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ИСТОРИЯ 
 
УДК 94(470.53) “1941/1945”:331.108.62 

Ю. Г. Белоногов 
 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»:  
ПРИГОВОРЫ ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ  

ТРУДОВЫХ ДЕЗЕРТИРОВ В 1942 г. (НА МАТЕРИАЛАХ  
ПРИГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ РАБОТНИКОВ  

ЗАВОДА № 172 НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЙ СССР) 
 
На основании приговоров военных трибуналов анализируются тенденции 

в правоприменительной практике органов военного правосудия в первый год ре-
ализации указа от 26 декабря 1941 г. в отношении работников крупного оборон-
ного предприятия. Выявляются типологические разновидности трудового дезер-
тирства как уголовного преступления, смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства при определении наказания. Раскрываются процессуальные особенности 
работы органов военного правосудия в 1942 г., повлиявшие на слабую эффек-
тивность карательных мер по профилактике трудового дезертирства. 

Ключевые слова: военный трибунал, трудовые дезертиры, Великая Отече-
ственная война, Мотовилихинский завод, Пермь. 
 

Президиум Верховного Совета 
СССР 26 декабря 1941 г. принимает 
указ, по которому рабочие и служащие 
предприятий военной промышленно-
сти (а также предприятий других от-
раслей, обслуживавших военную про-
мышленность по принципу коопера-
ции) считались мобилизованными на 
период войны, а за самовольный уход 
с предприятия предполагалось ужесто-
чение уголовного наказания до 5 ‒ 8 
лет лишения свободы [8]. Этот норма-
тивно-правовой акт был принят в 
условиях проходившей эвакуации 
предприятий на восток СССР и расши-
рения в тыловых регионах производ-
ственной базы, мобилизации на произ-

водство новой (и более низкоквалифи-
цированной) рабочей силы, сохране-
ния высокого уровня нарушений тру-
довой дисциплины и недостаточной 
эффективности карательных санкций 
довоенных законов по регламентации 
стихийной текучести кадров. По дан-
ным В. Н. Земскова, за самовольный 
уход с предприятий за 1941 ‒ 1945 ка-
лендарные годы в СССР было осужде-
но 1 970 186 человек, из них по указу 
от 26 декабря 1941 г. ‒ 836 893, т. е.             
42,48 % (подсчитано по: [3, с. 111]). 
Если взять общее количество осуж-
денных за 1942 ‒ 1945 гг. по этому 
указу за 100 %, то их удельный вес за 
1942 г. составил всего 14,47 %, уступая 
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в три раза показателю 1943 г. и более 
чем в два раза ‒ показателю 1944 г.  

Анализ правоприменительной 
практики по реализации названного 
указа, изучение причин в изменении 
динамики по количеству осужденных 
работников, оценка его эффективности 
в профилактике трудового дезертир-
ства на оборонных предприятиях, ‒ все 
это до сих пор представляется акту-
альными научными задачами в совре-
менной историографии темы негатив-
ных трудовых девиаций периода Ве-
ликой Отечественной войны. Важно 
указать на существующий в рамках за-
явленной проблематики историогра-
фический опыт. Так, при изучении ре-
ализации указа от 26 декабря 1941 г. 
исследователи актуализировали про-
блему так называемого «трибунально-
го правосудия» и его эффективности 
[6; 9]. В работах, посвященных фено-
мену трудового дезертирства в отдель-
ных регионах [5; 10] и на отдельных 
предприятиях [1; 20], изучались при-
чины и масштабы данного явления, 
группы социального риска, реализуе-
мые администрацией предприятий ме-
тоды профилактики. Карательная по-
литика, проводимая органами право-
судия, стала объектом научных изыс-
каний при анализе использовавшихся 
властью механизмов мотивации рабо-
чих и регулирования трудовой мо-
бильности в годы Великой Отече-
ственной войны [4; 14; 15]. Особый 
интерес представляют региональные 
исследования, где анализируется ве-
домственная деятельность (как по от-
дельности, так и в совокупности) орга-

нов милиции, прокуратуры и военных 
трибуналов по поиску и осуждению 
трудовых дезертиров в изучаемый пе-
риод [2; 7; 13].  

Большинство исследователей в 
своих работах в качестве источника 
прямо или косвенно опираются на де-
лопроизводственную документацию ор-
ганов военного правосудия. Однако ин-
терес представляет не только широко 
включаемые в научный оборот судебная 
статистика и переписка военных трибу-
налов с партийными и государственны-
ми органами власти. Серьезным эври-
стическим потенциалом обладают соб-
ственно и сами приговоры, копии кото-
рых присылались на предприятия.  

В задействованном для написа-
ния статьи архивном деле содержится 
всего менее сотни копий приговоров, 
хотя, согласно отчету парткома завода 
№ 172 Наркомата вооружений СССР, 
за 1942 г. по указу от 26 декабря 1941 г. 
было осуждено 1036 рабочих и слу-
жащих этого предприятия [12, л. 41]. 
Тщательный анализ рассматриваемого 
специфического источника (на одного 
осужденного приходился всего один 
лист) за первый год реализации указа 
позволяет увидеть настоящие челове-
ческие драмы, из-за которых работни-
ки решались на дезертирство с произ-
водства. Одновременно он показывает 
«внутреннюю кухню» работы военно-
го трибунала как бюрократической ор-
ганизации: на основе изучения данных 
материалов исследователь может по-
нять логику принятия решений о сте-
пени тяжести выносимого уголовного 
наказания, проанализировать тенден-
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ции в применении процессуальных 
норм и процедур взаимодействия ор-
ганов правосудия с задержанными 
трудовыми дезертирами.  

Судя по приговорам, в 1942 г. 
дела на трудовых дезертиров, сбежав-
ших с завода № 172, рассматривались 
не только Военным трибуналом войск 
НКВД по Молотовской области и Во-
енным трибуналом гарнизона г. Моло-
тов (ныне ‒ Пермь), но и армейским 
трибуналом (Военным трибуналом         
22-й запасной стрелковой бригады, ко-
торая в ведомственном отношении вхо-
дила в структуру РККА). Соответствен-
но, обжаловать решение осужденный 
формально мог в вышестоящих инстан-
циях: либо в Военном трибунале войск 
Управления НКВД Уральского военно-
го округа, либо в Военном трибунале 
Уральского военного округа.  

На основании приговоров воен-
ных трибуналов можно составить 
представление о том, что считалось 
трудовым дезертирством, по каким 
причинам работники даже под угрозой 
серьезного уголовного наказания все-
таки решались на это трудовое пре-
ступление.  

Прежде всего, за трудовое де-
зертирство привлекались к уголовной 
ответственности работники, само-
вольно покидавшие завод и устраи-
вавшиеся на новое место работы в го-
роде или сельской местности. Напри-
мер, 17-летний токарь 3-го разряда              
М. Н. Пришвин 3 апреля 1942 г. «без 
уважительных причин» самовольно 
оставил работу на заводе, уехал в село 
Вахруши (на родину, откуда он был 

мобилизован на учебу в профессио-
нально-техническую школу, а после ее 
окончания прикреплен к заводу № 172), 
поступил работать в колхоз, где рабо-
тал до дня ареста 8 июня того же года 
[11, л. 28]. Примечательно, что даже 
самовольный переход из одного струк-
турного подразделения завода в другое 
также рассматривался как дезертир-
ство с производства. Так, Военный 
трибунал гарнизона г. Молотов на за-
седании 15 октября 1942 г. рассмотрел 
дело З. А. Шматковой (1923 г. р.), ко-
торая 5 августа 1942 г. самовольно 
оставила место работы и до дня ареста 
27 сентября 1942 г. работала в подсоб-
ном хозяйстве того же предприятия 
(видимо, этот переход объяснялся и 
желанием лучше питаться). Военный 
трибунал посчитал, что З. А. Шматкова 
совершила преступление, предусмот-
ренное указом от 26 декабря 1941 г., 
поскольку не имела разрешения на 
уход с работы. С учетом того, что она 
уже привлекалась за трудовое пре-
ступление к уголовной ответственно-
сти (два месяца тюрьмы по указу от             
26 июня 1940 г.), военный трибунал 
приговорил ее к шести годам лишения 
свободы [Там же, л. 97]. 

За трудовое дезертирство осуж-
дались работники, не выходившие на 
работу из-за отказа в удовлетворении 
их настойчивых просьб об увольнении. 
Интерес представляет приговор воен-
ного трибунала в отношении фрезе-
ровщика завода № 172 П. Я. Колесова 
(1913 г. р.). Судя по формулировке об-
винительной части, П. Я. Колесов 24 
декабря 1941 г. от работы отказался, 28 
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декабря 1941 г. приходил в цех, но к 
работе не приступил. 10 января 1942 г. 
он обратился в администрацию завода 
с заявлением об увольнении, получил 
категорический отказ и, видимо, в знак 
протеста не выходил на работу, пока 
не был арестован. Невыход на работу 
военный трибунал квалифицировал 
как преступление, предусмотренное 
указом от 26 декабря 1941 г., и на этом 
основании приговорил П. Я. Колесова 
к пяти годам тюремного заключения 
без поражения в правах [11, л. 3].  

Дезертирством с производства 
военные трибуналы считали и случаи 
прекращения работником трудовой де-
ятельности из-за несогласия с решени-
ем администрации предприятия о пе-
реводе того на более низкоквалифици-
рованную и нижеоплачиваемую рабо-
ту. Так, на пять лет был осужден житель 
г. Молотов А. С. Кошкин (1922 г. р.), ра-
ботавший на заводе с 1939 г. электри-
ком. 1 июня 1942 г. он был переведен в 
другой цех учеником слесаря, а уже            
26 июня самовольно оставил работу. 
Как указано в приговоре, до дня своего 
ареста (14 сентября 1942 г.) он зани-
мался сбором и последующей прода-
жей ягод и грибов [Там же, л. 95]. Ви-
димо, данная деятельность приносила 
ему больший доход, нежели зарплата 
ученика слесаря.  

Фиксируются случаи, когда по 
указу от 26 декабря 1941 г. осуждались 
работники, проживавшие в заводских 
общежитиях, но не выходившие на ра-
боту. Так, работник завода без разре-
шения начальника цеха 1 августа              
1942 г. самовольно уехал на родину в 

Коми-Пермяцкий автономный округ, 
20 августа 1942 г. вернулся, но к рабо-
те не приступил. Спустя пять дней он 
был задержан и арестован непосред-
ственно в общежитии завода. Прини-
мая во внимание его судимость по ука-
зу от 26 июня 1940 г., военный трибу-
нал приговорил его к семи годам ли-
шения свободы [11, л. 84]. 

Наиболее ценных работников 
администрация предприятия все же 
уговаривала возвратиться. Так, 15 мая 
1942 г. токарь завода № 172 М. Т. Но-
виков «самовольно без уважительных 
причин» прекратил работать на заводе. 
11 июня 1942 г. помощник директора 
по найму и увольнению в последний 
раз предложил ему приступить к рабо-
те в прежней должности. Поскольку 
токарь отказался, то сразу же был аре-
стован, а администрация предприятия 
дала ход материалам уголовного дела. 
Военный трибунал посчитал, что «сво-
ими действиями М. Т. Новиков совер-
шил преступление» [Там же, л. 25, 33]. 

В современной историографии 
вполне справедливо полагается, что 
дезертирство было характерно для ра-
ботников, которые попадали на обо-
ронные предприятия с других террито-
рий [5; 6]. Но задействованные для 
анализа документы показывают, что в 
1942 г. среди осужденных трудящихся 
с завода № 172 было немало жителей       
г. Молотов, которые добровольно (по 
найму) поступали на завод, но по раз-
ным причинам прекращали работать, и 
либо переходили на другое предприя-
тие того же города в поисках более вы-
сокой зарплаты (или лучших условий 
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труда и снабжения), либо проживали до-
ма и занимались домохозяйством. При-
чины прекращения работы на заводе          
№ 172 даже для них признавались воен-
ным трибуналом неуважительными, а 
потому эти работники также осуждались 
в предусмотренном указом диапазоне 
наказания [11, л. 34, 38, 56, 101]. 

Факт нерозыска трудового де-
зертира (и отсутствие протокола до-
проса дезертира или его объяснитель-
ной) в 1942 г. не являлся основанием 
ни для переноса заседания военного 
трибунала, ни для возврата дела в ор-
ганы прокуратуры. В формулировках 
приговоров часто использовались 
стандартные клише: «“Самовольно 
оставила место работы на оборонном 
предприятии, не имея к этому никаких 
причин. С последнего местожитель-
ства выбыла неизвестно куда, о чем 
подтверждается документами дела”. 
“Дезертировала и выехала с постоян-
ного места жительства неизвестно ку-
да. Принятыми мерами местного ро-
зыска ее не обнаружили. На основании 
изложенного Военный трибунал счи-
тает преступление … доказанным”» 
[Там же, л. 14, 29, 57]. 

От чего зависел срок уголовного 
наказания, выносимого военными три-
буналами? При анализе приговоров 
можно выделить лишь некоторые 
отягчающие и смягчающие обстоя-
тельства. Так, наличие в биографии 
обвиняемого других трудовых пре-
ступлений (особенно ‒ не полностью 
отбытое наказание по указу от 26 июня 
1940 г.) увеличивало срок наказания 
по указу от 26 декабря 1941 г. Смяг-

чающим обстоятельством являлось 
достижение возраста, с которого 
начиналась уголовная ответствен-
ность. Так, 16-летний работник, кото-
рый 21 марта 1942 г. самовольно вы-
ехал к себе домой в деревню Пастухи 
Очерского района Молотовской обла-
сти и работал в колхозе до своего аре-
ста 4 мая 1942 г., получил наказание по 
самой нижней планке ‒ пять лет лише-
ния свободы [11, л. 32]. 

В очень редких случаях военные 
трибуналы самостоятельно переквали-
фицировали уголовные дела и осужда-
ли «дезертиров» как «прогульщиков» 
по указу от 26 июня 1940 г. Формально 
такое деяние можно рассматривать как 
полузаконное расширение сферы своей 
компетенции, так как дела по указу от 
26 июня 1940 г. должны были рас-
сматриваться народными судьями (т. е. 
органами гражданской юстиции). Так, 
интересна формулировка приговора 
Военного трибунала гарнизона г. Мо-
лотов от 14 сентября 1942 г. в отноше-
нии токаря цеха № 85 Л. А. Смирнова 
(1925 г. р.), который без разрешения 
администрации завода выехал к семье, 
а через неделю вернулся, но началь-
ник цеха его не допустил до работы: 
«Учитывая, что Смирнов не ставил 
целью совершенно дезертировать с 
производства, а только допустил про-
гул, Военный трибунал считает,           
что преступные действия необходи-
мо квалифицировать по Указу от 
26.06.1940 г. Подвергнуть исправи-
тельно-трудовым работам сроком на 6 
месяцев с удержанием из зарплаты           
25 %. Засчитать предварительное за-
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ключение Смирнову с 15 августа до 12 
сентября 1942 г. из расчета один день 
заключения за три дня принудитель-
ных работ, т.е. считать отбытыми 84 
дня» [11, л. 77, 81]. Такое «превыше-
ние» военными трибуналами своих 
полномочий можно трактовать как 
определенное препятствие для зло-
употреблений со стороны админи-
страции предприятия по отношению 
к своим работникам.  

На основании информации о 
приговорах можно познакомиться и с 
процессуальными особенностями ра-
боты военных трибуналов. В 1942 г. 
начал проявляться очень важный недо-
статок в реализации указа от 26 декаб-
ря 1941 г., который, по мнению специ-
алистов, во многом будет обессмысли-
вать карательную и профилактическую 
функции уголовного наказания за де-
зертирство с производства [6; 9]. Этой 
системной проблемой являлось заоч-
ное осуждение «преступника» вслед-
ствие неудовлетворительных результа-
тов местного розыска органами мили-
ции по заданиям прокуратуры. Так, 
Военный трибунал 22-й запасной 
стрелковой бригады на своем заседа-
нии от 5 сентября 1942 г. вынес 11 за-
очных приговоров в отношении 
неразысканных работников завода          
№ 172 [11, л. 66 ‒ 76].  

Следует обратить внимание и на 
достаточный срок между датами за-
держания и ареста дезертира и его 
осуждения. Все это время арестован-
ные работники находились в тюрем-
ных камерах, как правило, очень пере-
полненных [6, с. 103]. Так, кладовщик 

завода № 172 Баев 22 июля 1942 г. са-
мовольно оставил работу, а 1 сентября 
1942 г. явился в отдел кадров завода, 
где был задержан и заключен под 
стражу. Только 7 октября 1942 г. Во-
енный трибунал гарнизона г. Молотов 
рассмотрел его дело, назначив наказа-
ние в виде семи лет лишения свободы, 
причем срок наказания исчислялся с 1 
сентября 1942 г. [11, л. 85]. В отноше-
нии неразысканных дезертиров срок 
отбытия наказания исчислялся с даты 
будущего ареста с последующим за-
ключением под стражу [Там же, л. 14, 
29, 57].  

