Да, иногда 48,0 51,9 50,2 
Нет, никогда 45,1 33,1 38,3 

 
8. Насколько для вас важны следующие ценности: 
8.1. Семья 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень важно  74,5 82,7 79,1 
Скорее, важно 19,6 12,0 15,3 
Скорее, не важно 2,9 0,8 1,7 
Совсем не важно 1,0 0,8 0,9 
Затрудняюсь ответить 2,0 3,8 3,0 
Индекс согласия 0,82 0,88 0,85 

 



ФИЛОСОФИЯ 

61 

8.2. Друзья 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень важно  56,9 59,4 58,3 
Скорее, важно 36,3 33,8 34,9 
Скорее, не важно 4,9 2,3 3,4 
Совсем не важно 1,0 1,5 1,3 
Затрудняюсь ответить 1,0 3,0 2,1 
Индекс согласия 0,72 0,74 0,73 

 
8.3. Свободное время 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень важно  53,9 56,4 55,3 
Скорее, важно 35,3 38,3 37,0 
Скорее, не важно 5,9 1,5 3,4 
Совсем не важно 2,9 0,0 1,3 
Затрудняюсь ответить 2,0 3,8 3,0 
Индекс согласия 0,66 0,75 0,71 

 
8.4. Политика 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень важно  10,8 11,3 11,1 
Скорее, важно 20,6 35,3 28,9 
Скорее, не важно 37,3 36,8 37,0 
Совсем не важно 22,5 11,3 16,2 
Затрудняюсь ответить 8,8 5,3 6,8 
Индекс согласия -0,20 -0,01 -0,09 

 
8.5. Работа 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень важно  35,3 39,8 37,9 
Скорее, важно 47,1 45,1 46,0 
Скорее, не важно 7,8 7,5 7,7 
Совсем не важно 2,0 3,8 3,0 
Затрудняюсь ответить 7,8 3,8 5,5 
Индекс согласия 0,53 0,55 0,54 
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8.6. Религия 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень важно  13,7 7,5 10,2 
Скорее, важно 13,7 22,6 18,7 
Скорее, не важно 28,4 27,1 27,7 
Совсем не важно 28,4 33,1 31,1 
Затрудняюсь ответить 15,7 9,8 12,3 
Индекс согласия -0,22 -0,28 -0,25 

 
9. Отличаются ли у верующих и неверующих взгляды на следующие           
ценности: 
9.1. Семья 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень отличаются 21,6 17,3 19,1 
Скорее, отличаются 22,5 28,6 26,0 
Скорее, не отличаются 23,5 24,1 23,8 
Совсем не отличаются 14,7 21,8 18,7 
Затрудняюсь ответить 17,6 8,3 12,3 
Индекс согласия 0,06 -0,02 0,02 

 
9.2. Друзья 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень отличаются 13,7 6,8 9,8 
Скорее, отличаются 22,5 24,8 23,8 
Скорее, не отличаются 31,4 39,8 36,2 
Совсем не отличаются 14,7 18,8 17,0 
Затрудняюсь ответить 17,6 9,8 13,2 
Индекс согласия -0,05 -0,20 -0,13 

 
9.3. Свободное время 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень отличаются 21,6 16,5 18,7 
Скорее, отличаются 29,4 29,3 29,4 
Скорее, не отличаются 23,5 24,8 24,3 
Совсем не отличаются 10,8 13,5 12,3 
Затрудняюсь ответить 14,7 15,8 15,3 
Индекс согласия 0,14 0,05 0,09 
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9.4. Политика 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень отличаются 25,5 27,8 26,8 
Скорее, отличаются 30,4 34,6 32,8 
Скорее, не отличаются 15,7 15,0 15,3 
Совсем не отличаются 8,8 6,8 7,7 
Затрудняюсь ответить 19,6 15,8 17,4 
Индекс согласия 0,24 0,31 0,28 

 
9.5. Работа 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень отличаются 14,7 16,5 15,7 
Скорее, отличаются 29,4 30,8 30,2 
Скорее, не отличаются 27,5 27,8 27,7 
Совсем не отличаются 10,8 10,5 10,6 
Затрудняюсь ответить 17,6 14,3 15,7 
Индекс согласия 0,05 0,08 0,06 

 
9.6. Религия 

Вариант ответа Архангельская 
область 

Владимирская 
область В среднем 

Очень отличаются 57,8 66,2 62,6
Скорее, отличаются 21,6 20,3 20,9 
Скорее, не отличаются 2,9 4,5 3,8 
Совсем не отличаются 2,0 3,8 3,0 
Затрудняюсь ответить 15,7 5,3 9,8 
Индекс согласия 0,65 0,70 0,68 

 
10. Насколько для вас важно жить в стране со свободой вероисповедания? 
1 ‒ совсем не важно, 10 ‒ очень важно 

Балл Архангельская 
область 

Владимирская 
область 

В среднем  
по выборке 

1 4,0 6,3 5,3 
2 1,0 0,8 0,9 
3 0,0 0,8 0,4 
4 0,0 2,3 1,3 
5 11,0 6,3 8,3 
6 3,0 6,3 4,8 
7 12,0 4,7 7,9 
8 10,0 11,7 11,0 
9 12,0 11,7 11,8 

10 47,0 49,2 48,2 
Средний балл 8,21 8,13 8,16 
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11. Насколько для вас важно преподавание религиоведения в университете?  

Балл Архангельская 
область 

Владимирская 
область 

В среднем 
по выборке 

1 18,2 36,2 28,3 
2 1,0 4,7 3,1 
3 4,0 7,9 6,2 
4 5,1 7,9 6,6 
5 15,2 12,6 13,7 
6 11,1 7,9 9,3 
7 7,1 7,1 7,1 
8 9,1 7,9 8,4 
9 8,1 3,1 5,3 

10 21,2 4,7 11,9 
Средний балл 6,02 3,99 4,88 

 
12. Насколько для вас важно преподавание теологии в университете?  

Балл Архангельская 
область 

Владимирская 
область 

В среднем 
по выборке 

1 27,6 32,3 30,2 
2 5,1 9,4 7,6 
3 7,1 8,7 8,0 
4 5,1 10,2 8,0 
5 17,3 11,0 13,8 
6 10,2 7,1 8,4 
7 6,1 7,9 7,1 
8 10,2 7,9 8,9 
9 6,1 0,0 2,7 

10 5,1 5,5 5,3 
Средний балл 4,58 3,89 4,19 

 
В целом ответы российских сту-

дентов демонстрируют характерное 
для представителей светских обществ 
преобладание личной открытой и са-
моутверждающейся идентичности над 
строго конфессиональной или антро-
полого-религиозной. При этом многие 
из респондентов идентифицируют себя 
с конфессиями, традиционными для 
истории и культуры страны, прежде 

всего с православием. В основном сту-
денты оценивают значимость (других) 
конфессий на основе культурных сте-
реотипов, порой переходящих в обще-
ственные предрассудки. Как и на 
предыдущих этапах исследования, 
студенты проявили высокий уровень 
религиозной, расовой, этнической, 
сексуальной и гендерной толерантно-
сти.  
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RELIGIOSITY, CONFESSIONS AND IDEOLOGICAL  
SELF-DETERMINATION OF YOUTH 

 
It was only at the end of the twentieth century that modern Russia established 

itself as a new political community after the collapse of the USSR, which proclaimed 
itself «the world's first atheistic state», where for about 70 years identity with the ideal 
of «atheism of the selfless builder of communism» was approved as normative. The 
latter was intended to displace the 1000-year-old ideal of «strict firmness in Faith» and 
identity with the tradition of «Orthodoxy». The collapse of the USSR revived cultural 
memory in society, including a number of elements of the centuries-old history of the 
population living in this territory, being recorded in sociological surveys not only by 
specific lexemes of local Ya1, but also by theoretical models Ya2. The research was 
supported by the RFFI grant, project № 21-011-44195. 
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УДК 159.9.01 

В. В. Останин, Е. В. Каримова, М. А. Суботялов 
 

ОПЫТ МИСТИКИ СВЕТА В ЖИЗНЕОПИСАНИИ  
БХАКТИВЕДАНТЫ СВАМИ 

 
Феномен мистики света исследуется как зарубежными, так и отечествен-

ными специалистами в области истории, теологии и философии. Цель и задача 
данной работы ‒ рассмотреть указанный феномен на примере мистического вос-
приятия образа Бхактиведанты Свами (1896 – 1977), известного индийского 
вайшнавского мыслителя и мистика. В качестве методологической основы ис-
следования задействована четырехчастная концепция знаменитого американско-
го философа прагматической школы, психолога, а также психолога религии Уи-
льяма Джеймса (1842 – 1910). В своем знаковом труде «Многообразие религиоз-
ного опыта» (1902), фактически положившем начало дисциплине «Психология 
религии», У. Джеймс выявляет две основные и две дополнительные характери-
стики мистического опыта, переживаемого религиозной личностью на стадии 
святости. Он также обозначает актуальность исследования реальных жизненных 
примеров, подчеркивая, что широкое ознакомление с конкретными и индивиду-
альными переживаниями духовного опыта дает более ценное и глубокое знание, 
чем отвлеченные формулы, как бы глубоки они ни были. Авторы статьи в ре-
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зультате анализа приходят к выводу, что опыт иллюминации образа Бхактиве-
данты вполне соответствует представленным У. Джеймсом критериям, и, следо-
вательно, может считаться вполне адекватным с психологической точки зрения 
и быть объектом пристального научного внимания. 

Ключевые слова: психология религии, мистический опыт, религиозный 
опыт, вайшнавизм, свет трансценденции, Бхактиведанта. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного  

проекта № 21-011-44073 «Диалог науки и религии: исторические традиции,  
современные тенденции, проблемы и перспективы» 

 
Введение 

Образ и непосредственное пе-
реживание света Трансценденции есть 
явление, свойственное мистике высо-
кого1 порядка в любой классической 
религиозной традиции. Имманентная 
мистика в данной статье не исследует-
ся. Историческое, теологическое и фи-
лософское значения мистического вос-
приятия света представлены в работах 
большого круга исследователей как 
зарубежных [4; 9; 12], так и отече-
ственных [1; 3; 5; 6]. Свет Брахмана в 
индуизме, концепция «Ясного света» в 
тантрическом буддизме, видение «Фа-
ворского света Преображения» в пра-
вославном исихазме, свет в мистиче-
ском опыте великого суфия Аль-
Газали (1058 – 1111) – вот далеко не 
полный список примеров, относящих-
ся к существу рассматриваемого во-
проса. 

Подобное сияние духовного све-
та может быть замечено не только при 
прямом контакте с Абсолютом, но и в 
случаях личного соприкосновения с 

                                                            
1 Во всех случаях, кроме специа-

льно оговариваемых, курсив – авторский. 

теми, кто, достигнув состояния свято-
сти, действует как «проводник» энер-
гии изначальной реальности. Так, из-
вестнейший отечественный исследова-
тель природы мистического света Вла-
димир Лосский (1903 – 1958), автор 
знаменитого «Очерка мистического 
богословия Восточной Церкви», в се-
рии статей под общим названием «Бо-
гословие света в учении святого Гри-
гория Паламы» подчеркивает: 

«“Праведники воссияют как 
солнце”, по слову Евангелия (Мф. 13, 
43), ибо они станут по благодати тем, 
что Бог есть по природе» [6, с. 602]. И 
далее по тексту Лосский приводит 
пример подобного «воссияния по бла-
годати» при лицезрении святости Се-
рафима Саровского (1754 – 1833) од-
ним из его духовных чад. «Я отвечал: 
“Не могу смотреть, потому что из глаз 
Ваших молнии сыпятся. Лицо Ваше 
светлее солнца сделалось, и у меня глаза 
ломит от боли”. Он отвечал: “Не устра-
шайтесь, Ваше Боголюбие, и Вы теперь 
также светлы стали, Вы ведь и сами 
точно в таком же именно свете находи-
тесь благодатном, а то и видеть Вам то-
го на мне нельзя было”» [Там же]. 
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Основная часть 
В настоящем исследовании пред-