Итак, копии приговоров воен-
ных трибуналов в отношении осуж-
денных работников оборонных пред-
приятий представляются важным до-
полнением к имеющейся базе источ-
ников для изучения трудового дезер-
тирства как социально-экономического 
явления и как формы пассивного про-
теста против государственного регу-
лирования трудовой мобильности. 
Приговоры военных трибуналов за 
1942 г. косвенно подтверждают уже 
принятый в современной историогра-
фии вывод о том, что дезертирство с 
производства стало следствием тяже-
лых жизненных обстоятельств, в кото-
рые попали маргинальные категории 
работников: низкие заработки из-за 
невысокого уровня квалификации, не-
удовлетворительное продуктовое и 
жилищное обеспечение, очевидные 
трудности профессиональной адапта-
ции со стороны пришедших на произ-
водство бывших домохозяек, злоупо-
требления низовых заводских руково-
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дителей и пр. (подробнее причины 
нарушений трудовой дисциплины опи-
саны, например, здесь: [5; 16 ‒ 19]). 
Одновременно данные приговоры не-
сколько расширяют имеющиеся в ис-
торической науке представления о 
толковании сущности трудового де-
зертирства, его субъектах.  

Если о мотивах определения во-
енными трибуналами тяжести наказа-
ния для трудовых преступников рас-
сматриваемый источник свидетель-
ствует весьма поверхностно, то он бо-
лее подробно раскрывает процедурные 
особенности работы органов военного 
правосудия в 1942 г. (частые случаи 

вынесения заочных приговоров, про-
должительный срок между арестом и 
осуждением работника, трудности в 
информировании военным трибуналом 
администрации предприятия о своем 
решении, случаи переквалификации 
трудового дезертирства на прогул с 
наделением себя полномочиями народ-
ных судей и т. д.). Правоприменитель-
ная практика военных трибуналов Мо-
лотовской области показывает наличие 
типичных организационных и комму-
никационных проблем в реализации 
указа от 26 декабря 1941 г., которые 
впоследствии будут настойчиво ре-
шаться властью в 1944 ‒ 1945 гг.  
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«CRIME AND PUNISHMENT»: JUDGEMENTS OF MILITARY  
TRIBUNALS IN RELATION TO LABOR DESERTERS IN 1942 

(ON THE MATERIALS OF SENTENCES ON CONVICTED WORKERS  
OF THE MOTOVILIKHINSKY PLANT IN PERM) 

 
Based on the judgements of military tribunals, trends in the law enforcement 

practice of military justice authorities in the first year of the implementation of the De-
cree of December 26, 1941 in relation to employees of a large defense enterprise are 
analyzed. The author identifies typological varieties of three-day desertion as a crimi-
nal offense, mitigating and aggravating circumstances in determining punishment. The 
procedural features of the work of the military judicial authorities in 1942, which in-
fluenced the weak effectiveness of punitive measures to prevent labor desertion, are 
revealed. 

Keywords: military tribunal, labor deserters, Great Patriotic War, Motovilikhin-
sky plant, Perm. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЕВИКА  
(ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА) 

 
Содержит воспоминания члена боевой дружины Костромского комитета 

РСДРП А. М. Победоносцева (1905 ‒ 1911 гг.), хранящиеся в фонде «Докумен-
ты» Костромского музея-заповедника. Воспоминания А. М. Победоносцева от-
ражают происходящие в Костроме в 1905 ‒ 1907 гг. революционные потрясения.  

Ключевые слова: Кострома, революция 1905 ‒ 1907 гг., РСДРП, боевая 
дружина, экспроприация. 
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Первая российская революция в 
Костромской губернии представлена         
в региональной историографии доста-
точно широко [1; 11]. Источниковая 
база исследований преимущественно 
основана на использовании централь-
ных и региональных архивов. Тем не 
менее коллекции музеев остаются не-
достаточно введёнными в научный 
оборот. В фонде «Документы» Ко-
стромского музея-заповедника хранят-
ся воспоминания, размышления, мему-
ары участников революций 1905 ‒ 
1907 гг., 1917 г. и Гражданской войны 
[2; 3]. Большой интерес представляют 
воспоминания Алексея Михайловича 
Победоносцева «Из воспоминаний бо-
евика», которые поступили в музей в 
2001 г. Боевая организация Костром-
ского комитета РСДРП возникла 20 
октября 1905 г. В неё входил и Алек-
сей Михайлович Победоносцев, уча-
щийся реального училища г. Костро-
мы. В 1930-х гг. он был репрессиро-
ван, в последующем получал персо-
нальную пенсию союзного значения. 
Умер в Москве в 1960 г. Воспомина-
ния А. М. Победоносцева охватывают 
период с 1904 по 1911 г. и содержат 
описания следующих событий: убий-
ство казачьего сотника 22 октября 
1905 г. на митинге в Михинском 
сквере, экспроприацию пироксилина 
с парохода «Макарьев», нападение на 
губернскую тюрьму и др. 

В начале 1905 г. в Костромской 
губернии действовал Северный коми-
тет РСДРП, который включал в себя 
Владимирскую, Костромскую и Яро-
славскую губернии. 16 марта 1905 г. 

комитет вынес решение о выделении 
Костромской группы, которая «доста-
точно сильна, чтобы получить право 
на самостоятельную деятельность» 
[10, с. 67]. 4 июля 1905 г. группы были 
преобразованы в комитеты [7, с. 180]. 
20 октября 1905 г. была создана «бое-
вая дружина», которая «первоначально 
имела целью защиту отдельных лиц и 
политических собраний от черной сот-
ни» [5, с. 72]. Организаторами «дру-
жины» были К. Волков (Николай Ива-
нович Соколов) и М. Кедров [Там же, 
с. 72 ‒ 73]. В состав боевой дружины 
входили два отряда: «первый…, состо-
явший из рабочих, постоянно действо-
вал в фабричном районе, а второй, со-
стоявший в большинстве из интелли-
генции, нес охрану центральной ча-
сти города» [6, с. 90]. 17 сентября 
1906 г. в штабе дружины прошел 
обыск, в результате чего четыре 
дружинника были арестованы. В 
сентябре этого же года были аресто-
ваны ещё пять человек. На пятом 
съезде РСДРП было принято реше-
ние о роспуске боевых дружин [9, с. 
616]. По мнению А. А. Рыбкина, по-
ставить нападения боевых дружин 
под контроль «так и не удалось» [11, 
с. 22]. 

После Октябрьской социалисти-
ческой революции издаются сборники 
документов по революционному дви-
жению в Костромской губернии в  
1905 ‒ 1907 гг. В 1926 г. выходит сбор-
ник статей, в котором отдельная публи-
кация посвящена боевой организации 
Костромского комитета РСДРП. В ста-
тье приводится список боевой дружи-
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ны, включающий 83 имени, рассказы-
вается о деятельности боевой органи-
зации, в том числе экспроприации пи-
роксилина с парохода «Макарьев» и 
нападении на тюрьму [5, с. 72 ‒ 85], 
однако не отражены нападение на ин-
спектора реального училища, добыча 
печатной машинки и пр. К 50-летию 
первой российской революции выхо-
дит серия сборников документов [4]. В 
одном из сборников упоминается 
ограбление инспектора реального учи-
лища. В отличие от воспоминаний           
А. М. Победоносцева в документе сто-
ит дата 20 марта 1906 г. [4, с. 438], а не 
20 февраля 1906 г. В 1950-х гг. появля-
ется сборник документов, посвящен-
ный революционному движению в 
1905 ‒ 1907 гг. в Костромской губер-
нии. В сборнике приводится выдерж-
ка из обвинительного акта по делу о 
Костромской боевой организации 
РСДРП, в котором перечисляются до-
кументы и рукописи, изъятые у члена 
боевой дружины РСДРП К. Н. Козуева 
при аресте [10, с. 293 ‒ 299]. В 1955 г. 
издаётся сборник воспоминаний 
участников Октябрьской революции, 
где публикуются воспоминания Побе-
доносцева, в которых он отражает уча-
стие молодёжи Костромы в февраль-
ских и октябрьских событиях 1917 г. 
[8, с. 116 ‒ 126]. В 1982 г. Костромской 
государственный архив пострадал от 
пожара ‒ часть дел, отражающих рево-
люционное движение в Костромской 
губернии в 1905 ‒ 1907 гг., была утра-
чена. Поэтому воспоминания Алексея 
Михайловича Победоносцева допол-
няют представления исследователей о 

деятельности Костромской боевой ор-
ганизации РСДРП в 1905 ‒ 1907 гг.  

С 1954 по 1958 г. директором 
Костромского областного краеведче-
ского музея являлась Мария Михай-
ловна Орехова. В это время к 50-летию 
первой русской революции была под-
готовлена выставка-передвижка «50 
лет первой русской революции». Веро-
ятно, воспоминания были написаны           
А. М. Победоносцевым к 50-летию 
первой русской революции, т. е. к     
1955 г. Автор обладал обширными 
знаниями о революционных потрясени-
ях 1905 ‒ 1907 гг., поэтому отразил в 
тексте часть своих воспоминаний, 
назвав их «Из воспоминаний боевика». 
В это время Победоносцеву уже было 
более 50 лет, поэтому воспоминания 
носят субъективный характер и требу-
ют сопоставления с другими источни-
ками. Воспоминания Алексея Михай-
ловича были приняты в музей на от-
ветственное хранение в 2002 г.  

Публикацию текста воспомина-
ний* подготовил старший научный со-
трудник отдела хранения и изучения 
музейных коллекций ОГБУК «Ко-
стромской государственный историко-
архитектурный и художественный му-
зей-заповедник» кандидат историче-
ских наук И. Н. Сулоев. 

 
 
 
 
 
________________ 
*Орфография и пунктуация автор-

ского текста сохранены. 
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Л.1 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЕВИКА1 
Победоносцева Алексея Михайловича2 

 
 ИСТОРИЯ С ОДНОЙ МАШИНКОЙ 

 
Первый подпольный кружок из учащихся Костромского реального учи-

лища был организован весной 1904 года. Организатором его был большевик          
Н. Соколов3, которому впервые удалось привлечь к работе человек 15 ‒ 17 из 
двух старших классов. Сначала он же был у нас и руководителем, и лектором, но 
вскоре, в качестве лекторов, стали принимать участие талантливые гимназисты 
Козлов4 и Арон Залкинд. Наш кружок стал пополняться рабочими и к началу 
1905 года кружок уже посещали пропагандисты-профессионалы – учитель гим-
назии Голубков5 и Я.М. Свердлов, который проводил занятия с ноября месяца 
1904 года по февраль 1905 года. 

Наши занятия проходили в ознакомлении с историей революционного 
движения, изучения политической экономии, читали нелегальную литературу, 
газеты и т.д. Работа кружка проходила в квартире Ф. Штаковского6 на Набереж-
ной улице и в Кадыевском переулке в доме А.В. Стоюниных. 

В одно из занятий, весною, перед первым мая, мы знакомились с листов-
ками, читали ряд обращений к рабочим, причём Соколов очень досадовал на 
плохое оформление этих листовок. Написанные от руки не всегда разборчиво и 
слепо отпечатанные на гектографе, они плохо прочитывались, особенно в рабо-
чей массе и не давали  должного впечатления. Пользоваться же пишущими ма-
шинками наших «адвокатов», или где-либо в учреждении, было почти невоз-
можно (число машинок в Костроме наперечёт). 

 
 

                                                            
1 Заголовок документа. 
2 Слова вписаны между двух строк заголовка текста синими чернилами.  
3.Соколов Н. ‒ Н. Н. Соколов входил в состав руководящего «центра костромской 

партийной организации», организатор боевой дружины (см.: Караваев П. Н.            
В дооктябрьские дни: на партийной работе, в тюрьме и ссылке. М., 1953. С. 24) ; 
Лапшин Н. П. Боевая организация Костромского комитета РСДРП 1905 ‒ 6 года //              
1905 год в Костроме : сб. ст. / под ред. Я. А. Андреева. Кострома, 1926. С. 72. 

4.Козлов Н. ‒ Николай Кузьмич Козлов (28 января 1893 г. – 29 июля 1973 г.), 
член РСДРП с 1909 г. Распространял революционную литературу, проводил 
кружковые занятия среди рабочих. (см.: Кострома. Историческая энциклопедия /             
гл. ред. А. К. Шустов. Кострома, 2002. С. 173). 

5 Голубков С. – учитель гимназии. 
6 Штаковский Фриц – погиб в Сибири в 1918 г. 



ИСТОРИЯ 

17 

Л. 2 
Эх! Свою бы нам нужно иметь машину, как-то однажды сказал Соколов. 
Этот разговор меня сильно заинтересовал. После занятия кружка и говорю 

я Фрицу Штаковскому – моему товарищу и участнику кружка: «А ведь у нас в 
реальном училище есть пишущая машинка, что ты скажешь, если для нужд ре-
волюционного дела взять её из училища. – Рабочий класс от этого не пострадает, 
а выиграет!» 

‒ А что будет тебе, если попадёшься, ‒ спрашивает меня Фриц. 
‒ Этот совсем другой разговор, а ты скажи, ладно ли будет, если на ма-

шинке хорошие прокламации печатать будут. 
‒ Да, уж чего лучше! 
‒ Ну, вот, значит договорились. 
‒ Согласен. 
Через день-другой вчетвером: Соколов, Н. Померанцев1, Фриц и я обсуж-

дали этот вопрос. Соколов, когда ему рассказали про наше намерение, так и за-
горелся весь. 

‒ Да ведь этой машинкой мы не только Кострому можем обслужить! – Это 
великолепно! – А ваши мещанские сомнения о нравственности забудьте! Вы же 
революционеры, чёрт возьми! Я сам иду с Вами! 

И вот «революционеры» из шестого класса приступили к организации это-
го дела. 

Было решено в ближайшие дни поздно вечером забраться через окно ниж-
него этажа в здание училища, открыть запертую дверь в учительскую комнату и 
открыть также шкаф, где хранилась пишущая машинка. 

Поздно вечером собрались все у Фрица на Набережной улице, а когда со-
всем стемнело пошли к училищу. Перелезли через забор во 

Л. 3 
двор. Померанцев одним мигом был в окне школы (крючки окна ещё днём оста-
лись не защёлкнутыми) и просил нас пожаловать. Соколов и Фриц, видимо, 
нервничали. 

Влезли в здание. Тишина в школе, темнота, каждый шорох раздаётся в пу-
стых коридорах. 

Теперь нужно проверить, где стоит дежурный «дядька». Вперёд отправ-
ляются Фриц и Н. Померанцев – мы остаёмся. 

Вдруг, вижу Фриц быстро возвращается обратно. 
Дядька сторож спит на рундуке, недалеко от учительской. Торопливо со-

вещаемся, как быть. – Дверь в учительскую заперта и о взломе нечего и думать, 
так как «дядька» проснётся. 

Померанцев предлагает подкрасться к сонному «дядьке», закрыть ему го-
лову его же одеялом, а руки и ноги связать. Четвером ведь мигом справимся. Я 

                                                            
1.Померанцев Н. – учащийся, приговорен к смертной казни, погиб в Москве в 

1908 г. 
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сейчас же соглашаюсь, но Соколов совсем разнервничался и Фриц стал коле-
баться. Хотим с Померанцевым проделать это вдвоём, но нас отговаривают, так 
как «дядька» по голосу легко может узнать. С тяжёлым чувством возвращаемся 
обратно. 

‒ Вот так революционеры! – шепчет мне Померанцев, вылезая из окна. 
Эта неудача страшно обескуражила нас всех, а я лично во всем потерял 

спокойствие, и после некоторых размышлений решил действовать один. 
Тщательно проработав план, я приступил к делу. 
Необходимо было влезть прямо в учительскую, окна которой выходили на 

крыльцо квартиры дворника во дворе. Всё оружие моё заключалось в отточен-
ном долоте, которым я должен открыть окно и шкаф учительской.  

Л. 4 
Несколько дней подряд я прогуливался поздно около училища и даже за-

ходил во двор, не решаясь приступить к делу. Наконец, поздно вечером пошел 
первый весенний дождичек. Было очень темно. Я вошёл во двор училища, успо-
коил собачонку, которая встретила меня лаем, и подошёл к двери крыльца двор-
ника. Света в окнах не было. Наверное уже около 12 часов ночи. 

Пробуя двери в квартиру дворника, я обнаружил на скобе замок с ключом, 
которым дворник запирал двери, когда уходил из квартиры. Недолго думая, я 
запер дворника его же ключом. Ну теперь дядя Осип крепко заперт! 

Стало спокойней. Быстро забрался на невысокую крышу крыльца и со 
всеми предосторожностями, чтобы не гремела железная крыша, добрался до ок-
на. С окном определился быстро, так как форточка не была заперта. 