принимается попытка анализа опыта 
видения трансцендентного света на 
примере личности, пожалуй, наибо-
лее известного вайшнавского святого             
ХХ века – Бхактиведанты Свами 
Прабхупады (1896 – 1977). Бхактиве-
данта принадлежит к религиозно-
философской школе так называемого 
«бенгальского вишнуизма (вайшнавиз-
ма)», основанной Шри Чайтаньей Ма-
хапрабху (1486 – 1534) в XVI веке. 
Успехи его проповеднической и лите-
ратурной деятельности предстают по-
истине выдающимися. За недолгие 
двенадцать лет своей публичной ак-
тивности (1965 – 1977) он четырна-
дцать раз облетел земной шар, открыл 
сто восемь храмов, официально принял 
более пяти тысяч учеников и, наконец, 
перевел и прокомментировал такие 
осевые для вайшнавской традиции 
тексты, как «Бхагавад-гита», «Шри-
мад-Бхагаватам» (в русском издании ‒ 
двадцать шесть томов), «Шри Чайтанья-
чаритамрита» (в русском издании ‒ де-
вять томов) и др. 

Несмотря на то, что в 
вайшнавизме мистический опыт имеет 
очень четкие очертания, чаще всего 
это лицезрение облика Кришны или 
Вишну и их вечных спутников, лице-
зрение божественного света также за-
нимает в нем свое определенно важное 
место. Более того, часто оно предваря-
ет видение конкретного облика Боже-
ства. 

Вайшнавский поэт-мистик IX – 
X веков Лилашука (другое имя – Бил-

вамангала Тхакур) в своем знаменитом 
произведении «Кришна-карнамрита» 
восклицает: «Пускай же в нашем со-
знании (четаси, санскр.) воссияет свет 
(джйотиш, санскр.) [Божества]!» [11, 
p. 24]. Признанный комментатор тек-
ста Кришнадаса Кавираджа Госвами 
(XVI век) поясняет: «Вначале он ис-
полняется блаженства, постигая не 
имеющую очертаний природу света… 
Так пусть же этот свет, который являет 
[ему] себя и других и который есть 
эликсир для ума и глаз, просветит 
наши сердца» [Там же]. 

Не менее часто исхождение по-
добного мистического света отмечает-
ся в отношении святых личностей 
вайшнавской традиции. И Прабхупада 
здесь вовсе не является исключением. 
Сохранилось достаточное количество 
свидетельств, показывающих, как его 
последователи или даже простые оче-
видцы связанных с ним событий пере-
живали указанный опыт. Приведем не-
сколько таких свидетельств. 

Первое из трех приводимых 
свидетельств принадлежит писателю 
Говарду Уилеру (1940 – 1989), маги-
стру искусств университета Нью-
Йорка, преподавателю английского 
языка и классической английской ли-
тературы в университете Огайо, став-
шему впоследствии убежденным по-
следователем Прабхупады: «Глаза у 
него были ясные и добрые, как у ре-
бенка, и, даже стоя на тротуаре Хью-
стон-стрит, по которой с ревом и гу-
лом проносились грузовики, он излу-
чал невозмутимое спокойствие, ис-
точник которого был неиссякаем и 
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находился где-то очень далеко от 
огромного города, грохотавшего во-
круг нас» [7, с. 87]. 

«Глядя на Прабхупаду, я видел 
перед собой не обычного человека. Все 
люди как бы раскачивались из стороны 
в сторону, а он двигался плавно, как 
лебедь. Тогда же я увидел, что он дей-
ствительно сияет. Это был первый 
раз, когда я вообще видел у человека 
сияние. Оно было реальным, до этого у 
меня еще никогда не было такого ви-
дения, такого религиозного опыта» 
[10, с. 44]. 

Прабхупада «приехал посреди 
ночи, и мы все выстроились в линию, 
чтобы встретить его. Самое удиви-
тельное было то, что, когда он прие-
хал, он показался нам золотым. Когда 
Прабхупада проходил, было слышно, 
как преданные один за другим шепчут 
удивленно: “Он золотой”! “Он золо-
той”! “Он золотой”! Он действитель-
но был золотым. Прабхупада выглядел 
в этот особый день… не так, как в дру-
гие разы. Всегда трансцендентный и 
сияющий, в этот раз он выглядел как 
живое Божество» [10, с. 103]. 

Однако важно отметить, что сам 
Прабхупада четко различал мистику 
высшего и низшего порядков. В слу-
чае последней разного рода «иллю-
минации» могут иметь сугубо физи-
ческое или даже психическое проис-
хождение, либо вообще быть продук-
том чьего-либо неумного воображе-
ния. Надо ли говорить, что он оцени-
вал их значение весьма скептически. 
Приведем свидетельства подобного 
рода тоже. 

«Я увлекался хатха-йогой, и 
как-то раз я смотрел на Прабхупаду, 
пытаясь разглядеть вокруг него сияние. 
Как бы поняв мои намерения, 
Прабхупада взглянул на меня и сказал: 
“Наш метод – бхакти-йога, а не ми-
стическая йога1”» [Там же, с. 35]. 

Из уст в уста последователи 
Бхактиведанты Свами передают сле-
дующее предание. Однажды к нему 
подошел некий духовный искатель и 
поделился: «Когда я повторяю мантру, 
то вижу яркий свет…». Бхактиведанта 
ответил: «Продолжай повторять, это 
пройдет»! 

Незадолго до проповедническо-
го триумфа Бхактиведанты знамени-
тый американский мыслитель, факти-
чески основатель дисциплины «Пси-
хология религии» Уильям Джеймс в 
своем знаковом и во многом револю-
ционном труде «Многообразие рели-
гиозного опыта» проводил подобное 
же различение между этими двумя ти-
пами мистики. У. Джеймс писал: 
«Слова “мистицизм”, “мистический” 
употребляются часто для обозначения 
туманных, бессодержательно-сентимен-
тальных, не имеющих фактического и 
логического обоснования взглядов. 
Для многих, писавших о мистицизме, 
“мистиком” является всякий, кто верит 
в телепатию или в спиритизм. В таком 

                                                            
1 Бхакти-йога – духовная дис-

циплина (йога), главным средством и 
целью которой объявляется преданность 
(бхакти) Верховной Личности Бога. Здесь 
термин «мистический» употреблен в 
отношении имманентной мистики 
низшего порядка.  
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освещении этот термин не имеет для 
нас никакой цены; необходимо сузить 
объем этого понятия» [4, с. 298]. 