Итак, ученик шестого класса забрался в учительскую, что экспроприиро-
вать пишущую машинку.  

Обстановка учительской всегда была сопряжена у нас, учеников, с разны-
ми взысканиями, а потому, попав в неё, я сразу не мог отрешиться от неприят-
ных ощущений. 

Некоторое время постоял среди комнаты, попробовал двери учительской. 
Заперто! Послушал в замочную скважину – тишина! Приступаю к шкафу, с си-
лой всаживаю долото около замка, поворачиваю его и широкая половина дверцы 
шкафа с треском раскрывается! Неужели дежурный услышит. Долго стою и при-
слушиваюсь у двери. Тишина! 

Только спустя две-три минуты подхожу к шкафу осторожно, чтобы не 
шуметь вынимаю машинку и кладу её на окно. Но вдруг 

Л. 5 
вспоминаю, а ведь «кондуит» (кондуит – это книга, где записывались все про-
ступки учащихся) находится в шкафу! Быстро возвращаюсь и достаю эту про-
клятую книгу. Как жалко, что темно, но всё равно вырываю с ожесточением по 
нескольку десятков листов и рву-рву их и поливаю тут же чернилами. 
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Уничтожение этой ненавистной книги мне тогда казалось куда больше со-
бытием, чем экспроприация машинки. 

Сколько нелепых, жестоких штрафов на моих товарищей было тогда лик-
видировано в этом официальном документе – книге. 

Выбираюсь с машинкой из учительской. Как я смог без шума пробраться 
обратно по железной крыше и с таким гремящим предметом, как футляр от ма-
шинки, я и сам не понимаю! 

Но всё сошло благополучно. Долго задержался у высокого забора, через 
который нужно было мне перелезать вместе с машинкой в переулок у церкви 
«Спас-Подвязья»1. При всех моих физкультурных качествах мне это не удава-
лось. Пришлось снять рубашку, связать её ремнём, привязать конец ремня к руч-
ке футляра и, не выпуская другого конца рубашки, залезть на забор, втянуть ма-
шинку вверх и спустить на другую сторону забора. 

Так как мне предстояло пройти до дома несколько переулков, а с такой 
вещью, первый встречный мог мне испортить все дела, то я спрятал машинку в 
густых кустах ограды церкви. Сбегал домой, разбудил брата. И уже поздно но-
чью вместе с ним, хорошо упрятав машинку в плащ, благополучно добрался до-
мой. 

 Утром, ещё задолго до начала уроков, полетел я в конец Русиной ул2. к 
Соколову с радостной вестью, причём первым делом рассказал как уничтожил 
«кондуит», а уже потом упомянул и о машинке.  

Л. 6 
Вечером машинка была доставлена Соколову. Этой же весной Соколов выбыл из 
реального училища. Его, по указанию жандармского управления, уволила адми-
нистрация. 
 Нужно сказать, что в это время Соколов уже был профессионалом-
революционером и вскоре уехал работать в Н. Новгород и Казань. Машинка 
уехала с ним и по письму его ко мне была целиком загружена работой в под-
польных типографиях. 
 О печальном конце этого прекрасного товарища, преданного революци-
онному делу я узнал в 1908 году – он тяжело заболел, не мог пережить реакции в 
1907 году и покончил собой. Н. Померанцев, приговорённый к смертной казни, 
погиб в 1908 году в Москве. Фриц Штаковский погиб в Сибири в 1918 году в 
борьбе с Колчаком. 

 
                                                            

1Церковь в честь Преображения Господня (Спасская) в Подвязье. Первая треть 
XVIII в. Находилась в центре квартала между улицами Мшанской (Островского), 
Спасской (Депутатской), Царевской (проспект Текстильщиков) и Царевским переулком 
(улица Спасокукоцкого). Храм разрушен в середине 1930-х гг. 

2 Официальное название ‒ «Кинешемская». В настоящее время ‒ улица Советская. 
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Л. 7 
НАШИМ ПОДПОЛЬНЫМ КРУЖКОМ РУКОВОДИТ 

ЯКОВ СВЕРДЛОВ 
В конце 1904 года подпольные кружки в гор. Костроме получили широ-

кое развитие. В кружках с учащейся молодёжью, помимо начальной литера-
туры, изучалась эрфуртская программа, Коммунистический манифест, по-
литэкономия по Богданову, читали Плеханова, а некоторые брались и за «Ка-
питал» Маркса. 

Кружки с рабочей прослойкой проводились по несколько иной программе. 
Здесь широко освещались текущие события, проводились доклады о задачах ре-
волюционной борьбы, формулированных т. Лениным. 

К концу 1904 года наш кружок, организованный на Набережной улице в 
доме, где жил Фриц Штаковский, увеличился. Если вначале в нём была только 
учащаяся молодёжь, то теперь он стал пополняться рабочими. Надо сказать, что 
место здесь было удобное во всех отношениях. При доме имелся громадный 
двор – пустырь. На пустыре была оборудована молодёжью площадка для разно-
го рода спорта: борьба, гимнастика и т.д. Сюда стекалась молодёжь, увлекающа-
яся спортом. 

Полиция не обращала внимания на эти сборища, так как здесь происходи-
ли дозволенные развлечения, которым власть даже покровительствовала.  

Вот за этой-то ширмой и было особенно удобно собираться и проводить 
большую подпольную работу. 

В большом доме, где обитал Фриц, был родильный дом, жильцов было 
мало, и на третьем этаже размещались большие светелки с изолированным вхо-
дом. Здесь-то и собирался кружок, а также происходили 

Л. 8 
сборы активных боевиков. В эти светелки приходил только свой, проверенный 
народ. Здесь до 1907 года не было ни одного полицейского налёта. 

Первыми руководителями-пропагандистами у нас были: Н. Соколов, гим-
назист Козлов и Арон Залкинд. В сентябре месяце повёл работу учитель гимна-
зии Голубков. В это время в кружки входили (я припоминаю сейчас не всех 
учащихся): Юнгмейстер Г.Ф.1, Штаковский, Гурьев2, Победоносцев, Крылов, 
Алекритский, Г. Стоюнин, Фесенко, С. Цветков, Шешин3 и из рабочих и служа-

                                                            
1.Юнгмейстер Г. Ф. ‒ гимназист (см.: Лапшин Н. П. Указ. соч.). 
2 Гурьев ‒ «Гурьевы А., А., С. и А. 3 техн. и 1 гимназист» (см.: Лапшин Н. П. Указ. 

соч.). 
3.Шешин ‒ техник (см.: Лапшин Н. П. Указ. соч.). Н. П. Лапшин приводит 

список членов боевой организации Костромского комитета РСДРП, состоящий из             
83 фамилий.  
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щих бывали: Удалов1, Померанцев, Лощагин2, Терехин3, Лебедев4, Н. Иванов 
«Буржуй», Ситов, Ртищев, Косульников, Барыбашкин и другие.  

В один из вечеров в ноябре месяце Голубков сказал, что скоро у нас будет 
вести рабочую группу новый руководитель. На первое занятие Голубков привёл 
к нам молодого, лет 23 ‒ 24, живого, быстрого, небольшого мужчину и предста-
вил: «Товарищ Яков».  

Рабочие сразу прозвали его «Наш Кудрявый». 
После сравнительно сложных и отвлечённых вопросов, которые изучали 

рабочие с т. Голубковым, т. Яков сразу захватил наше внимание, живо и ясно 
вводя нас в круг современной жизни. 

Наша костромская обстановка и политические события получили яркую 
картину. Товарищ Яков, передавая нам листовки, брошюры и другую литерату-
ру, всегда давал нам дополнительные объяснения, характеристики и поэтому всё 
это прочитывалось с большим интересом и пониманием. 

В декабре месяце, в целях разгрузки группы рабочего кружка и в целях 
большей конспиративности, мне поручили выделить часть кружковцев и пе-
ревести их для работы по новому адресу в Кадыевский переулок в д. Стоюни-
ных. 

Л. 9 
Яков Михайлович Свердлов был не только блестящий докладчик-

пропагандист, но и изумительный организатор. Припоминаю такой случай. – 
Мне иногда приходилось провожать Я.М.  на его квартиру. Однажды, после 
кружка, я пригласил Я.М. по пути зайти ко мне выпить чайку. – Я.М. согласился. 
К нам в кухоньку, где мы пили чай, зашёл мой отец. Разговор шёл о летних заба-
стовках на костромских фабриках. Отец сказал: «Как же не возмущаться рабо-
чим?! – Вот я работаю акцизным контролёром на табачной фабрике Чумаковых. 
Братьев Чумаковых рабочие зовут «Ироды-кровопийцы». Они создали ужасаю-
щие условия на фабрике. За 9 ‒ 10 часов работы и в невыносимой обстановке ра-
бочие зарабатывают 40 ‒ 45 копеек в день. Воздух в цехах такой, что непривыч-

                                                            
1 Удалов – приговорён к смертной казни (повешен в Москве в 1908 г.). 
2 Лощагин – рабочий Чумаковской фабрики. 
3 Терехин – Пётр Иванович Терехин, уроженец с. Карачарова Муромского уезда, 

учащийся Костромской торговой школы. В 16 лет стал социал-демократом, 
распространял прокламации. Во время первой русской революции был одним из 
видных членов штаба Костромской боевой дружины. В 1906 году под его руководством 
боевики совершили дерзкий налет на костромскую тюрьму, освободили группу 
активных членов боевой дружины. Приговорён к смертной казни 6 декабря 1907 г. 
Повешен 9 января 1908 г. в Костроме (см.: Революционная Кострома : путеводитель. 
Кострома, 1958. С. 36 ‒ 37). 

4.Лебедев – Т. Лебедев, рабочий (см.: Лапшин Н. П. Указ. соч.). 
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ный человек угорает за 2 часа». Далее отец, увидев штатскую одежду Я.М. и 
приняв его за семинариста, сказал: «Я окончил тоже духовную семинарию, но не 
пошёл по духовному ведомству. Не советую и Вам. Нет нынче в народе веры». – 
Я.М. улыбаясь сказал: «Я согласен с Вами и не думаю работать по духовному 
ведомству».  

Разговор о чумаковской фабрике сразу получил результаты. 
На следующем занятии Я.М. пришёл уже с материалами по организации 

забастовки на табачной фабрике. 
Передал листовки по призыву рабочих к забастовке, разработал требова-

ния рабочих к Чумаковым, дал практические указания по проведению забастов-
ки и агитации среди рабочих, наметил кого выбрать для предъявления требова-
ний и другие указания. Рабочему фабрики ‒ кружковцу Лощагину и молодой ра-
ботнице М. Мясниковой ‒ поручалось приступить немедленно к организации за-
бастовки. 

В первых числах февраля 1905 года рабочие табачной фабрики забастова-
ли и предъявили требования. 

Л. 10 
Бастовали дружно более 200 человек, т.е. почти все. Чумаковы, учитывая 

такой характер забастовки и боясь, что невыносимые условия труда рабочих 
станут достоянием широкой общественности, сразу пошли на уступки. Была по-
вышена зарплата в среднем на 2 ‒ 2 ½ руб. в месяц. В цехах срочно была обору-
дована вентиляция, рабочим были выданы распираторы. Эта победа, хотя и не 
полная, подняла дух рабочих и вселила уверенность в свои силы. 

Кружок в Кадыевском переулке состоял всего из 6 ‒ 7 человек рабочих и 
служащих. 

Хозяйка дома А.В. Стоюнина говорила мне: «Я с восхищением слушаю 
докладчика из соседней комнаты. Как он доходчиво, ясно разбирает текущие со-
бытия, как умело и толково даёт задание по агитации среди товарищей и все они 
понимают куда и как идти сегодня и завтра. Право, я совсем не замечаю, как 
пройдут 2 ‒ 3 часа занятий» ‒ так говорила очень пожилая и умная женщина из 
купеческой среды. 

Не могу забыть курьёзного случая здесь, после первого занятия А.В. за-
явила мне: «Алёша, я приветствую ваши занятия, но вы скажите товарищам, 
чтобы они не курили так свою махорку. Это ужас какой-то. В комнате после вас 
даже лампадка погасла. Пожалуйста, передайте им это» ‒ и вручила мне 2 пачки 
хороших папирос. Так каждое занятие мы и получали папиросы и старались де-
ликатно курить. 

Оба кружка Я.М. работали до февраля месяца, когда Я.М. пришлось пре-
кратить работу. 
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Полиция и жандармы напали на след Я.М. и ему вскоре пришлось уехать 
из Костромы. 

Л. 11 
Уже в советские годы я встречался с некоторыми товарищами в Москве 

(Косульниковым – бывш. руководителем ЧК в Костроме, Крыловым ‒ ответ-
ственным партработником в Москве и др.) и мы с гордостью вспоминали о том, 
что были участниками в скромных кружках, где с нами занимался руководитель 
Советского правительства – первый председатель ЦИК тов. Свердлов.  

Л. 12 
ПЕРВАЯ ЭКСПРОПРИАЦИЯ НАШЕЙ БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ 

 
В октябре месяце 1905 года была организована костромская боевая дру-

жина. Состав её в большей своей части состоял из учащихся и первоначальная 
цель её организации была защита отдельных лиц и политических собраний от 
чёрной сотни. Но через несколько месяцев, в начале 1906 года, боевая организа-
ция начинает менять свой состав, в неё вливаются рабочие и в дружине устанав-
ливается определённая дисциплина, причём основной задачей её становится уси-
ление боевой мощи революционного пролетариата, подготовка его к будущим бо-
ям. В Костроме организуется областное военно-техническое бюро, которое уста-
навливает связи с соседними городами – Ярославлем, Ивановым1 и Москвой. Раз-
витие революционной работы вообще и в частности укрепление боевой организа-
ции требовало значительных денежных средств. Необходимо было приобретать 
более серьёзное оружие, чем то, которое имелось вначале у дружины, необходимо 
было приобретать и печатать литературу, оплачивать разъезды, содержать неле-
гальных товарищей и т.д. Тех средств, которые собирались путём подписки, орга-
низацией вечеров, лекций и т.п., совершенно не хватало. Вплотную встал вопрос о 
необходимости экспроприации средств у государства.  

Обсуждался этот вопрос и у нас в дружине на Набережной улице. 
На одном из таких совещаний было предложено два проекта: первый про-

ект намечал экспроприацию денег, которые ежемесячно привозил инспектор ре-
ального училища для раздачи жалования учителям, и второй – экспроприация 
денег у сборщика винных лавок по Галичскому уезду. 

Л. 13 
Пока остановились на первом проекте, хотя вначале и смущались тем об-

стоятельством, что преподаватели могут пострадать от нашего экса, но когда 
выяснилось, что государство обязано будет выдать жалование персоналу, то все 
наши сомнения рассеялись. 

Организация этого предприятия была крайне проста. 
                                                            

1 В док. ошибка; вероятно, следует: Ива́новом. 
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Я должен был проследить, когда инспектор поедет за деньгами в казна-
чейство, куда он обычно ездил числа 19 ‒ 20 каждого месяца, немедленно сооб-
щить об этом Фрицу Штаковскому. Фриц обязан был проследить инспектора у 
казначейства и заблаговременно дать знать Н. Померанцеву и Лощагину (рабо-
чий Чумаковской фабрики). Последние двое и должны быть главными действу-
ющими лицами – они должны были отнять у инспектора сумку с деньгами в то 
время, когда тот будет сходить с извозчика у реального училища. Фриц и я 
должны были оказать им помощь в последующем встретить их в условном месте 
и в крайнем случае защитить от погони. 

19-го февраля инспектор не поехал в казначейство. 20-го февраля стало 
известно, что третий урок инспектора отменяется, а поэтому нужно быть начеку. 
В первую же перемену я побежал предупредить Фрица, где и застал у него всех 
участников. 

В перемену к третьему уроку швейцар предоставил извозчика к подъезду 
и инспектор уехал. На третий урок я уже не пошёл в класс и просил товарищей 
не отмечать меня отсутствующим, так как скоро вернусь.  

При выходе из училища, невдалеке от Мшанской улицы1 увидел я Поме-
ранцева и Лощагина. Оба были в папахах, надетых глубоко на глаза, чтобы не 
быть узнанным случайными знакомыми встречными. Оба имели по запасной 
шапченке и по револьверу. Встречаясь, мы 

Л. 14 
обмениваемся последними условиями нашего предприятия. С угла из переулка 
наблюдаю, что делается на улице и с нетерпением ожидаю Фрица. 

Вижу вдали за квартал останавливается извозчик, с него сходит человек и 
быстро приближается к училищу. Это Фриц! Проходя мимо меня роняет: «Сей-
час «Синус» (инспектор) покажется» и подходит к нашим «папахам», которые 
уже приближаются к подъезду училища. Через несколько минут в школе должна 
наступить большая перемена.  