Уильям Джеймс предложил че-
тыре основных критерия истинно ми-
стического опыта, первые два из них 
являлись «отличительными признака-
ми» мистики, а два оставшихся – «ме-
нее значительными» признаками. Пе-
речислим их: 

1) неизреченность;  
2) интуитивность; 
3) кратковременность.  
4) бездеятельность воли [Там же]. 
Проявление всех четырех крите-

риев подлинного мистического опыта 
мы можем увидеть на примере лично-
сти Прабхупады. Очевидно, что прак-
тически все, удостоившиеся лицезреть 
«мистический свет», исходящий от не-
го, вряд ли сами обладали должной 
духовной квалификацией для его со-
зерцания. Однако, по-видимому, мас-
штаб таких личностей, как Бхактиве-
данта Свами Прабхупада и Серафим 
Саровский, позволяет даже людям, не 
достигшим высот мистических озаре-
ний, оказаться в ореоле их лучезарной 
святости. 

Приведем примеры для каждого 
из критериев мистического постиже-
ния света у Бхактиведанты: 

1. Неизреченность. «Однажды 
Вишнуджана1 рассказал мне одну та-
инственную и спорную историю, кото-
рую он мало кому рассказывал. Как-то 

                                                            
1 Один из ближайших учеников 

Прабхупады, которого также часто 
почитают в качестве святого.  

раз он подошел к комнате Шрилы 
Прабхупады. В это трудно поверить, 
но вся комната была заполнена све-
том, ослепительным светом. Виш-
нуджана избегал говорить об этом» [2, 
с. 59]. 

Полагаем, что нежелание и даже 
избегание рассказывать кому-либо о 
подобном мистическом переживании 
были связаны не только с проблемой 
отсутствия в окружении Вишнуджаны 
квалифицированных слушателей (как 
это порой понимается), но и с принци-
пиальной невозможностью высказыва-
ния данного опыта другим. 

2. Интуитивность. «Мне пока-
залось, что все вокруг, кроме Шрилы 
Прабхупады, поблекло и потускнело, а 
он вдруг начал излучать сияние, за-
полняя им всю комнату и выходя за ее 
пределы. Это был не обычный свет, не 
тот, который можно увидеть, как в 
лампочке или свече. Но он был2, тонь-
ше солнечного света, заполнял мои ум 
и разум и сиял в них, пронизывал все 
мое сознание, прикасался к душе» [8, 
с. 276 – 277]. 

Невозможность увидеть свет, 
исходящий от Прабхупады, посред-
ством чувства зрения, а также указание 
на переполненность им ума и разума 
ясно указывают на интуитивную при-
роду его постижения. 

3. Кратковременность. «Когда 
Прабхупада улыбался, вся комната 
наполнялась светом. Это улыбка с 

                                                            
2 Курсив слов «увидеть» и «был» 

введен автором отрывка.  
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Вайкунтхи1, которая излучает воисти-
ну трансцендентное сияние… Настро-
ение Прабхупады было таким замеча-
тельным, что на какое-то мгновение 
нам показалось, что мы сидим в лесах 
Вриндавана с Кришной и Его друзья-
ми, шутим и смеемся. Мы веселились 
вместе с Прабхупадой, бросая друг на 
друга восторженные взгляды. Мы 
чувствовали себя на верху блажен-
ства, разделяя со своим духовным 
учителем такие интимные мгновения» 
[8, с. 64]. 

Моментальная природа указан-
ного мистического переживания как 
нельзя лучше демонстрирует кратко-
временность его характера. 

4. Бездеятельность воли. «Все 
склонились, предлагая поклоны. Когда 
Прабхупада проходил мимо меня, я 
потянулся, чтобы прикоснуться к его 
стопам… Я просто окаменел от того, 
что натворил. Я поднял голову, лежа 
на полу, и посмотрел на Прабхупаду, а 
он просто улыбался мне2. Как будто 
после мрачного затянувшегося дождя 
вышло солнце, все озарилось сиянием» 
[10, с. 228]. 

Неспособность движения членов 
тела в данном случае, конечно, указы-
вает на бездеятельность воли адепта. 
                                                            

1 «Вайкунтха» (букв. «отсутствие 
тревог», санскрит) – одно из многих 
именований трансцендентной реальности 
у вайшнавов, местопребывания Бога и 
святых. 

2 Связь улыбки Прабхупады (ср. 
«молчаливая улыбка» Будды) и 
мистического переживания исходящего от 
него света – возможно, тема для 
небольшого исследования. 

Наиболее полно все вышепере-
численные критерии мистического 
опыта выражены в одном из уже про-
цитированных отрывков, и хотя изна-
чально он достаточно длинный, приве-
дем его полностью, ибо мистическая 
цельность его весьма значительна. 
Более того, его автор – человек, 
находившийся в ближайшем окруже-
нии Бхактиведанты Свами на протя-
жении нескольких лет. В круглых 
скобках обозначена нумерация инте-
ресующих нас четырех характеристик 
мистического опыта в соответствие с 
порядком, предложенным Уильямом 
Джеймсом: 

«Мне показалось, что все во-
круг, кроме Шрилы Прабхупады, по-
блекло и потускнело, а он вдруг 
начал излучать сияние, заполняя им 
всю комнату и выходя за ее пределы. 
Это был не обычный свет, не тот, ко-
торый можно увидеть, как в лампоч-
ке или свече. Но он был, тоньше сол-
нечного света, заполнял мои ум и ра-
зум и сиял в них, пронизывал все мое 
сознание, прикасался к душе (2). Я 
был переполнен ощущением чистоты 
и милости, исходящих от Шрилы 
Прабхупады. Мое сердце наполни-
лось желанием посвятить всю свою 
жизнь без остатка служению его ло-
тосным стопам и не думать ни о чем 
другом. 