Но вот показывается и ожидаемый извозчик. Поднявши воротник, нахох-
лившись сидит красноносенький «Синус». Через несколько моментов наступила 
развязка, которая в этом месте приняла скорее комический, чем трагический ха-
рактер. Едва инспектор сошёл с саней и прошёл шага три-четыре, как Лощагин 
толкнул его под ногу и тот с протянутыми руками вперёд, в одной из которых 
была сумка, ткнулся к Померанцеву, а последний выхватил у него сумку, под-
толкнул его дальше и оба не спеша побежали по направлению к церкви «Спаса-
Подвязья». Перепуганный инспектор беспомощно махал руками «Ах-Ах!» и не 
решаясь бежать за похитителями, бросился за помощью в подъезд швейцар-
ской. Но и тут встретил препятствие. Как раз началась большая перемена и ла-
                                                            

1 В настоящее время ‒ улица Островского. 
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вина учеников высыпала навстречу, загородив на некоторое время проход в 
швейцарскую. 

В это время Померанцев и Лощагин не успели сделать несколько шагов, 
как на встречу им попалась женщина с коровой на верёвке. Корова увидела бе-
гущих в папахах, испугалась, вырвалась из рук женщины и побежала как раз в 
тот переулок, в который завернули и наши экспроприаторы.  

Л. 15 
Для всех окружающих и даже для старичка-извозчика, который привёз 

инспектора, сразу не было понятно, что за сцена разыгралась здесь в этот мо-
мент: ‒ То ли инспектор напугался коровы, то ли корова напугалась толкотни, а 
двое в папахах побежали её ловить. Но это, конечно, продлилось недолго и нуж-
но ждать серьёзной погони. 

Спешу к назначенному месту встречи на угол Власьевской1 и Больнично-
му переулку. Уже через несколько минут по направлению к реальному училищу 
прибежали 4 полицейских и вслед за ними на извозчике приехал квартальный. И 
в это же время из переулка показался Лощагин. Запыхавшись он сообщил, что 
Николай, перелезая через забор, потерял запасную шапку и не решается в папахе 
показаться на улицу. Сейчас он забрался и сидит в бане в саду против дома Гле-
бова и ждёт меня с шапкой. Говорю Лощагину, чтобы он шёл к нам, но через 
двор и большой сад дома Шарагина. Хорошо, что мой дом почти рядом, мигом 
домой, хватаю форменную фуражку, за пазуху её и на выручку! 

Вбегаю на указанный двор, на дворе хозяйка кормит кур и с ней другая 
женщина. «Тетенька! Не видали наших голубей, сюда полетели!» ‒ «Не видали!» 
Укоризненно смотрят на взрослого реалиста, а когда я оглядываюсь кругом про-
бираюсь в сад, слышу разговор: 

‒ Совсем ошалели ребята с голубями. Даже уроки пропускают. 
Скорей к бане. 
‒ Николай, где ты? 
Слышу голос с чердака бани. 
‒ Наконец-то дождался, ведь погоня за мной! 
Надевает картуз и передаёт мне сумку и спешит во двор. Едва удерживаю 

его: «За мной! Там на дворе народ!» По сугробам,  
Л. 16 

через забор в соседний сад и быстро в переулок. 
 По разным тротуарам выходим на Власьевскую улицу к дому Шарагина и 
садами к нам домой. Дома с нетерпением дожидаются нас, пришёл из Бюро и 
Жорж Юнгмейстер. 

                                                            
1 В настоящее время ‒ улица Симановского. 
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‒ Ну, наконец! Ведь по всем углам городовых расставили! Вот и здесь на 
углу пара стоит. 

Вынимаю сумку и кладу на стол. Жорж хочет считать деньги. 
‒ Убери ты их скорее к черту! – кричит Померанцев. Там в бюро сосчита-

ете. Чуть не влипли с этим делом. 
И действительно, как потом рассказывали наши товарищи реалисты, через 

несколько минут по следам Померанцева прибыли полицейские к бане и обна-
ружили там папаху. 

В этот день я сумел даже попасть на последние уроки и таким образом мог 
быть вне всяких подозрений. Также бесследно прошло это дело и для остальных 
участников экспроприации. 

Экспроприированные средства, которых было около трёх тысяч рублей, 
живой струёй влились в нарастающее революционное движение. На эти средства 
главным образом было закуплено оружие – винчестеры и револьверы. 

В нашем же отряде на Набережной улице это дело явилось прелюдией к 
ряду серьёзных выступлений, как например, экспроприация 20 пудов пирокси-
лина с казённого парохода «Макарьев». 

Л. 17 
ДВА ВЫСТРЕЛА 

Шел 1905 год. 
Тяжёлый день пережила Кострома 19 октября 1905 года. В этот день, во 

время митинга на Сусанинской площади, куда собралась учащаяся молодёжь го-
рода, произошёл черносотенный погром. Черная сотня, при содействии властей, 
полиции и казаков, произвела гнуснейшее избиение безоружной молодёжи. 

Все больницы были переполнены изувеченными и ранеными, были и уби-
тые. 

После этого побоища было решено митинги устраивать в рабочих райо-
нах, а срочно организованная боевая дружина, должна была нести охрану этих 
митингов и отдельных лиц от черной сотни. 

Наиболее удобным местом для митингов был, так называемый Михинский 
сквер (теперь сквер Борьбы). Михинский сквер в это время представлял из себя 
большую свободную площадь, один край которого примыкал к рабочему посёл-
ку и территории Михинской фабрики, а другой граничил с Запруднинским клад-
бищем1. К стене кладбища примыкал небольшой пустырь, огороженный дере-
вянным забором. 

В праздничный день 22 октября начался один из первых больших свобод-
ных митингов. Этот митинг было решено охранять и для этой цели привлекли 
боевую дружину. 
                                                            

1Запрудненское кладбище – кладбище у храма Спаса-на-Запрудне.  
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Дружина была вооружена в большинстве револьверами, за исключением            
2 ‒ 3 винтовок кавалерийского образца и находилась она за забором пустыря. 
Несколько дружинников находились среди многотысячной массы, собравшейся 
на митинг. 

Митинг продолжался уже два часа и подходил к концу, когда один из ора-
торов предложил спеть в честь павших борцов. 

Л. 18 
Пение ещё не окончилось, когда из переулка Рабочей слободки выехала 

сотня казаков и с двух сторон цепью стали охватывать толпу, намереваясь захва-
тить центр, где находились ораторы и рабочие, державшие красные знамена. 

Во главе казаков, ближе к нашей стороне, ехал казачий сотник. Это был 
настоящий зверь, которого и сами казаки боялись, не долюбливали1. 

Мне было хорошо видно, как сотник врезался в толпу, и, полосуя нагай-
кой в обе стороны, вёл цепь вблизи нашего забора. 

Когда он был совсем близко, я не смог сдержаться, вскочил во весь рост 
на забор, закричал: «Бей царских палачей» и сделал в сотника три выстрела из 
браунинга. Сотник сразу рухнул с лошади (одна из пуль попала ему в голову и 
он был убит наповал). Я успел увидеть, как лошадь сразу встала около убитого, а 
цепь казаков хлынула назад, снимая винтовки из-за плеча. 
 В это время меня за ноги стащили с забора (это был кажется Лапшин). – 
Что ты, очумелый, ведь у них сотни винтовок! – Все быстро бросились за камен-
ную ограду кладбища и из-за неё раздалось сразу несколько выстрелов в казаков, 
которые в панике от неожиданной стрельбы и падения сотника, спешились дале-
ко у края Рабочей слободки. Начались обоюдные выстрелы. С далёкого расстоя-
ния они не причиняли урона обеим сторонам. Особенно безопасно было дру-
жине за каменной оградой. 
 Темнело. 
 Находясь на каменной стене, за большой берёзой, я видел, как толпа 
быстро и беспрепятственно растекалась со сквера на двор Михинской фабрики2 
и по улице – на Запрудню к фабрике Зотовых.  

Л. 19  
 Через некоторое время два казака отделились в сторону, спешились и по-
дошли к убитому сотнику. Они перекинули тело через седло и увезли его со 
сквера. В это время выстрелов не было. 

Из-за ограды стали кричать: «Уезжайте от нас царские палачи! Прекрати-
те стрельбу!» 

                                                            
1В док. ошибка; вероятно, следует: недолюбливали. 
2Бумагопрядильная фабрика Михиной – фабрика построена в 1899 г.; в советское 

время получила название «Знамя Труда». 
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Совсем стемнело – дружинники постепенно уходили с кладбища по 
направлению к Зотовской фабрике. Казаки нестройной массой тоже уезжали по 
опустевшим улицам к центру города. 

После отпора, который дала боевая дружина казакам, полиция и казаки не 
осмеливались в этом районе разгонять собрания и митинги. Они свободно про-
водились в клубах, сборных и под открытым небом до января месяца 1906 года. 

Однако мы знали, что провокаторы и черная сотня не успокаивались, они 
усиленно следили и охотились, особенно за организаторами и пропагандистами. 

Боевикам давались задания дежурить по охране собраний и их руководи-
телей. 

В декабре месяце на фабрике Зотова проходило собрание, на котором бы-
ли Гастев1 и Караваев2. Мне и Удалову пришлось дежурить около Запрудненско-
го кладбища, дождаться конца собрания и проводить руководителей до квартир. 
У меня был браунинг, а у Удалова короткий кавалерийский карабин. Было уже 9 
часов вечера, мы тихо прогуливались по безлюдному переулку и заметили двух 
мужчин, идущих по другой стороне. Мы стояли около фонаря. Фигуры остано-
вились и разглядывали нас, а один сказал: «Пожалуй дозорные». Другой круп-
ный мужчина пьяным голосом крикнул: «Ей вы,  

Л. 20 
саранча, брысь отсюда». Мы молчали. Вглядевшись, Удалов тихо сказал: «А 
ведь это Сусанин (главарь черной сотни). Между тем Сусанин вынул из кармана 
револьвер и крикнул: «Вон отсюда» и выстрелил в нашу сторону. Удалов вски-
нул из-под полы карабин и выстрелил. Крупнокалиберный карабин грохнул в 
тишине. Сусанин покачнулся и, не издав звука, ткнулся головой к забору. Его 
компаньон сразу скрылся в темноте. 

Мы постояли некоторое время. 
Тишина.  
Никто не показывался.  
Удалов сказал: «Ну, кажется этому зверю конец». 
Тихо направились к Зотовской фабрике и сообщили о случившемся това-

рищам, уже расходившимся с собрания. 

                                                            
1Гастев (Степанов) ‒ бывший учащийся (см.: Лапшин Н. П. Указ. соч.). 
2Караваев – Пётр Николаевич Караваев родился в г. Кологриве Кологривского 

уезда Костромской губернии. В 1903 г. вступил в РСДРП(б). Вёл подпольную работу                    
в Костроме, Москве, Воронеже, Иваново-Вознесенске. После Октябрьской 
социалистической революции занимал ответственный партийный пост. С 1939 г. 
являлся заместителем заведующего Центральным партийным архивом Института 
Маркса ‒ Энгельса ‒ Ленина при ЦК ВКП(б). Умер в Москве в 1952 г. (см.: Караваев П. Н. 
Указ. соч. С. 2). 
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На другой день мы узнали, что рано утром Сусанин был отвезён в поли-
цейский участок на бывш. Власьевской улице, что Сусанин был убит пулей 
крупного калибра в живот на вылет. – Так получил заслуженную смерть главарь 
черной сотни. 

После прекрасного выстрела Удалова, черная сотня не показывалась в 
этом районе. 

Так были уничтожены два лютых зверя. 
Казачьему сотнику были устроены торжественные похороны. Гроб несли 

жандармский полковник и прокурор Масальский. 
В прокламации того времени писали, что «героя нагайки несли заплечных 

дел мастер и оберсыщик, и взяточник». 
Сусанина похоронили незаметно – тайно потому, что даже среди жандар-

мерии он числился, как вор и бандит. 
Удалов в это время был на нелегальном положении. Это был 

Л. 21 
смелый рабочий революционер, лучший распространитель листовок и прокла-
маций. 

Был такой случай: Удалов, получив прокламации, пошел на фабрику 
Зотовых, прошел проходную будку, причем привратник боязливо посторо-
нился, не сказав ему ни слова. Удалов прошел по цехам, неторопливо раздал 
все листовки и вышел беспрепятственно в задние ворота. Удалов участвовал в 
боевых выступлениях, как экспроприация пироксилина с парохода «Макарь-
ев» и др. 

Удалов погиб в 1908 году, приговоренный к смертной казни. 
Л. 22 

ЭКСПРОПРИАЦИЯ ПИРОКСИЛИНА С КАЗЁННОГО ПАРОХОДА 
«МАКАРЬЕВ» 

 
В середине мая 1906 года на дворе дома Мыльникова по Царевскому пе-

реулку (теперь Больничная улица) собралась группа молодёжи, оканчивающих 
реальное училище. Здесь были: Н. Мыльников1, Н. Козлов, я и др. 

Велась беседа о том, кто куда будет поступать дальше учиться. Мыльни-
ков и Козлов решили держать экзамены в Московское техническое училище. Я 
же заявил, что мне придётся отказаться от поступления в государственные учеб-
ные заведения из-за отсутствия политической благонадёжности. Придётся пора-
ботать сначала, а потом видно будет. 

                                                            
1Мыльников Н. ‒ студент, член боевой дружины (см.: Лапшин Н. П. Указ соч.). 
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В это время из дома на двор вышел старший брат Мыльникова Александр. 
Он только что окончил курс Московского инженерного училища по отделу вод-
ных путей сообщения и должен делать дипломный проект. 

‒ Ну, что куда, ребята, путь держите? Куда готовитесь поступать? ‒ сказал 
он, подходя к нам. Мы с интересом рассматривали блестящую форму будущего 
инженера-путейца. 

‒ А вы какую работу диплома взяли? – спросил я Мыльникова. 
‒ Я собираюсь провести этим летом работу по очистке русла реки Ко-

стромы, путем взрыва камней, мешающих проходу судов и сплаву леса. Придёт-
ся с пироксилином поработать. Я буду руководить взрывными работами.  

…У меня даже голова закружилась от этого сообщения. Я  
Л. 23 

едва удержался от дальнейших расспросов о работе.  
На другой день в группе дружинников, в светелке квартиры Ф. Штаков-

ского происходило совещание о том, как нам провести операцию по экспропри-
ации взрывчатых материалов и началась срочная подготовка к ней.  

Александр Мыльников был умело и осторожно расспрошен по этому делу, 
и когда выявились основные детали, то боевики поставили перед Мыльниковым 
перспективу: или предупредить соответствующие власти о готовящейся опера-
ции и за это отвечать перед боевиками, или же идти с нами до конца и давать 
нам своевременно подробную информацию о подготовке предстоящей работы 
на реке.  

Будучи сочувствующим революционному движению, а также приняв во 
внимание все другие условия, которые были поставлены перед ним боевиками, 
А. Мыльников принял решение до конца войти с нами в контакт. 

Все распоряжения инженера Войткевича (начальника участка водного пу-
ти) нам оказывались быстро известны. Своевременно стало известно и то, что 
он, Мыльников, вместе с бригадой работников и вместе со взрывчатыми матери-
алами поедут водным путем, что их повезет казенный пароход «Макарьев» с не-
большой партией. 

В соответствии с этими данными наша боевая группа и разработала тща-
тельно план действий. Была выделена группа участников, приготовлены три 
лодки, оружие и т.д. 

В двадцатых числах июня из Нижнего Новгорода в Кострому прибыл па-
роход «Макарьев». Это был небольшой потому времени быстроходный пароход, 
хорошо нам всем известный. 

А. Мыльников заблаговременно сообщил нам время отправления его 
вверх по р. Костроме. 
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Л. 24 
Наши лодки были срочно переброшены за мост у «Ипатия» (Ипатьевского 

монастыря) и проехав 2 ‒ 3 версты мы выбрали удобное место для операции. 
На реке Костроме обычно летом по обоим берегам густо стояли плоты, 

поднимавшиеся на 25 ‒ 30 километров вверх по реке. Местами проходы между 
плотами были такие узкие, что пароходы с трудом пробирались между ними. 

Вот такое место и было выбрано нами около «Дубняков». Мы знали, что 
пароход идет без специальной охраны и в соответствии с этим было решено, что 
одна лодка остановит пароход и обезоружит его, а другая возмет1 в оборот 
баржонку, на которой едут рабочие и находится пироксилин. 

На первой лодке сидели: Ф. Штаковский, Фесенко, Г. Юнгмейстер и Ло-
щагин. 

На второй – Удалов, Ртищев, я и «Буржуй». 
Третья лодка ехала на всякий случай – находились 5 человек, среди кото-

рых были и не дружинники, но вообще свои люди. 
Было уже около 5 часов вечера, когда мы услышали гудки «Макарьева», 

пробирающегося между плотами. Но вот показался и сам пароход с баржей и 
прицепленной к ней завозней. 

Первая лодка сразу задержала пароход. Под видом того, что в лодке пере-
саживаются, лодку накренили перед пароходом. Пароход дал совсем тихий ход.  

Поравнявшись с пароходом через невысокий борт его из лодки сразу вы-
бросились Штаковский и Фесенко и за ними, с веревкой в руке лез Лощагин и 
тут же Г. Юнгмейстер. – На пароходе кроме команды из 5 человек были: Мыль-
ников, техник-взрывник и бригадир с  

Л. 25 
двумя рабочими. Мыльников сразу вскрикнул: «Боевики! Водитель парохода 
злобно обратился к боевикам: «Что это такое, кто вы такие?» 

Силач Фесенко подошел, взял его за руки, вывернул их и тот со стоном 
опустился на колени. – «Если жить хочешь – замолкни!» ‒ А появившийся с 
браунингом в руке Юнгмейстер, вежливо и спокойно сказал: «Господа, боевая 
организация предлагает всем войти в каюту, а капитан пусть ведет пароход 
дальше». Фриц и Фесенко проводили случайный персонал в каюту.  Лодка была 
привязана к борту парохода и он двинулся дальше. 

С баржей дело обстояло ещё проще. К почти остановившейся барже подъ-
ехала вторая лодка, через руль её, с браунингом в руке вскочил Удалов на корму 
за ним вскочил я с веревкой в руке. Удалов крикнул: «А, ну, кто хочет жить!? – 
все вниз и помалкивай!» 

                                                            
1 В док. ошибка; вероятно, следует: возьмёт. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

32 

Рабочие баржи с ужасом смотрели, как показались еще двое Ртищев и 
«Буржуй» и вынимают из карманов револьверы. Все, кроме рулевого, брызнули 
вниз и сели на дно баржи. А на корме рядом с рулевым остался Ртищев. 

Вся эта процедура на пароходе и барже произошла так быстро и бесшум-
но, что плотовщики, находившиеся недалеко на плотах, не поняли в чем дело. 

Пароход «Макарьев» тихо пошел по реке, а третья лодка следовала за ним 
невдалеке. Проехали «Дубняки», деревню Оганино и после этого, не доезжая 
Яковлевского моста, на совсем тихом году, ящики с пироксилином сгрузили на 
лодки. 

На пароходе остались Фесенко и Ф. Штаковский, а на барже – 
Л. 26 

Удалов. Пароход проехал Яковлевский мост, реку Узоксу и за речонкой Рыстань 
остановился. Баржу оставили и «Макарьев» двинулся обратно к городу. А в это 
время лодка с пироксилином проехала «Дубняки» и мы в укромном месте около 
берега, спрятав пироксилин, поехали к городу. Было уже темно, когда лодки 
прибыли на места. Нашу лодку, наиболее заметную (она была трёхвесельная), 
пришлось временно затопить с камнями около конца «стрелки», другая лодка 
переехала хранится за Волгой и одна осталась у пристани: пароход «Макарьев» 
был остановлен недалеко от Запрудни. Оставшиеся дружинники оставили паро-
ход, захватили последний ящик пироксилина, спрятали его в кустах и сами 
скрылись в городе. 

Эта операция наделала много шуму в городе. Администрация была в па-
нике. Срочно начались розыски, но они не дали никаких результатов. 

Главные действующие лица выбыли из города. Фесенко, Штаковский и 
Юнгмейстер выбыли в Москву. Померанцев и Лощагин переждали некоторое 
время в деревне, а я через два дня выехал в гор. Курган и устроился работать на 
Сибирской ж.д. 

Через некоторое время услышал, что почти весь пироксилин уцелел. Часть 
пироксилина попала в Москву, в Нижний Новгород и Ярославль. В Костроме из 
него делали бомбы «Макадонки». С такими бомбами мне и Терехину зимой    
1906 ‒ 1907 гг. пришлось иметь дело, участвуя в нападении на костромскую 
тюрьму, для освобождения политических заключенных. 

Л. 27 
НАПАДЕНИЕ НА КОСТРОМСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ ТЮРЬМУ 

ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 
 

Боевая деятельность Костромской боевой дружины во второй половине 
1906 года была исключительно активной. Несмотря на большие аресты и прова-
лы, деятельность её не ослабевала, а становилась всё острей. В июне месяце 
боевиками было захвачено оружие на ст. Н. Вичуга, произведены экспропри-
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ации денег на Галичском тракте, фабрике Зотовых и в Наволоках, экспропри-
ирован пироксилин с казенного парохода «Макарьев», в ноябре месяце произ-
ведено нападение на окружной суд, при обыске убит пристав Преображенский 
и другие. 

Однако полиция все более и более окружала боевую организацию. Боль-
шая часть боевиков должна была перейти на нелегальное положение и деятель-
ность дружины все более и более затруднялась.  

В сентябре месяце была в первый раз разгромлена «Рождественская ком-
муна», а также арестованы активные боевики: Мочалов, Померанцев, А. Станке-
вич1, Нейский2, С. Цветков, Гурьев, Волков и другие. Вот в этот-то период бое-
вой дружиной и было решено организовать нападение на губернскую тюрьму 
для освобождения политзаключённых. 

В конце ноября месяца 1906 года мною в Москве было получено письмо 
следующего содержания: «Алексей! Боевики решили в ближайшее время орга-
низовать нападение  на губернскую тюрьму для освобождения своих товарищей. 
Подготовка в этому ведется и в тюрьме, и в дружине. Бежать предлагают 5 ‒ 7 
человек: Мочалов, Померанцев, Цветков, Козуев3, Гурьев, Нейский и ещё кто-то. 
Ввиду такой большой удачной практики в таких делах, твое участие очень жела-
тельно, на  

Л. 28 
что особенно надеются твои друзья, осуждённые на каторгу. Ждём. Твоя 
сестра К». 

Быстро собрался ехать, хотя очень сомневался, что действительно гото-
вится такое отчаянное предприятие. По приезде в Кострому я немедленно был 
приглашен на совещание на Рождественскую улицу4 в д. Щепетильниковой. Бы-
ли горячие споры. Ещё раз ставился вопрос о том, возможно ли осуществить та-
кое дерзкое предприятие. Хватит ли у нас сил? Что можно ожидать от всего это-
го дела? Большинство решило, что какие бы тяжелые перспективы не сулило 
нам это выступление, его провести нужно.  

                                                            
1Станкевич А. – Станкевич Алексей Петрович (1888 ‒ 1942), профессиональный 

революционер, член РСДРП с 1905 г. (см.: Кострома : путеводитель-справ. Кострома, 
1963. С. 224). 

2Нейский ‒ семинарист (см.: Лапшин Н. П. Указ. соч.). 
3Козуев Константин Никитич (1887 ‒ 1907) – революционер-большевик, сын 

крестьянина-бедняка из Владимирской губернии. Член РСДРП с 1905 года; с весны 
1905 года ‒ в Костроме, связной комитета РСДРП. Активный член боевой дружины. 
Арестован в марте 1907 г. Приговорён к смертной казни. (см.: Революционная 
Кострома : путеводитель. Кострома, 1958. С. 37 ‒ 39). 

4В настоящее время ‒ улица Галичская, дом № 16. Принадлежал А. Н. Щепе-
тильниковой (1850 ‒ 1931). 
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Нужно помочь товарищам! 
Пускай некоторые из нас пострадают, но нас долго не забудут. 
Единодушно решили приступить немедленно к подготовке освобождения 

товарищей. 
Мне и Ясе Гурьевой было задано добиться свидания с заключенными и 

окончательно договориться о времени побега, о том, кто побежит, что необхо-
димо припасти для бегущих и т.д. 

Я, как брат Померанцева (двоюродный) и Яся, как сестра Гурьева, полу-
чили разрешение на свидание. Как сейчас помню радостное лицо Николая, кото-
рый сразу понял зачем я приехал из Москвы и пришел на свидание. Трудно было 
в присутствии надзирателя и через решетки вести разговоры о таком деле. На 
наше счастье надзиратель был заинтересован другими пришедшими на свидание 
и мы быстро и намеками сумели договориться с братом по всем вопросам. От 
него я узнал, что бежать собираются: Мочалов, Гурьев, Померанцев, С. Цветков, 
Козуев, А. Станкевич и еще кто-то. 

Во время прогулки, которая обычно бывает около часу дня, на  
Л. 29 

одном конце тюремного двора создадут искусственную драку для того, чтобы 
отвлечь внимание надзирателей, а в это время на другом конце двора тюрьмы из 
окон выкинут заранее приготовленную части складной лестницы и при помощи 
ее будут перебираться через тюремную стену.  

Наша задача – обезоружить, обезвредить наружную охрану и главным об-
разом задержать всякий выход стражи из тюрьмы наружу через ворота, заменить 
арестантскую одежду, в которую уже были одеты осуждённые на каторжные ра-
боты другим костюмом, передать оружие и направить бежавших на конспира-
тивные квартиры. Здесь же я сообщил Николаю, что самым удобным временем 
для побега считаю 26 декабря (второй день праздника Рождества), с чем он сразу 
согласился. 

Вечером в тот же день вновь состоялось совещание дружинников, опять в 
доме Щепетильниковой. Было решено, что непосредственное вооруженное уча-
стие в нападении на тюрьму будут принимать Терехин, И. Успенский, «Харлам», 
Успенский Н., Шешин, Н. Цветков, я и «Гермачка». Остальные: Яся Гурьева,            
Н. Воскресенская и другие должны будут организовать передачу одежды, ору-
жия, вести наблюдение и т. д. 

Мне с Петром Терехиным поручалось: убрать от ворот тюрьмы дежурно-
го, задержать всякий выход через ворота тюрьмы стражников и ихраны1, и вме-
сте с тем обезопасить все операции, возможные со стороны часового, который 
дежурит у ворот здания Солигаличского батальона, расположенного как раз про-
                                                            

1 В док. ошибка; вероятно, следует: и охраны. 
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тив тюрьмы. Эта миссия требовала выдержки, а также и соответствующего во-
оружения. Поэтому я и Терехин, помимо браунингов, имели по одной бомбе. 

Л. 30 
Остальные участники должны были обезвредить двух часовых, стоящих 

на задних углах тюрьмы, а в случае нужды, оказать помощь мне и Терехину. 
Двое бегущих Померанцев и Цветков должны быть взяты на мое попече-

ние, а остальные бегущие должны быть обслужены другими участниками. 
Наступило 26 декабря. Погода была морозная – не менее 25 градусов. Еще 

не было 10 часов утра, как я вышел к тюрьме. 
Кроме короткой теплой тужурки на мне было надето пальто и имелось две 

шапки и два лишних браунинга для передачи бегущим. Длинная «македонка» 
(бомба) была завернута в серую бумагу и имела невинный вид, а запальник был 
удобно убран в боковой карман. 

На улицах шли редкие закутанные прохожие. Подхожу к концу Русиной 
(теперь Советской) улицы. Вот и тюрьма. У ворот три фигуры с передачами. Во-
рота заперты и дежурного у ворот не видно. Напротив у казарм часовой в тулу-
пе. Прохожу с Русиной улицы направо в переулок мимо стены тюрьмы, через 
которую должны бежать заключенные, вижу на углу тюрьмы часового, закутан-
ного в глубокий тулуп, а вдали по переулку две группы – это свои. Здесь и мой 
компаньон П. Терехин. Большинство участников одеты легко, вид кособокий – 
это «венгерки» (короткие) под пальто. Но всюду тихо и встречные люди в такой 
холод спешат, не интересуясь нами. 

Немного переговоров. 
Товарищи шутят над моим1 «бумажным свертком». 
Несколько раз прогулялись по соседним переулкам. Время летит быстро. 

Говорю Петру: «Пойдём к нашим позициям». 
Л. 31 

Мы снова на Русиной улице, вблизи казарм. Еще раз оговариваем о том, 
что при первом появлении заключенных на стене, мы должны закрыть всякий 
выход из ворот, а бомбы бросать только в крайнем случае. 

Время близится к развязке. 
Не спускаем глаз со стены. 
Но вот за стеной слышен какой-то неясный шум голосов. 
‒ Петр! Кажется начинается – приготовься!»… 
Я развертываю из бумаги бомбу. Петр вынимает её из специально приде-

ланного кармана. 
В это время на стену взбирается фигура в арестантском костюме. Не могу 

не рассмеяться – фигура скатывается в глубокий снег. Конечно, это Померанцев! 
                                                            

1 Слово «поим» исправлено на «моим» синими чернилами. 
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– Вместе с грохотом выстрелов слышен крик на часовых: «Ложись!» Вперед. И 
мы с Терехиным бежим по самой середине улицы, бежим к воротам тюрьмы, от-
куда показывается привратник. Тут же слышу дикий крик ожидавших людей. 
А-ах! Бомба! Вижу почти рядом со мной Терехина. Он замахнулся бомбой. 
Нервы не выдержали – поспешил! Привратник с ужасом бросается назад, за-
хлапывает и запирает дверь. И почти одновременно с брошенной Терехиным 
бомбой я стреляю в железную дверь тюрьмы из браунинга и ложусь на землю. 
Но взрыва нет. 

И до сих пор убежден, что запальник не был вставлен Терехиным в 
бомбу. 

Встаю и быстро оборачиваюсь к часовому у казармы, который вытаращил 
глаза, смотрит на нас вооруженных. Кричу ему: «Часовой, нападают на тюрьму, 
а казарм это не касается. Не шевелись, иначе!.. короткий жест… 

А там, рядом за углом канонада из винчестеров продолжается. 
Л. 32 

Но пора, время уже выходит. Ворота тюрьмы закрыты, а часовой стоит 
неподвижно. По Русиной улице в панике убегают какие-то люди. Несколько се-
кунд и я у места. Часть нападающих уже удаляется. На дороге меня дожидается 
Померанцев, около него лежат содранные арестантские брюки, под которыми он 
имел штатское. Вдоль тюремных стен продолжают стрелять «Гермачка» и 
Успенский. На ходу бросаю в глубокий снег бомбу без запальника (она уже не 
нужна) и передаю Николаю пальто, шапку и браунинг. Спрашиваю: «А где же 
Сергей (Цветков), Козуев? Он отвечает, что Сергей очевидно не решился бежать. 
Козуева на прогулку с нами не пускают. В это время покидают места и послед-
ние ‒ Успенский1 и Гермачка. 

‒ «Уходи ребята, больше никого не будет», ‒ кричат они. 
Ещё задерживаюсь, а вдруг кто появится. 
Уже издали слышу голос Николая, зовущий меня. Тулуп часового начина-

ет шевелиться. Со злобой последний раз стреляю в стену, посылаю ругань часо-
вому и несусь за остальными. На повороте второго переулка догоняю Николая. 
Он бежит уже медленно, бледный, вижу силы его покидают. Полгода тюрьмы, 
отсутствие движений и холод сразу лишили его сил. Даю через плечо конец 
шарфа. «Держись»! И вот на буксире еще два переулка. Наших никого уже не 
видно. Спускаемся вниз к маленькой водокачке на Нижней Дебре. Там полицей-
ский пост. Идем быстрым шагом под гору. Николай, увидев вдали полицейского, 
вынимает браунинг и держит его сзади. Успеваю его схватить за руку и ругаю: 
«Дубина»! – Он послушно прячет оружие. 

                                                            
1Успенский ‒ Успенские И. и Х., семинаристы (см.: Лапшин Н. П. Указ. соч.). 
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Быстро проходим мимо полицейского, который обращает внимание на 
нашу легкую одежонку, со смехом отпускает вдогонку – «Обморозите голяш-
ки»! 

Л. 33 
Николай громко хохочет: «Ах, я пуганная ворона, вот бы зря человека 

подстрелил»! Спрашиваю: «Кто бежали?» Отвечает: «Собирались пять, но за 
мною прыгал Мочалов и Сергей Гурьев, а остальные очевидно побоялись «ла-
пы» (надзиратель), уж очень он здорово стреляет». 

Вот и берег Волги. В этот год на ней лед замерз большими торосами и бы-
ли прорублены через Волгу только две дороги. Наш маршрут – перебежать Вол-
гу к лесопильному заводу, по товарной ветке обогнуть вокзал и у Селища снова 
через Волгу к «Ипатию» и в город на конспиративную квартиру. 

‒ Ну, Николай, сейчас самое трудное! Успеем перебежать Волгу до пого-
ни конных стражников – то главное сделано! Держись опять за шарф и дыши но-
сом, а я тебя «вынесу». 

Только перебежав за первую половину реки я первый раз оглянулся. Везде 
тихо. Мороз на Волге крепче. Еще усилие и мы полузадохнувшиеся уже на дру-
гом берегу. Ну, теперь-то нас трудно достать. По намеченному маршруту уже в 
темноте входим в город. Заходим сначала к нам на квартиру. Дома удивленные 
глаза сестер и матери. Расспросы и разговоры без конца – время летит. Необхо-
димо направить Николая в надежное место. Может быть обыск. 