Мне никогда не доводилось ис-
пытывать такое удовлетворение. Это 
чувство поглотило меня целиком. 
Наверное, впервые я ощутил то, что 
можно назвать чувством безусловного 
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вручения себя (4), бескорыстной люб-
ви, лишенной каких-либо материаль-
ных преград или эгоизма. Все суще-
ство Прабхупады сияло и излучало 
свет, пронизывающий все вокруг, а я 
был его вечным слугой. 

Это трудно описать словами 
(1). Я не могу сказать, что Прабхупада 
сделал что-то, чего не делал раньше. 
Он оставался самим собой. Но почему-
то мое сознание на какой-то миг (3) 
вдруг раскрылось настолько, что я 
смог увидеть его яснее, чем кого-либо 
прежде. 

А потом он вышел из дверей и 
ушел по коридору, – а я остался, недо-
умевая: кто же он на самом деле?» [8, 
с. 276 – 277]. 

Приведенный отрывок прекрас-
но иллюстрирует то, как все четыре 
характеристики мистического опыта, 
зафиксированные У. Джеймсом, про-
явились в личности Бхактиведанты 
Свами Прабхупады. 

 

Заключение 
Итак, проведенный анализ поз-

воляет сделать следующие выводы. Во-
первых, исследования мистики света 
отнюдь не должны кануть в Лету, что 
видно на замечательном примере, даро-
ванном нам Бхактиведантой Свами. Во-
вторых, мистические традиции, сло-
жившиеся в таких направлениях, как 
вайшнавизм, тантрический буддизм, 
исихазм и суфизм, при всем их разно-
образии и детализации аспектов имеют 
действительно много общего. Наконец, 
необходимо констатировать, что опыт 
мистики света, исходящего от личности 
Бхактиведанты, вполне соответствует 
тем классическим критериям, что были 
определены для мистики таким кори-
феем исследования названного предме-
та, как Уильям Джеймс. А потому дан-
ный опыт, очевидно, имеет право не 
только на существование, но и на при-
стальный интерес к нему со стороны 
научного сообщества индологов, пси-
хологов и других специалистов.
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EXPERIENCE OF THE MYSTICISM OF LIGHT IN THE BIOGRAPHY  
OF BHAKTIVEDANTA SWAMI1 

 
Both foreign and domestic experts in the field of history, theology, and philoso-

phy study the phenomenon of the mysticism of light. The purpose and objective of this 
work: to consider this phenomenon on the example of the mystical perception of the 
image of Bhaktivedanta Swami (1896 – 1977), a famous Indian Vaishnava thinker and 
mystic. As the methodological basis of the study, authors use the four-part concept of 
the famous American philosopher of a pragmatic school and psychologist, as well as a 
psychologist of religion, in particular, William James (1842 – 1910). In his landmark 
work “The Varieties of Religious Experience” (1902), which laid the foundation for 
the discipline of the psychology of religion. James reveals two main and two addition-
al characteristics of the mystical experience experienced by a religious person at the 
stage of holiness. He also denotes the relevance of the study of real-life examples, em-
phasizing that a wide acquaintance with specific and individual experiences of spiritu-
al experience gives more valuable and deep knowledge than abstract formulas, no mat-
ter how deep they are. The authors of the article conclude that the experience of illu-
minating the image of Bhaktivedanta fully corresponds to the criteria presented by 
James, and, therefore, can be considered quite adequate from a psychological point of 
view and be an object of close scientific attention. 

Keywords: psychology of religion, mystical experience, religious experience, 
Vaishnavism, the light of transcendence, Bhaktivedanta. 

 
 

                                                            
1

 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 21-011-
44073 «Dialogue between science and religion: historical traditions, modern trends, problems 
and prospects». 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНДУИЗМА 

 
Индуизм – это совокупность религиозно-философских концепций и практик, 

формировавшихся в течение нескольких тысяч лет к югу от Гималаев. Это третья 
по величине религия в мире, насчитывающая более 1,2 миллиарда последователей. 
Индуисты полагают, что источник их верований внеисторичен и уходит своими 
корнями в Веды, поэтому иногда можно встретить термин «ведическая религия». 
Индуизм представляет собой конгломерат школ и течений, характеризующихся 
различными философиями и общими идеями, ритуалами, космологическими пред-
ставлениями, местами паломничества, общими и особенными литературными ис-
точниками, в которых обсуждаются теология, метафизика, мифология, ведические 
жертвоприношения, йога, ритуалы и строительство храмов. На примере индуизма 
можно наблюдать гетерогенетику смыслов, процессы пролиферации, гибридиза-
ции, индивидуации идей. 

Ключевые слова: дхарма, религия, право, устойчивое развитие, конвер-
генция. 

 
Введение 

Идеи индуизма сегодня интерес-
ны не только с точки зрения богатой 
мифологии, космогонии и плюралисти-
ческой теологии. У индуизма есть много 
практических концепций, близких со-
временной доктрине устойчивого разви-
тия государства и общества. До послед-
них событий начала 2022 года концеп-
ция устойчивого развития была главным 
драйвером решений в области промыш-
ленности, экологии и здравоохранения. 
В сложившихся условиях Россия, Ки-
тай, Индия выступают основными хра-
нителями этой вполне универсальной, 
неисчерпаемой и жизнеспособной идеи. 

Устойчивое развитие интегриро-
вано в самые разнообразные индийские 
учения и практики: санатана дхарма, 

ишавасья, санкхья, йога, веданта, защи-
та коров, поклонение Земле (Бхуми) как 
божеству и пяти элементам, почитание 
деревьев [18; 20]. Концепция устойчи-
вого развития пронизывает разнообраз-
ные современные программы корпора-
тивной социальной ответственности, 
реализуемые в индийских городах и 
сельской местности [23 ‒ 25]. Рассмот-
рим, как мешают или помогают в пони-
мании индийской модели устойчивости 
разные стандарты, параметры, парадиг-
мы и подходы. 

Любой догматизм в науке сводит 
сложные действующие (или действо-
вавшие) в объективной реальности  мо-
дели до простых однолинейных схем с 
полной или частичной потерей их внут-
реннего содержания. Идеологизирован-
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ность методов исследования (так как 
идеологизация теории начинается с 
идеологизации самих методов исследо-
вания) имеет несколько проявлений. В 
первую очередь к ним относятся субъ-
ективные особенности самого исследо-
вателя. Исследователь при оценке пред-
мета или явления сравнивает его с тео-
ретическим идеалом, но выбор идеала, 
точки отсчета зависит от предпочтений, 
ценностных представлений самого ис-
следователя. Скорее всего, он будет ру-
ководствоваться личным опытом, цен-
ностями своей культуры, своего народа, 
своего времени. В связи с этим следует 
отметить социопсихологические факто-
ры, влияющие и обусловливающие со-
знание исследователя и, следовательно, 
опосредующие его творчество: а) сте-
реотипы (У. Липпман); б) установки             
(Д. Н. Узнадзе); в) архетипы (К. Юнг);     
г) научные парадигмы (Т. Кун); д) идео-
логии (идиомы, цели, идеалы, ценности, 
разделяемые и культивируемые той или 
иной социальной группой) [8, c. 33]. 

Далее отметим несколько про-
явлений идеологизированного подхо-
да к исследованию, таких как форма-
ционный и европоцентристский. Фор-
мационный подход базируется на не-
скольких положениях и догмах, таких 
как вывод об определяющем классо-
вом факторе в возникновении госу-
дарства и права, о последовательной 
смене типов государств – от рабовла-
дельческого к социалистическому, и о 
социалистическом типе как высшем, 
об «отмирании» государства и права. 
Данные догмы не выдержали испыта-
ние временем, показали свою утопич-

ность. Среди основных недостатков 
формационного подхода в исследова-
нии государства можно выделить: 

– представление о «запрограмми-
рованности» хода истории, в то время 
как ее ход многовариантен и зачастую 
стихиен; 

– недостаточная оценка духовных 
факторов (религиозные, национальные и 
культурные особенности и т. д.), оказы-
вающих существенное влияние на при-
роду того или иного государства. 

Проблема европоцентристского 
подхода в исследовании государств до-
статочно актуальна. Для европоцен-
тризма характерно отождествление по-
нятий «человеческая цивилизация» и 
«западная цивилизация». Предполагает-
ся однолинейная схема человеческого 
цивилизационного развития, которая 
подразумевает, что люди всех времен и 
континентов шли и продолжают идти 
одним маршрутом, в начале которого 
находятся «примитивные» народы и 
культуры, а в «конце истории» как ве-
нец цивилизации возвышается западная 
либеральная культура. Отождествляя 
понятия «право», «закон», индийский 
правовед С. П. Сингх отталкивается от 
основополагающего тезиса, что право 
(закон) – понятие, сформулированное 
западной цивилизацией в процессе ее 
исторического развития в конкретных 
обстоятельствах. Аналогично этому 
другие цивилизации, имеющие свою 
уникальную логику исторического раз-
вития, создали свои собственные прин-
ципы «добродетельного образа жизни», 
и эти принципы «неправовые» [22]. Та-
ким образом, влияние европоцентризма 
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проявляется в том, что «традиционные 
культуры представлялись пережитками, 
маргиналами и даже изгоями» [17,            
c. 77]. Данную проблему четко описал 
африканский ученый Битек: «До сих 
пор социальная антропология представ-
ляла собой исследование незападных 
обществ западными учеными в интере-
сах Запада» [14, c. 74]. Индийский ис-
следователь Ману-самхиты Н. Н. Бхат-
тачарья описал эту проблему так: «Ис-
следования социально-правовой систе-
мы Древней Индии отличаются субъек-
тивностью. Так первые исследователи 
Сенарт, Рислей, Несфилд, Ибетсон и не-
которые другие, на которых повлияли, с 
одной стороны, ценности западной ци-
вилизации, а с другой стороны – эволю-
ционная теория XIX в., пытались объяс-
нить сложнейшее социальное образова-
ние с позиции одного стандарта или 
принципа, вследствие чего их анализ 
отличался субъективизмом» [21, c. 143]. 

Стоит отметить, что «первыми 
индологами, изучавшими древнеиндий-
скую историю, были британские мисси-
онеры, которые всячески пытались дис-
кредитировать с «научной точки зре-
ния» священные писания Веды в глазах 
индусов» [15, c. 99 ‒ 106]. Во многих 
случаях изучение Древней Индии было 
подвержено субъективным мнениям и 
личным предубеждениям ученых. С од-
ной стороны, христианские учения в 
Индии вроде Шерринга (Matthew Atmore 
Sherring) характеризуют систему каст как 
искусственное хитроумное изобретение 
коварных брахманов, являющееся в 
большей степени пагубным и вредонос-
ным социальным институтом, наиболее 

губительным, жестокосердным и бесче-
ловечным социальным устройством, за-
служивающим порицания всего челове-
чества. С другой стороны, Дубойс, Лоу, 
Таунсенд, Хаттон и Фарнивал отмечали, 
что данное социальное устройство 
обеспечивало всех местом, возможно-
стью профессионального роста, рабо-
той, дружескими отношениями, клубом, 
профессиональным союзом, давало бла-
го обществу и чувство единства с дру-
гими. По их мнению, это форма социа-
лизма, которая в течение веков защища-
ла индийское общество от анархии и зла 
конкуренции и индустриализации жиз-
ни [21, c. 144]. 

«К. Маркс, характеризуя государ-
ственный строй древневосточных об-
ществ, в том числе Древней Индии, как 
«восточную деспотию», в своей статье 
«Будущие результаты Британского вла-
дычества в Индии» писал: «Индия, та-
ким образом, не могла избежать участи 
быть завоеванной, и вся ее прошлая ис-
тория если чем-нибудь и является, то 
только историей следовавших друг за 
другом завоеваний, которым она под-
вергалась. Истории индийского обще-
ства нет, по крайней мере, нам она неиз-
вестна» [10, c. 224]. 