‒ Ну, пойдем в Кадыевский переулок на ночевку, пора! Завтра нам пред-
стоит большой путь выбраться из города. – Уставший беглец смотрит умоляю-
ще: «Ведь все так тихо – одну сегодняшнюю ночь». Как отказать только, что вы-
рученному другу. 

И вот допущено непростительное легкомыслие – риск жизнями несколь-
ких человек.  

Уже ночь. Спать не могу. Николай не раздеваясь спит на диване. 
Л. 34 

Мой товарищ А. Вороблевский, студент из Москвы, остановившийся у 
меня на квартире, тоже спит. 3 часа ночи. Сквозь дремоту слышу шум, конский 
топот. Выглядываю через занавеску. На дороге перед окнами несколько всадни-
ков и темные фигуры. Как молния мелькает мысль – обыск, облава. Куда спря-
тать Николая? Рядом комната, спят сестры-гимназистки, одна из них спит на 
большом сундуке. А что если в этот сундук? До сих пор я не могу понять, как в 
эти короткие секунды могла явиться такая блестящая идея. Хватаю сонного Ни-
колая и не смотря на то, что он больше меня, бросаюсь с ним на руках в комнату 
сестер. «Катя»! Сестра вскакивает с одеялом в руках. «Открой сундук, обыск». 
Судорожно вталкиваю в сундук, не пришедшего еще в себя Николая и туда же 
бросаю оружие. В этот же миг в дверь послышался стук. Едва успеваю сбросить 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

38 

с дивана пальто и подушку Николая, мать открывает двери и отпрянув назад 
ахает. 

Дулами вперед вваливаются два стражника, а за ними еще несколько с 
фонарями и свечами. Заполняют все комнаты. 

Но обстановка здесь не напоминает им «Рождественскую улицу», после 
которой это воинство приехало сюда. Два старика, дети и два студента, ‒ вот что 
они видели здесь. Вслед за вооруженными стражниками появился пристав Пав-
лин, полицмейстер Кузнецкий и какой-то жандармский чин. Обойдя комнату де-
тей и стариков и комнату сестер-гимназисток, полицмейстер махнув рукой гово-
рит: «По одному подежурьте и посмотрите вещи» и все направились к нам – 
студентам. 

Короткий допрос: кто такие, когда приехали из Москвы, где были днем. – 
Отвечаем: приехали на каникулы, а днем были на лы- 

Л. 35 
жах, показываю на гору лыж, стоящих в комнате. В это время с полок, со стола и 
из-под кроватей вытаскиваются книги, тетради и даже двухпудовая гиря. Ищут у 
нас в комнате везде, местами даже отдирают обои. «Павлин» переглядывается с 
жандармским чином. Чувствуется, что не то им нужно. Слышу, как Кузнецкий 
обращается в комнате сестер, где учитесь. – В Григоровской гимназии, ‒ отве-
чают сестры, которые все еще сидят закутанными в одеяла. Полицмейстер кива-
ет стражнику, чтобы он вышел из комнаты и стоял у двери. К «Павлину» подхо-
дит городовой и тихо говорит: «Ваше высокородие, там кроме горшков ничего 
нет». 

Жандармский чин, проглядывая какие-то бумаги, спрашивает меня: «Кому 
вы давали ваш адрес?» Вижу на записке мой адрес. Это писал не я. Вроблевский 
за меня отвечает: «Ведь вы знаете, что каждый спортсмен и гимназист в городе 
должен иметь адрес Победоносцева. «Павлин» улыбаясь молча кивает жандар-
му. Все, видимо, страшно устали. Составляют протокол, забирают часть книг: 
«Донскую речь», Политэкономию Железнева и другие, и тетради. 

Подходит отец, его просят подписать протокол. Перепуганный старик не 
может подписать. Вроблевский шутливо подсказывает: «Михаил Иванович, Ва-
ше фамилия Победоносцев». 

Все смеются. Обстановка разрежается. 
Нам предлагают одеться. 
Забираем по подушке и под эскортом конницы идем пешком в полицей-

ский участок на Власьевской улице (теперь улица им. Симановского). Запирают 
нас в разные камеры. Через ночь вызывает нас «Павлин». Вижу все взятое при 
обыске связано веревкой. Пристав: говорит: «Можете, господа, идти, пока вы 
свободны» и добавляет мне: 
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Л. 36 
«Хотя вы и большой спортсмен, но за господина Вроблевского вам при-

дется уплатить штраф 25 рублей – без прописки проживать нельзя». 
Через несколько дней Гурьев, Мочалов и Померанцев были у меня в 

«Гиршах» на Малой Бронной. Но наша удача омрачилась тяжелым разгромом 
дружины в Костроме, о подробностях которого мы узнали только в Москве. 

Очень скоро я получил из Костромы известие о том, что у нас на квартире 
было еще два безрезультатных обыска. Было ясно, что мне в Костроме появлять-
ся было уже нельзя, так как обо мне имелись сведения не только «спортивного» 
характера. В Москве я тоже стал жить без прописки, а весной уехал в Сибирь, 
где и работал с перерывами до 1911 года1.  

 
КМЗ НВ 18999. Рукопись. Победоносцев А. М. Из воспоминаний боевика. 

37 листов. Копия. Бумага, машинопись, рукопись. 
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РУПОРЕ ВЛАДИМИРСКОГО  

ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛКОМА 
 
В статье анализируется образ Временного правительства, создаваемый на 

страницах «Известий Владимирского губернского временного исполнительного 
комитета» в марте – октябре 1917 г. Выбор источника определен авторитетом и 
властными полномочиями Владимирского губернского исполкома на террито-
рии изучаемого региона в указанный период. Характеристика образа помогает 
понять отношение главного демократического органа Владимирской губернии к 
Временному правительству.   

Ключевые слова: революция 1917 г., Владимирская губерния, Временное 
правительство, периодическая печать, образ власти, исполнительный комитет. 

 
Современные исследователи 

стремятся к объективному анализу ре-
волюционных органов власти в 1917 г., 
не ограничиваясь историей советов, 

долгое время превалировавшей в оте-
чественной историографии. На первый 
план выходят проблемы создания и 
функционирования демократических 
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органов революционной России как в 
центре, так и на местах (см., например, 
[4, 12, 17, 18]). Другая важная пробле-
ма ‒ культурно-символическое про-
странство революции [3, с. 10 ‒ 11]. 
Исследователи всё чаще обращаются 
не к собственно деятелям и явлениям 
революции, а к их образам, возникав-
шим в общественном дискурсе и визу-
альной культуре [1, 2, 13, 14]. Ведь 
именно они определяли и одновремен-
но отражали общественное восприятие 
революционных событий. В данной 
статье мы попытаемся объединить две 
упомянутые проблемы.  

Цель исследования – охаракте-
ризовать образ Временного правитель-
ства, создаваемый на страницах «Изве-
стий Владимирского губернского вре-
менного исполнительного комитета» 
(далее – «Известия ВГВИК») в марте – 
октябре 1917 г. Однако нас будет ин-
тересовать не его влияние на умы жи-
телей Владимирской губернии (здесь 
выходили и более популярные изда-
ния, такие как «Старый Владимирец» 
[19]), а то, что он отражал отношение 
главного демократического органа гу-
бернии к Временному правительству.  

После известия об отречении 
Николая II для управления Владимир-
ской губернией 3 марта 1917 г. город-
ская дума совместно с общественными 
организациями экстренно образовала 
«Владимирский губернский временный 
исполнительный комитет» (далее – гу-
бернский исполком). В течение марта 
исполнительные комитеты возникли на 
уездном, городском и волостном уров-
нях. И если первоначально в губерн-

ском исполкоме рабочие и крестьяне 
были лишены представительства [8,          
л. 5 ‒ 6], то уже к маю состав посте-
пенно расширяется и демократизиру-
ется. Теперь его можно было с уверен-
ностью назвать народным: из 128 че-
ловек ‒ 49 крестьян, 29 рабочих, 13 
представителей уездных комитетов,               
8 мещан, 8 из советов солдатских депу-
татов, 8 от земств, 5 от кооперативов,           
4 из советов крестьянских депутатов,             
4 служащих. И вплоть до осени соотно-
шение сил в составе исполкома не меня-
лось [6, л. 260, 261, 263]. Если говорить 
о партийной принадлежности, то боль-
шую часть занимали эсеры.  

С самого начала исполкомы по-
зиционировали себя как всесословных 
и беспартийных защитников револю-
ционных завоеваний, проводников 
народной справедливости на местах, 
хотя их компетенция «не была опреде-
лена ни законом, ни правительствен-
ными распоряжениями, ни обычаем» 
[Там же, л. 4 – 4об]. Поэтому исполни-
тельные комитеты всех уровней с пер-
вых дней революции пользовались 
огромным авторитетом, и реальная 
власть вплоть до конца лета оказалась 
у них (см. подробнее: [18, с. 61]). 

Созданный губернский испол-
ком учредил свой печатный орган ‒ 
газету «Известия Владимирского гу-
бернского временного исполкома». 
Издание (благодаря составу самого ис-
полкома) испытало на себе сильное 
эсеровское влияние, а ряд статей про-
сто перепечатывался из крестьянской 
газеты эсеров «Земля и Воля» [11,           
№ 84, c. 2; № 88, с. 2 ‒ 3; № 89, с. 1;            
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№ 94, с. 2 ‒ 3; № 100, с. 1; № 107, с. 2 ‒ 
3; № 108, с. 2].  

Структурно газета представляла 
собой типичный печатный рупор но-
вой общественной организации: на 
первой полосе располагалась заглавная 
статья с важнейшим событием дня, да-
лее публиковались постановления гу-
бернского исполкома, а также других 
вновь образованных общественных ор-
ганизаций, затем сообщения с фронтов 
и обширная местная хроника. Матери-
алы развлекательного характера здесь 
не печатались. 

Весна. В марте страницы «Изве-
стий ВГВИК», как и всей владимир-
ской прессы, были полны торжествен-
ности ‒ 10 марта было объявлено 
праздником русской революции, про-
возглашалась всеобщая политическая 
амнистия [11, № 5, с. 1 – 2]. Как и         
в центральной прессе, рисовался образ 
скоротечной и «почти бескровной»           
революции [10, с. 140; 11, № 3, с. 1],           
когда единодушный народ могучим по-
рывом сверг старое правительство [11, 
№ 5, с. 2] и жизнь «быстро стала вхо-
дить в обычное русло» [Там же, № 3, с. 
1]. «Русская жизнь, прорвав, наконец, 
плотину векового застоя, мощным пото-
ком хлынула на простор». [Там же, № 
19, с. 1]. 

Царская власть здесь, как и в 
других изданиях губернии, наделена 
нелицеприятными характеристиками: 
«прошлое бесправие», «старое прави-
тельство, работавшее в руку нашим 
врагам», «сгнивший строй», «нена-
вистная всеми власть», «гнилые и ветхие 
устои», «старый приказно-полицейский 

строй России» и т. д. [11, № 1, 7, 10, 13, 
17, 28, 30, 41]. «Старая скверная власть ‒ 
причина тяжелого продовольственного 
дела, подвоз был налажен из рук вон 
плохо» [11, № 28, с. 1]. 

Новое правительство, напротив, 
представало в образе облечённых 
народным доверием избранников: 
«Исполнительный комитет Государ-
ственной Думы – наше теперешнее 
правительство – признан всеми народ-
ными массами, организованными ра-
бочими и войсками. Наше теперешнее 
правительство – лучшие люди страны» 
[Там же, № 5, с. 1], «этим властям уже 
верит население» [Там же, № 12, с. 1].  

Для того чтобы ярче «подсве-
тить» достоинства правительства, в из-
дании предпочитают приём сравнения 
со старой властью. «При царе у нас 
был самодержавный чиновничье-
полицейский строй, и не было настоя-
щей свободы <…> Новый строй идёт 
«не сверху вниз, а снизу вверх». Те-
перь можно слушаться выборных вла-
стей не за страх, а за совесть» [Там же, 
№ 25, с. 2]. «Старое правительство 
расходовало деньги бесконтрольно и 
непроизводительно, и мы ему не ве-
рили. Теперь власть в руках новых 
людей ‒ в состав Временного Прави-
тельства входят представители трудо-
вого народа» [Там же, № 54, с. 1]. 
«При старых порядках никто не мог 
быть уверен, что в его дом не ворвутся, 
не перероют всё вверх дном, а его са-
мого не арестуют и не отправят в 
тюрьму. Сажали людей без всякого су-
да, по воле начальства <…> При новых 
порядках будет этому положен конец»            
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[11, № 71, с. 1]. Подчеркивалось, что вся 
разруха вызвана именно деятельностью 
царской власти, а новое правительство – 
народные избранники, которым все до-
веряют, и «работы для него предстоит 
много, работы трудной, страшно напря-
жённой» [Там же, № 5, с. 1].  

Стоит отметить, что на страни-
цах «Известий ВГВИК» вплоть до ав-
густа вспоминали тяготы самодержа-
вия, которых новое правительство не 
допустит.  

Издание подчёркивало, что насе-
ление поддерживает новоиспечённую 
власть – апрельские номера сообщали 
не только о повсеместном создании 
новых органов власти, но и об их го-
рячих приветствиях Временному пра-
вительству [Там же, № 26 ‒ 32]: опи-
сывались теплые встречи министров и 
представителей народа [Там же, № 24, 
с. 1]; печатались (с конкретными циф-
рами) итоги сборов пожертвований на 
разные нужды: помощь политиче-
ским, военнопленным, армии к празд-
нику Светлой Пасхи, культурно-
просветительной комиссии и т. д. «Из-
вестия ВГВИК» опровергали «прово-
каторские слухи» о недоверии Вре-
менному правительству [Там же, № 14, 
с. 2] и на протяжении всего своего су-
ществования (т. е. вплоть до октября) 
публиковали приветственные теле-
граммы, решения волостных исполко-
мов, постановления и резолюции во-
лостных сходов, заседаний исполкомов 
советов [Там же, № 25, 29, 30, 51 ‒ 53, 
76 ‒ 78, 96, 100].  

Газета создавала образ взаимной 
поддержки Петроградского совета и 

Временного правительства при без-
условном главенстве и законности по-
следнего: был напечатан призыв жерт-
вовать на нужды Совета солдатских 
депутатов [11, № 27, с. 4]; отмечалось, 
что Московский совет солдатских де-
путатов поддерживает «Заём Свобо-
ды» [Там же, № 34, с. 4]; описывались 
достижения советов, например в со-
глашении с фабрикантами о введении 
8-часового рабочего дня [Там же, № 33, 
с. 2 ‒ 3]. 

Однако положительные момен-
ты не абсолютизировались. Издание 
держало своих читателей в курсе тя-
желого продовольственного положе-
ния [Там же, № 55], убийств и грабе-
жей в городах [Там же, № 48], спеку-
ляции привозимыми в город продук-
тами крестьянских хозяйств [Там же, 
№ 49], пьянства [Там же, № 70]. 

Красной нитью через все выпус-
ки «Известий ВГВИК» проходит 
мысль, что работа во власти ‒ дело не-
лёгкое, новое правительство «будет 
нести бремя верховной власти» [Там 
же, № 108, с. 2]. Всячески подкреплял-
ся образ тяжёлой, ответственной рабо-
ты, которая невозможна без помощи 
всего населения страны. Поэтому «Из-
вестия ВГВИК» взывали к активной 
гражданской позиции, труду и жерт-
венности: спасать армию и население 
от голода, увеличивая запашку земли, 
засеивая поля и разводя огороды, 
жертвуя на посев яровых хлебов, за-
купку лошадей, рабочую силу; про-
должать войну до победного конца, 
отдавать хлеб, дрова, железо [Там же, 
№ 10, 30, 34, 48, 52, 59, 95].  
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Учредительное собрание с само-
го начала было объявлено главной це-
лью. «В России нет царя, но пока нет и 
настоящей республики; уже существу-
ет правительство, но пока ещё никем 
не избрано, никем не утверждено, и 
само себя считает временным», – разъ-
ясняет в апреле текущую ситуацию гу-
бернский исполком [11, № 25, с. 1].  

Газета «Известия ВГВИК», бу-
дучи голосом народного органа власти, 
возложила на себя просветительскую 
миссию. Большинство номеров содер-
жали хотя бы одну статью, объясняю-
щую важную общественно-полити-
ческую тему: «Что такое монархия?» 
[Там же, № 24], «Кто будет выбирать в 
Учредительное Собрание» [Там же,          
№ 26], «Что такое республика и какие 
бывают республики» [Там же, № 29, 
37, 38], «Права граждан» [Там же,              
№ 30], «Чем отличаются партии бур-
жуазные и партии социалистические» 
[Там же, № 63], «Что такое социализа-
ция земли» [Там же, № 72], «Что такое 
социализм?» [Там же, № 82] и пр.  