Неевропейские народы пред-
ставлялись западным ученым (в част-
ности, Дж. Миллю) нецивилизованны-
ми, находящимися в состояния дет-
ства; как следствие, необходима роди-
тельская опека над ними со стороны 
европейцев в форме колониального 
управления, что, в свою очередь, явля-
ется благом для опекаемых. На «неци-
вилизованные» народы Дж. Милль не 
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распространял действие принципа 
невмешательства во внутренние дела. 
В связи с этим уместно замечание          
Э. Берка о том, что уважаемый и либе-
ральный английский джентльмен, очу-
тившись в Индии, превращался в алч-
ного и деспотичного набоба [11, c. 10]. 

Таким образом, нами были пере-
числены специфические особенности 
традиционной социальной системы и 
сложности, возникающие при ее ис-
следовании. Далее рассмотрим мето-
дологический набор, адекватный объ-
екту исследования. 

«Исследователи традиционных 
обществ отмечают его хозяйственную 
обусловленность, забывая о духов-
ных, религиозных, этических сторо-
нах традиционных обществ. Вместе с 
тем многие вопросы, относящиеся к 
характеристикам традиционного об-
щества, остаются за границами обыч-
ного права, что связано с самим ха-
рактером права, требующим вовлече-
ния в его анализ внеправовых явле-
ний» [5, c. 35]. 

Общий принцип предлагаемого 
подхода к исследованию – комплекс-
ность. Д. Уолкер описывает как мини-
мум пять главных точек зрения, с ко-
торых необходимо рассматривать со-
циальные системы: 1) философскую,      
2) историческую, 3) компаративист-
скую, 4) аналитическую, 5) социологи-
ческую, или функциональную. Между 
тем, как верно подмечает Д. А. Кери-
мов, системный подход к исследова-
нию сложных динамических целостно-
стей «позволяет обнаружить внутрен-
ний механизм не только действия от-

дельных его компонентов, но и их вза-
имодействия на различных уровнях» 
[12, c. 243]. Отсутствие комплексного 
подхода при изучении системы соци-
альных регулятивов Древней Индии 
проявляется в попытке расчленить их 
на части, лишенные какой-либо гармо-
нии, каждая из которых сама по себе 
воспринимается лишь как абсурдная 
прихоть исторического процесса. Пы-
таясь изучать каждую из этих состав-
ных по отдельности, ученые предпри-
нимают попытки дать более или менее 
рациональное объяснение им, заново 
сложить из них мозаику. Зачастую 
каждый элемент или текст рассматри-
вается не в связи с другими, а в проти-
вопоставлении. Даже в рамках изуче-
ния одного, гармоничного текста вы-
двигаются гипотезы о том, что различ-
ные его части были написаны разными 
авторами, в разные эпохи. Разберем 
несколько примеров. 

Проанализируем следующую ци-
тату: «Значение трактата [Артхашастра] 
не исчерпывается тем, что он представ-
ляет традицию, отличную и независи-
мую от дхармашастр и, по всей видимо-
сти, более полно и достоверно отража-
ющую действительность» [4, c. 229]. В 
данном утверждении противопоставля-
ется традиция текста «Артхашастры» 
другим текстам дхармашастр. 

«Дхармашастры» ‒ научные трак-
таты, сборники религиозных и полити-
ческих, правовых наставлений, коммен-
тирующих и объясняющих Веды. Клю-
чевым для этих текстов является поня-
тие дхармы: «Дхарма как закон жизни, 
жизненного пути (человека в целом, ка-



ФИЛОСОФИЯ 

77 

сты, профессии, личности, в том числе 
правителя) начинает пониматься как 
нравственное качество, как моральный 
долг, добродетель, обычай, внутреннее 
осознаваемое правомерное поведение» 
[9; 19, c. 8].  

Разумеется, можно найти причи-
ны, например, отличия в содержании 
или в грамматике санскрита, возможно 
в других элементах. При этом возника-
ет сомнение, допустимо ли из-за по-
добных различий разбивать единую 
систему социально-нормативных регу-
ляторов древнеиндийского общества 
на отдельные части? Рассмотрим еще 
одно спорное утверждение, получен-
ное, на наш взгляд, без использования 
комплексного подхода. А. Л. Вигасин и 
А. М. Самозванцев пишут: «Индийское 
право базировалось главным образом на 
обычаях, издавна принятых в той или 
иной местности, касте или родственной 
группе. Поэтому письменный текст не 
может рассматриваться как свод зако-
нов, обязательных на всей территории 
Индии в какой-либо период» [4, c. 8]. 

В связи с данным утверждением 
уместно поставить вопрос о соотноше-
нии текста «Дхармашастры» морально-
нравственным обычаям. Представляет-
ся, что и обычаи, и тексты, и предписа-
ния дхармашастр имели одну основу. 
Они не только не противоречили, но 
взаимно дополняли друг друга. В веди-
ческом социуме авторитет шастр был 
так велик, что обычаи, противоречащие 
священным писаниям, просто не могли 
возникнуть. 

Анализ отдельных компонентов 
духовной культуры, изменений, порож-

денных ею, представлений и идей в но-
вых исторических условиях помогает 
правильно определить место каждого из 
этих компонентов в контексте конкрет-
но-исторической эпохи и тем самым из-
бежать столь часто наблюдаемой мо-
дернизации, т. е. интерпретации фило-
софских и научных теорий и религиоз-
ных представлений далекого прошлого 
в духе и с позиций современных воззре-
ний и доктрин [1, c. 9].  

Для органичного изучения систе-
мы социального регулирования Древней 
Индии необходима концепция целост-
ности. Философ В. Ф. Касаткин разра-
ботал данную концепцию применитель-
но к ведической культуре [7, c. 14]:  

1. Социальные нормы одновре-
менно универсальны и локальны. Суще-
ствуют общие черты, встречающиеся в 
различных общностях, но тем не менее 
каждый раз они образуют некоторый 
своеобразный комплекс, присущий 
именно данной общности. Более того, 
именно локальность оказывается одной 
из универсалий, хотя и имеющей свои 
градации. 