Статьи «Известий ВГВИК» 
комментировали те или иные меры 
Временного правительства, объясняли 
их смысл и аргументировали пользу 
(как, например, с хлебной монополией) 
или вред (случай с дележом земли до 
Учредительного собрания) [Там же,           
№ 37 ‒ 39, 42]. Регулярно освещались 
съезды представителей различных об-
щественных организаций и их реше-
ния, взгляды политических партий на 
важнейшие современные вопросы. В 
целом создавался образ активной рабо-
ты центральной и местной власти. 

Лето. Владимирский губерн-
ский исполком назвал июльский кри-
зис «выступлением против государ-
ственной власти, установленной наро-
дом» [11, № 93, с. 2]. Однозначное 
осуждение большевиков подкрепля-
лось демонстрацией полного согласия 
Временного правительства и советов, 
которые заклеймили выступление как 
«враждебное интересам революции», 
«безответственное выступление эле-
ментов крайнего меньшинства и 
встреченное населением крайне враж-
дебно». Губернский исполком со своей 
стороны призывал население сохра-
нять полное спокойствие и воздер-
жаться от разрозненных выступлений, 
наносящих непоправимый вред делу 
революции [Там же, № 92, с. 1 ‒ 2].  

С середины июля, пока солдат-
ско-рабочий «Голос народа» трубил о 
разрухе [5, 13 июля, с. 3 ‒ 4] и обру-
шивал острую критику на власть и об-
щество [Там же, 14 июля, с. 2], а мест-
ная хроника либерального «Старого 
Владимирца» продолжала подрывать 
авторитет местной власти [19, с. 173], 
«Известия ВГВИК» рисовали образ ав-
торитетной фигуры А. Ф. Керенского.  
В издании публиковали новости о том, 
что солдаты на фронте встречали ми-
нистра особенно тепло и восторженно 
[11, № 94, с. 3]. 

На июльских страницах газеты 
пафосно описана следующая история: 
А. Ф. Керенский, «которого знает и ко-
торому верит вся Россия», сам подал 
в отставку, но на экстренном совеща-
нии всех политических партий от-
ставку не приняли и поручили мини-
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стру-председателю составить новый 
кабинет министров. Подчеркивались 
«огромные усилия и невероятная энер-
гия» Керенского, благодаря которой 
завершился кризис власти. Заново со-
зданное коалиционное министерство 
здесь – «облечённое всей полнотой вла-
сти», около которого бы «могла спло-
титься вся Россия, весь народ в его це-
лом» [11, № 105, с. 1; № 107, с. 1].  

Впрочем, к августу всеобщая 
разочарованность закрадывается и на 
страницы «Известий ВГВИК». Август 
1917 г. характеризуется газетой как 
«настоящий трудный для России мо-
мент», «бедствия, которые обрушились 
на нашу несчастную родину», «гроз-
ный опыт последнего времени», «раз-
руха», «тяжелое, почти безысходное 
положение страны» [Там же, № 119,           
с. 1; № 123, с. 3; № 124, с. 3]. И разруха 
эта связана, прежде всего, с войной и 
голодом. 

К этому периоду голод – цен-
тральная тема всей владимирской 
прессы. Главную его причину «Старый 
Владимирец» видел в бездействии 
продовольственной управы [16, № 168, 
с. 2], а «Голос народа» ‒ в недостаточ-
ных мерах Временного правительства 
во всех областях [5, 23 августа, с. 1;            
25 августа, с. 1].  

Издание же губернского испол-
кома оправдывало хозяйственное без-
действие новой власти тем, что прави-
тельство получило возможность за-
няться этими вопросами вплотную 
только сейчас, «да и тут представители 
буржуазии отказом войти в правитель-
ство и травлей социалистов только 

мешают этой работе» [11, № 107,            
с. 2 ‒ 3]. Главной причиной голода, по 
мнению издания, была не война или 
неурожай, а спекуляция – печатались 
жалобы голодающих волостей на свое-
волие крестьян-кулаков [Там же,          
№ 112, с. 1]. Виновником опять выстав-
ляли старое правительство, которое 
«шло рука об руку с купцами и промыш-
ленниками», давало им ссуды под залог 
своего товара [Там же, № 113, с. 1].  

Тем не менее в отношении вла-
сти авторы «Известий ВГВИК» гово-
рили о всенародной поддержке Вре-
менного правительства, в том числе и 
социалистическими партиями, а также 
критике его буржуазией [Там же,           
№ 123, с. 1; № 126, с. 2; № 132, с. 2 ‒ 3]. 
На страницах издания печатаются па-
фосные, «правдивые» речи А. Ф. Ке-
ренского: «В великий и страшный час, 
когда в муках и в великих испытаниях 
рождается и созидается новая свобод-
ная великая Россия». Заместитель ми-
нистра-председателя Н. В. Некрасов 
отмечает: «Авторитет власти возрос, 
но вместе с тем возросла и её ответ-
ственность <…>  Доверие и поддерж-
ка, оказанные правительству, обязы-
вают последнее с особой энергией и 
неуклонностью проводить необходи-
мые для страны мероприятия» [Там 
же, № 126, c. 2].  

Однозначно осуждён мятеж            
Л. Г. Корнилова, получив клеймо 
«безумная попытка военного мятежа», 
против «обличённого доверием всей 
страны Временного правительства», 
«измена родине и революции», «новое 
тяжкое испытание». Печатались теле-
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граммы с безоговорочной поддержкой 
советами и армией Временного прави-
тельства [11, № 134, c. 1 ‒ 3]. Подчёр-
кивались бескровная ликвидация мя-
тежа и арест всех зачинщиков [Там же, 
№ 135, c. 2; № 136, с. 2]. Местные ор-
ганы на страницах «Известий ВГВИК» 
представлялись однозначно солидар-
ными: владимирская и нижегородская 
городские думы вынесли резолюцию о 
полной поддержке Временного прави-
тельства [Там же, № 134, c. 4; № 137,            
с. 3]. Волостное собрание из Юрьев-
ского уезда 1 сентября выразило пол-
ное доверие Временному правитель-
ству, «настроение публики приподня-
тое» [Там же, № 143, c. 3].  

Несмотря на то, что правонару-
шений, связанных с «корниловщиной», 
в губернии не наблюдалось [7, л. 110], 
после выступления Л. Г. Корнилова 
«Известия ВГВИК» делают упор на 
«смуту, внесённую им в ряды армии и 
страны» и мерах по восстановлению гос-
ударственного порядка [11, № 137, c. 1]. 
Перевыбранное в сентябре правитель-
ство объявило «мятеж Корнилова» при-
чиной тяжёлых хозяйственных и поли-
тических условий [Там же, № 154, c. 1]. 

Осень. В сентябре после выбо-
ров в волостные земства, за редкими 
положительными описаниями, выхо-
дили материалы о нарушениях, низкой 
явке и общем равнодушии населения к 
выборам [15, с. 52 ‒ 53]. Причину кор-
респонденты видели в плохой подго-
товке и организации выборов, а также 
в пассивности самого менталитета кре-
стьян [11, № 138, c. 4; № 143, с. 4;        
№ 148, с. 4]. Звучала тревога, что ситу-

ация может повториться на выборах в 
Учредительное собрание. 

Обстановка нагнеталась тревож-
ными новостями о волнениях среди 
донских казаков в Царицыне [11,               
№ 137, c. 2]. Заседание Центрального ис-
полкома Советов уже называет положе-
ние «гражданской войной», но подавля-
ющим большинством отклоняет предло-
жение большевиков о захвате власти со-
ветами и принимает резолюцию мень-
шевиков и эсеров о созыве демократиче-
ского совещания, «которое должно ре-
шить вопрос об организации власти, спо-
собной довести страну до Учредительно-
го Собрания» [Там же, № 138, c. 2]. 

Новости из центра усиливали 
ощущение беспорядка во власти. «Из-
вестия ВГВИК» освещают кризис Пет-
росовета, отставку президиума в связи 
с принятием «резолюции большевиков 
с требованием захвата власти револю-
ционной демократией» и повторение 
ситуации в Московском областном 
бюро Советов, объединяющем 14 гу-
берний Центрального региона, вклю-
чая Владимирскую [Там же, № 141,            
c. 4; № 143, с. 3]. Описание Демокра-
тического совещания легко могло за-
путать неискушенного читателя: не 
было представлено единой точки зре-
ния на состав правительства, отобра-
жались альтернативность развития 
России, жаркие прения и взаимные об-
винения в рядах власть имущих. Затем 
до конца сентября на первых полосах 
публикуются речи отдельных ораторов 
[Там же, № 146, c. 1; № 155, с. 1]. 

В конце сентября газета с разо-
чарованием изрекает: «Время мы пе-
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реживаем теперь исключительно тяже-
лое: полгода прошло со дня начала ре-
волюции, но за этот срок не только не 
наладилось определённого порядка 
жизни, но каждый день несёт всё но-
вые неожиданности, неудачи на войне, 
недостаток продовольствия, волнения, 
вспыхивающие в разных местах Рос-
сии, стали обычным явлением» [11,           
№ 149, с. 1]. Публикуется заметка о 
том, что Петроградский совет обличает 
«противонародный характер» нового 
правительства, называя его правитель-
ством «гражданской войны», «буржу-
азного всевластия и контрреволюци-
онного насилия», «рабочие и гарнизон 
Петрограда не обещают никакой под-
держки» [Там же, № 154, с. 2]. 

В октябре вышло всего пять но-
меров «Известий ВГВИК» и были они 
достаточно рутинны: на первых поло-
сах – выборы в Учредительное собра-
ние, прения в Совете республики          
[Там же, № 157, с. 1] и продоволь-
ственный кризис [Там же, № 158, с. 1], 
а также протоколы заседаний земств и 
крестьянского съезда  советов месяч-
ной давности [Там же, № 155, 157,          
158 – 159]. 

«Велика разруха, охватившая 
Россию», ‒ заключает в своём предпо-
следнем номере редакция «Известий 
ВГВИК». Но издание призывало отка-
заться от насилия и пойти путём сози-
дания: «Не бить, не громить, а творить, 
создавать новые формы и условия 
жизни – вот та задача, которая стоит 
теперь перед нами» [Там же, № 158,           
с. 2]. Корреспонденты газеты неустан-

но твердили, что Временное прави-
тельство до Учредительного собра-
ния – «единственный полновластный 
хозяин в стране» и «всякий, кто поно-
сит наше народное Правительство, ‒ 
враг народа, вредный для государ-
ства». Обращаясь к солдатам, кресть-
янам и рабочим, просили не верить 
подстрекателям, «которые под видом 
большевиков идут к вам, науськива-
ют вас на злые дела, противные всем 
законам всех времён и народов» [11, 
№ 159, с. 1]. 

Таким образом, очевидно, что, 
даже не подчиняясь Временному пра-
вительству напрямую, Владимирский 
губернский исполком был с ним соли-
дарен. Невзирая на изменения полити-
ческой и социально-экономической 
ситуации в марте – октябре 1917 г., 
образ Временного правительства на 
страницах «Известий ВГВИК» пред-
ставляется весьма статичным. Без 
утаивания нарастающей разрухи, на 
протяжении марта – октября 1917 г. 
Временное правительство здесь – 
единственно возможная до Учреди-
тельного собрания законная револю-
ционная власть, которую поддержи-
вают все слои населения. Местные же 
органы власти всесословные и рабо-
тают на благо населения губернии, не 
покладая рук. Издание всячески под-
крепляло образ тяжёлой, ответствен-
ной работы, которая невозможна без 
помощи всего населения страны, по-
этому призывало к сознательности, 
активной гражданской позиции и 
«жертвенной готовности отдать всё». 
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THE PROVISIONAL GOVERNMENT IN «IZVESTIA OF THE VLADIMIR 

PROVINCIAL PROVISIONAL EXECUTIVE COMMITTEE» 
 

The image of the Provisional Government on the pages of “Izvestia of the Vla-
dimir Provincial Provisional Executive Committee” in March - October 1917 is ana-
lyzed in the article. The authority and powers of the Vladimir Provincial Executive 
Committee on the territory of the region under study in this period is determined the 
choice of the source. The characterization of the image helps the author, in conclusion, 
to determine the attitude of the main democratic authority of the Vladimir province to 
the Provisional Government. 

Keywords: Revolution of 1917, Vladimir Gubernia, the Provisional Govern-
ment, periodicals, image of authority, executive committee. 
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ГИПЕРКОНЦЕПТ «ЛОЖЬ» В РАССКАЗЕ Л. АНДРЕЕВА «ЛОЖЬ» 
 

 В статье исследуется концепт «ложь» в одноименном рассказе Л. Андре-
ева, который характеризуется разными средствами выражения: вербальными 
(словесными) и невербальными (несловесными – повторение шипящих звуков 
[ж] – [ш], свистящих [з] – [с] и сонорных [р], [л]). Названный концепт включает 
в себя основные компоненты (обман, измена, предательство) и периферийные: 
женщина-змея (символ предательства, обмана), страх (ужас), безумие (отчужде-
ние, духовная смерть), смерть (темное – светлое, мертвые глаза, кукла). Перифе-
рийные концепты проявляются через прием аллитерации, на основе которого 
строится рассказ. 

Ключевые слова: Л. Андреев, концепт «ложь», вербальные (словесные) и 
невербальные (несловесные) средства выражения концепта, аллитерация, образ 
женщины-змеи, мотив смерти. 

 
Рассказ Л. Андреева «Ложь» 

впервые был опубликован в газете 
«Курьер» в 1901 году и вызвал неодно-
значные отклики у критиков. В них 
отмечались романтическое влияние 
стилистики Э. По (В. Шулятиков) [6], а 
также искусственность в отражении 
подлинного сумасшествия (Н. К. Ми-
хайловский) [1, c. 583]. Л. Н. Толстой 
оценил этот рассказ крайне отрица-
тельно, назвав «нулем». В самом рас-
сказе, который сохранился в библиоте-
ке писателя, на полях книги есть при-
писка: «Начало ложного рода» [5,                
c. 583].  

Если общий тон произведения 
может показаться слишком мрачным, 
то художественное мастерство Андре-
ева не подлежит сомнению. В основе 

рассказа лежит образ-концепт «ложь», 
для создания которого автор использу-
ет вербальные (словесные) средства и 
невербальные (несловесные) формы. 
Через слова номинируется понятие 
«ложь», которое является гиперкон-
цептом (понятие разрабатывалось             
Н. С. Болотновой, А. Н. Приходько и 
другими исследователями) [2, 4], так 
как оно выделено в названии рассказа. 
Этот образ раскрывается и конкрети-
зируется в лексической и фонетиче-
ской структурах произведения.  

Концепт «ложь» в рассказе вы-
страивается в оппозицию ложь (об-
ман) – правда. На первый взгляд, глав-
ный герой ищет правды и ненавидит 
ложь. Однако за этими понятиями 
скрываются более глубокие смыслы.  
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Правда в рассказе ассоциирует-
ся с человечностью, добротой, любо-
вью. Не случайно герой просит у геро-
ини правды, но подразумевает любовь: 
«И тогда я стал на колени. Сжимая ее 
руки, плача, я молил ее о жалости – и о 
правде» [1, c. 273].  

Ложь же символизирует отчуж-
денность, одиночество, предательство.  
Рассказ Андреева отражает путь героя 
в одиноком чужом мире, который сво-
им равнодушием уничтожает душу че-
ловека, сводит с ума, превращая его в 
зверя. 

По значению концепт «ложь» 
образует лексико-семантическую груп-
пу, которая включает в себя следую-
щие элементы: ложь, обман, измена. 
Однако это только центральные эле-
менты концепта. Его периферийные 
образы проясняются через несловес-
ные формы вербализации, которые 
являются «малыми» текстовыми еди-
ницами и выражаются с помощью 
различных фонетических средств 
(звукопись), приобретая особую се-
мантику в тексте.  

Весь рассказ «Ложь» строится 
на приеме аллитерации – повторении 
шипящих звуков [ж] – [ш] и свистящих 
[з] – [с]. По мере развития действия 
шипящие и свистящие звуки все боль-
ше распространяются вокруг и захва-
тывают все пространство, имитируя 
шипение змеи: «…пока ты одиноко 
блуждаешь, ждешь и страдаешь, она, 
вся красивая, вся яркая, вся лживая, 
находится здесь и слушает то, что шеп-
чет ей высокий и красивый человек, 
презирающий тебя» [Там же, c. 269]. 

Восприятие звуковых эффектов 
усиливается через визуализацию обра-
за  змеи: «Ложь – так произносилось 
это слово. Опять оно, шипя, выползало 
из всех углов и обвивалось вокруг мо-
ей души, но оно перестало быть ма-
ленькой змейкой, а развернулось 
большой, блестящей и свирепой зме-
ей» [1, c. 274].   