2. Социальные нормы одновре-
менно обеспечивают как динамику об-
щества, так и его стабильность, поддер-
живая преемственность в самых глубо-
ких социальных переменах. 

3. Социальные нормы дают осно-
ву для интеграции общности, но вместе 
с тем через общество формируют диф-
ференциации социально-правовой дея-
тельности, отражающиеся в социальных 
отношениях. 

4. Философско-идеологическим 
фундаментом всего социума, включая 
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регулятивную систему, является корпус 
ведической литературы. 

Следующий принципиальный 
подход к исследованию ‒ холистиче-
ский герменевтический метод, познание 
динамического целого во взаимосвязи 
его частей и процессов. Данный метод 
подразумевает бережное отношение к 
информации, представляемой традици-
ей о самой себе, отказ от чистого редук-
ционизма [2, c. 23]. Использование дан-
ного метода подразумевает анализ и ин-
терпретацию санскритских текстов на 
основе авторитетных традиционных 
комментариев ведических ученых, «бла-
годаря которым сохранились фрагменты 
и ценностно-смысловое наполнение 
утерянных ведических текстов» [6,           
c. 40]. Практической целью авторов 
комментариев на уровне герменевтиче-
ского дискурса было представить текст 
логически непротиворечивым и сделать 
его доступным для концептуализации 
[2, c. 77]. Поэтому применение данного 
метода решает проблему интерпретации 
сохранившихся источников права 
(написанных на санскрите), которая 
особенно сложна для западного иссле-
дователя, находящегося вне контекста 
ведической культуры. Данные же ком-
ментарии являются носителями особого 
«духа» традиции, вводящего в реалии 
традиционного общества. Холизм гер-
меневтического метода заключается в 
целостном обзоре функционирования 
традиции во времени, где такие авторы, 
как Бхактиведанта Свами Прабхупада, 
Бхакти Викаша Свами, Госвами Маха-
радж, выступают не как редукционист-
ски воспринятые «неохинду», а как ре-

презентанты и фасилитаторы традиции 
на новом этапе её разворачивания. Ис-
пользование данного метода также 
представляет собой некоторое изо-
морфное продолжение устойчивого для 
ведического общества метода (праманы) 
шабда, или слушания самой традиции в 
её самоэкспликации [13]. С точки зре-
ния Вед, любое познание может иметь 
четыре вида недостатков, но авторитет-
ное свидетельство есть достоверное 
средство познания, независимое от дру-
гих праман (способов обретения зна-
ния). Благодаря ему человек в познании 
способен преодолевать свою ограни-
ченную природу [2, c. 176]. Вплоть до 
британской колонизации все право Ин-
дии основывалось на трудах ученых, их 
комментариях. Жрецы-юристы Индии, 
несомненно, играли важную роль в 
определении обычаев, заслуживающих 
правового признания. Тем не менее во-
прос о правомерности использования 
традиционных комментариев остается 
дискуссионным. Например, по мнению 
А. А. Вигасина, «А. М. Самозванцев 
следует лишь тем интерпретациям ком-
ментаторов, которые кажутся ему убе-
дительными, а остальные добросовестно 
отметает в своих пространных размыш-
лениях. Таким образом, он не столько 
полагается на авторитет комментаторов, 
сколько рассматривает их как своих 
предшественников по истолкованию 
текстов. В целом это, конечно, совер-
шенно справедливо. Однако если мы 
сами не хотим уподобиться средневеко-
вому книжнику, то к нему не можем от-
носиться как к современному ученому» 
[3, c. 273 – 292.]. Из этого высказывания 
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можно сделать вывод, что в отечествен-
ной правовой науке не существует од-
нозначного мнения по этому вопросу. 
Применение данного подхода весьма 
важно в нашем исследовании. Преиму-
ществом использования герменевтиче-
ского метода, включающего анализ от-
дельных компонентов духовной культу-
ры, является то, что он помогает дать 
правильную оценку изучаемым явлени-
ям и избежать столь часто наблюдаемой 
модернизации, т. е. интерпретации фи-
лософских и научных теорий и религи-
озных представлений далекого прошло-
го в духе и с позиций современных воз-
зрений и доктрин [16]. 

Среди используемых методов 
стоит отметить социокультурный под-
ход, который позволяет рассматривать 
культуру общества как процесс и ре-
зультат творчества человека, характери-

зующиеся созданием и утверждением 
социальных ценностей и норм [5, c. 43]. 
Окружающий нас многообразный мир 
познается не только через эстетическое, 
этическое и иное восприятие, но и 
сквозь призму существующих в этом 
или ином обществе моральных стан-
дартов, правовых институтов и регуля-
тивных норм. В Древней Индии особое 
внимание уделялось осмыслению спе-
цифических моральных, нравственных 
и естественно-правовых представле-
ний, таких как справедливость, благо, 
добро. Поэтому данное исследование 
будет неполным без социокультурного 
подхода. Социальная антропология, 
герменевтика, социология культуры, 
этнопсихология – все это дисциплины, 
которые дают необходимый контекст 
изучения религиозных и культурных 
традиций Индии. 
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A. S. Timoshchuk 

 
SOCIO-LEGAL CONCEPTUALIZATION OF HINDUISM 

 
Hinduism is a set of religious and philosophical concepts and practices that have 

been formed over several thousand years south of the Himalayas. It is the third largest re-
ligion in the world with over 1.2 billion followers. Hindus believe that the source of their 
beliefs is ahistorical and rooted in the Vedas, so sometimes you can find the term "Vedic 
religion". Hinduism is a conglomeration of schools and currents characterized by some 
common and diverse principles, philosophies, rituals, cosmological ideas, places of pil-
grimage, general and special literary sources that discuss theology, metaphysics, mytholo-
gy, Vedic sacrifice, yoga, rituals and temple building. On the example of Hinduism, one 
can clearly observe the heterogenetics of meanings, the processes of proliferation, hybrid-
ization, and individuation of ideas. 

Keywords: dharma, religion, law, sustainable development, convergence of law 
systems. 
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