Ложь-змея в рассказе разрушает 
человека изнутри, а затем распростра-
няется повсюду: «И жалила и душила 
она меня своими железными кольцами,  
и когда я начинал кричать от боли, из 
моего открытого рта выходил тот же 
отвратительный, свистящий змеиный 
звук, точно вся грудь моя кишела га-
дами» [Там же, c. 275]. 

На основе звукописи происхо-
дит объединение в одну смысловую 
группу понятий, которые лексически 
не связаны, но передают своим звуча-
нием одно значение – ложь, предатель-
ство. За счет звуков (шипящие [ж] – 
[ш] и свистящие [з] – [с]) концепт 
«ложь» включает в свою парадигму: 
существительные женщина, змея; гла-
голы жалить, душить, шипеть и др. 
Так возникает образ женщины-змеи, 
который имеет давнюю мифологиче-
скую традицию. В иудейской традиции 
образ змеи несет отрицательную се-
мантику, так как в Каббале Лилит – 
мать демонов – превращается в змею и 
убеждает Еву отведать плод с запрет-
ного дерева. В христианстве Ева, со-
блазненная Змеем, воспринимается как 
искусительница. Эта семантика за-
крепляется и дополняется тем, что 
женщина начинает ассоциироваться с 
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предательством, изменой, обманом. 
Образ женщины-змеи постепенно стал 
восприниматься как дьявольское су-
щество. 

Змеиные черты появляются не 
только в поведении героини Андреева, 
но и в ее речи, которая напоминает 
шипение змеи: «И в темноте тихо зву-
чал ее шепот, боязливый и странный: – 
Обними меня. Мне страшно» [1, c. 273]. 
Сочетание шипящих звуков [ж] – [ш] и 
свистящих [з] – [с] символизирует в 
рассказе ложь и смерть, а многочис-
ленные глаголы в прошедшем времени 
с суффиксом [л], которые описывают 
страдания героя, его эмоциональное 
потрясение, звучат как мольба о люб-
ви. Вместе они приобретают смысл не-
возможности любви в этом мире, ко-
торый несет предательство и смерть.  

Одновременно в рассказе посте-
пенно увеличивается частотность упо-
требления слов, близких по звучанию к 
слову смерть, в которых главным зву-
ком становится дрожащий [р]: мрак, 
ревность, смерть, грусть, правда, ры-
чание и др. Так слово «ложь» приобре-
тает и семантику смерти. 

Мир вокруг, наоборот, предстает 
лишенным звуков. Все проникнуто 
мертвой тишиной, которая пытается 
заглушить последние звуки в про-
странстве – звуки часов («унылый ме-
таллический звук дрожал и плакал, … 
теряясь в массе безумно кружащихся 
снежинок») [Там же, c. 272], которые 
также утрачивают связь с реальностью 
и бьют пятнадцать раз. Мертвое про-
странство поглощает и их: «эти дро-
жащие, старчески печальные зву-

ки, охваченные и задушенные мороз-
ной  тьмой» [1, c. 272]. 

В противовес бессловесному 
миру людей мир вещей начинает раз-
говаривать, например: «я видел осве-
щенные окна высокого дома, и они ти-
хо говорили мне своим синим и крас-
ным языком: грустно, так одиноко, так 
жутко» [Там же, c. 273].  

Основное настроение в рассказе – 
это состояние страха, ужаса, которые 
все больше охватывают героя, приводя 
к безумию. Символом духовной смер-
ти и пустоты у Андреева становится и 
смех. Герой, совершив убийство, сме-
ется, так как чувствует облегчение от 
того, что в этот момент умирает его 
душа (сумасшествие): «Я смеялся от-
того, что грудь моя дышала ровно и 
легко, и внутри ее было весело, спо-
койно и пусто, и от сердца отпал чер-
вяк, точивший его» [Там же, c. 274].  

Для создания образа смерти Ан-
дреев также использует цветовые при-
лагательные. Важной оппозицией в 
рассказе является антитеза темное 
(черное) – белое. Темнота заполняет 
все пространство. Мрачное, темное, 
черное – основной фон произведения.  

В облике героини подчеркивает-
ся белое («белая шея в прорезе белого 
платья», «профиль, такой белый, стро-
гий и правдивый» [Там же, c. 269]). 
Она сравнивается с задумавшимся ан-
гелом над могилой забытого человека, 
чем напоминает мраморную статую. 
Однако белый цвет у Андреева также 
символизирует смерть: «в окна молча 
глядело что-то большое, мертвенно-
белое», «белело мертвое поле» [Там же, 
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c. 272]. Происходит смешение семан-
тики этих слов, они приобретают оди-
наковое значение, символизируя смерть, 
одиночество, тоску: «В темные окна 
глядело снежное поле. Над ним была 
тьма и вокруг него была тьма, густая, 
неподвижная, молчаливая, но оно сия-
ло своим сокровенным светом, как ли-
цо мертвеца во мраке» [1, c. 273]. 

Концепт «ложь» связан не толь-
ко с внутренним состоянием героя, его 
болезненными переживаниями лжи, но 
и с внешним миром, который предста-
ет как отчужденный, страшный, без-
различный, пугающий. В нем люди 
превращаются в бесформенные бес-
словесные куклы: «иногда показыва-
лись люди. Они неслышно вырастали 
за моей спиной, большие и темные, 
двигались мимо меня и, серея словно 
призрак, внезапно исчезали за острым 
углом белого здания. …  Закутанные, 
бесформенные,  молчаливые, они были 
похожи друг на друга и на меня» [Там 
же, c. 271]. Внешний мир обезличива-
ет, давит на человека: «и мне казалось, 
что эти сумеречно освещенные стены 
уже видели мою смерть … я делался 
таким же плоским и несуществующим 
для глаз, как и стена» [Там же, c. 270]. 

Важным образом в создании 
концепта «ложь» является образ мерт-
вых глаз: «в окна молча глядело что-
то большое, мертвенно-белое. Каза-
лось, что чьи-то мертвые очи разыски-
вают нас и охватывают своим ледяным 
взглядом» [Там же, c. 274]. Героиня 
имеет красивые, но неживые глаза: «И 
с холодным, как снег, лицом, с удив-
ленно приподнятыми бровями, под ко-

торыми все так же бесстрастно и зага-
дочно темнел непроницаемый зрачок» 
[1, c. 272]. 

Глаза традиционно считаются 
«зеркалом» души. У героини они ниче-
го не выражают, черный непроницае-
мый зрачок ‒ символ бездны. Андреев 
наделяет образ героини чертами не 
только мертвенности, но и вампириз-
ма. Через глаза героиня отнимает жиз-
ненные силы и душу у героя, чем 
напоминает куклу Олимпию из новел-
лы Э. Т. А. Гофмана «Песочный чело-
век». Ср. у Андреева: «Со страхом и 
болью я чувствовал, что вся моя 
 жизнь тоненьким лучом переходила в 
ее глаза, пока я становился чужим 
для самого себя, опустевшим и без-
гласным – почти мертвым. Тогда она 
уходила от меня, унося с собою мою 
жизнь» [Там же, c. 273]. У Гофмана 
Олимпия кажется Натанаэлю живой и 
красивой. Только одни глаза были 
«странно неподвижными и мертвыми» 
[3, с. 310]. Но через стекло они приоб-
ретают жизнь и силу, подчиняя душу 
человека, превращая его в автомат: 
«Как лед была холодна рука Олимпии; 
он содрогнулся, почувствовав ужаса-
ющий холод смерти; он пристально 
поглядел ей в очи, и они засветились 
ему любовью и желанием, и в то же 
мгновение ему показалось, что в жилах 
ее холодной руки началось биение 
пульса и в них закипела живая горячая 
кровь» [Там же, с. 313]. 

Описание глаз героини при жиз-
ни мало чем отличается от того, когда 
она мертва: «Большие, жадные к свету, 
они остались открытыми и бы-
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ли похожи на глаза восковой куклы – 
такие же круглые и тусклые, точно по-
крытые слюдой. Я мог трогать их 
пальцами, закрывать и открывать, и 
мне не было страшно…» [1, c. 274].  

Таким образом, концепт «ложь» 
в рассказе Андреева, кроме семантики 
неправды, обмана, предательства, име-
ет и другие коннотации: равнодушие, 

сумасшествие, смерть. Именно таким 
предстает весь мир, который обезли-
чивает человека, лишает души, пре-
вращает его в автомат. Не случайно 
как лейтмотив повторяется образ кого-
то, запертого в клетке, символизиру-
ющего душу героя: «и прямо в ухо мое 
смеялся кто-то запертый: хо-хо-хо»             
[1, c. 274].  
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V. V. Koroleva 
 

THE CONCEPT OF «LIES» IN L. ANDREEV'S SHORT STORY «LIES» 
 

The article explores the concept of a lie in the story of the same name by 
L. Andreev, which is characterized by different means of expression: verbal (verbal) 
and nonverbal (nonverbal – repetition of hissing sounds, whistling and sonorous). The 
concept of a lie includes the main components (deception, betrayal, betrayal) and pe-
ripheral: a snake woman (a symbol of betrayal, deception), fear (horror), madness (al-
ienation, spiritual death), death (dark ‒ light, dead eyes, doll). Peripheral concepts are 
manifested through the technique of alliteration, on the basis of which the story is 
built. 

Keywords: L. Andreev, the concept of «lies», verbal (verbal) and non-verbal 
(non-verbal) means of expressing the concept, alliteration, the image of a snake –  
woman, the motive of death. 
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УДК 1(091) 

Л. Е. Жукова 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ «БХАГАВАД-ГИТЫ»  
В ТВОРЧЕСТВЕ ШРИ ШАЛЕНДРА ШАРМЫ 

 
Статья посвящена анализу религиозно-философских идей современного 

представителя неоиндуистской культурной традиции, учителя крия-йоги Шри 
Шалендра Шармы, высказанных им в комментарии к древнеиндийской поэме 
«Бхагавад-гита» (далее ‒ БхГ). Шарма имеет учеников во всем мире, является 
автором девяти книг, переведенных на несколько языков; его учение активно 
распространяется через социальные сети, что говорит о важности изучения его 
философских взглядов, влияющих на мировоззрение общества. В комментарии 
Шарма представляет нетрадиционные трактовки универсалии «дхарма», варно-
вого деления общества, понятия карма-йоги. Он вводит в толкование поэмы об-
раз Времени как важнейшей субстанции мироздания и высшего божественного 
начала. Диалог Кришны и Арджуны трактуется Шармой с явным уклоном в тра-
дицию крия-йоги, адептом которой он является. Итогом исследования стало вы-
явление востокоцентричной позиции Шармы в сочетании со стремлением следо-
вать тенденциям мировой глобализации. Делается вывод о том, что учение 
Шармы ‒ некритичное смешение идей шиваизма, йоги, веданты и элементов со-
временного естествознания. 

Ключевые слова: индийская философия, «Бхагавад-гита», эпос, Шалендра 
Шарма, крия-йога, варны, дхарма. 

 
Время – Господин, которому 

подвластны все,  
Оно одно – все создания,  

их друзья и враги. 
Ш. Шарма 

Введение 
Шри Шалендра Шарма ‒ влия-

тельная фигура неоиндуистской куль-
турной традиции, известная не только 
в узком кругу практикующих крия-
йогу, учителем которой он является. 
Шарма опубликовал девять книг, сре-

ди которых есть комментарии к основ-
ным сочинениям индийской филосо-
фии: «Йога-сутрам» Патанджали, 
«Шива-сутрам» Васугупты, «Хатха-
йога-прадипике» Сватмарамы, «Бхага-
вад-гите» (далее – БхГ), где автор вы-
ражает современный взгляд практи-
кующего йогу на традиционные тек-
сты. Кроме комментариев, Шарма вы-
пустил сборники собственных афо-
ризмов и записей бесед с учениками. 
Они переведены на несколько языков 
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и вызывают интерес у общества, по-
скольку в современном мире не угаса-
ет интерес к практике и философии 
йоги. Отметим, что учение Шармы 
популяризируется в современных со-
циальных сетях, демонстрируя до-
ступность всем желающим, независи-
мо от их национальности и вероиспо-
ведания.  

Сам Шарма ‒ ученик Сатьяча-
рана Лахири, внука известного индий-
ского йогина Лахири Махасаи. В тра-
диции крия-йоги, представляемой Ла-
хири Махасаей, высоко почитается 
древнеиндийская поэма БхГ, что по-
служило одной из причин обращения 
Шармы к этому важнейшему памятни-
ку древнеиндийской философии. В 
данном контексте примечателен рас-
сказ Шармы о его первой встрече с гу-
ру в 1982 г. на религиозном собрании в 
Бенаресе, где в это время читали БхГ, а 
гуру сидел на почетном месте [10,          
с. 354]. Этот момент, по его словам, 
стал поворотным в его судьбе. 

В 1993 г. Шарма написал свой 
комментарий к БхГ, сделав основной 
акцент на практику крия-йоги. В его 
рамках автор представил ряд нетради-
ционных толкований терминов индий-
ской философии, а также предложил 
интересную концепцию мироустрой-
ства.   

 
Новая эпоха ‒ новые толкования 

терминов  
Варны. Особое место среди 

разъяснений индийских понятий, к ко-
торым обращается Шарма в своей гер-
меневтике БхГ, занимает трактовка 

варн, вводимая автором в комментарии 
к шлоке 4.13: 

«Распределение качеств и долга 
в четырех кастах  

Я создал, 
Не преходящий,  
Я сотворил их, но  
Я не творец, ведай это»1. 
Шарма предлагает сразу два ва-

рианта объяснения варновых различий 
между людьми, причем оба не проти-
воречат друг другу. Первый вариант 
наделен сотериологическим смыслом и 
предполагает представление варн как 
этапов эволюции человеческого созна-
ния на пути к освобождению. На пер-
вом, низшем этапе находится варна 
шудр. Шармы считает, что на данном 
этапе для сознания возможно лишь по-
лучение опыта переживаний, преиму-
щественно телесных. Второй этап соот-
ветствует варне вайшьев, представля-
ющих торговое сословие. Этот этап, по 
мнению Шармы, связан с накоплением 
богатства и опытом заботы о теле, и 
лишь после обретения такого опыта со-
знание «достигает порога преодоления 
физических границ» [12, с. 73]. 

Варна кшатриев соотносится 
Шармой с переживанием человеком 
«благочестивого чувства встречи со 
смертью» [Там же, с. 74], которое воз-
никает в военных сражениях. При этом 
сознание обретает новый опыт, выхо-
дящий за пределы физических ограни-
чений. Наивысший этап развития со-
знания означает его окончательное 

                                                            
1Здесь и далее приведен литера-

турный перевод БхГ Б. Л. Смирнова.  
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освобождение и соответствует варне 
брахманов. 

Интересно, что подобная трак-
товка системы варн встречается еще у 
одного современного комментатора 
БхГ, всемирно известного учителя йо-
ги Беллура Кришнамачара Сундарара-
джа Айенгара (1918 ‒ 2014). Айенгар 
поясняет, что эта трактовка сформиро-
вана им при сопоставлении БхГ и «Йо-
га-сутр» Патанджали, поскольку 
Кришна в БхГ говорит, что варны от-
ражают род деятельности человека, а у 
Патанджали «род деятельности зави-
сит от разновидности сознания, кото-
рая свойственна практикующим» [1,            
с. 43]. Вполне вероятно, что Шарма 
также берет эту идею из двух древних 
текстов. Однако толкования двух авто-
ров существенно различаются. У Ай-
енгара варны представляют этапы раз-
вития сознания индивида, практикую-
щего йогу, а Шарма не ограничивает 
эволюцию одной человеческой жиз-
нью, считая, что сознание, которое еще 
называют «нерушимый Брахман, Па-
рамешвара, Ишвара или Время» [12,          
с. 73], принимает форму человека, 
«используя тела людей четырех сосло-
вий, соответствующих их характеру, 
действиям и природе» [Там же, с.73]. 
Подход Шармы к трактовке варн пред-
ставляется нам близким к их ад-
вайтистскому пониманию.  

Второй вариант толкования вар-
нового разделения общества Шарма 
связывает с одним из санскритских 
значений слова «varn̟a» ‒ «цвет», а 
также обусловленным этим значением 
вероятным генезисом данного понятия. 

Шарма предлагает не ограничивать 
учение Кришны, изложенное в БхГ, 
территорией Индии, а адресовать его 
всему человечеству. Такой подход 
позволяет ему разделить человече-
ство на четыре группы по цвету ко-
жи: черному, желтому, белому и ко-
ричневому. 

К шудрам Шарма относит об-
ладателей черной кожи, поскольку 
«это легко можно понять, наблюдая 
за их образом жизни, привычками, 
типом мышления, культурой» [12,             
с. 74]. Вайшьи ‒ представители мон-
голоидной (желтой) расы, для кото-
рых, по мнению Шармы, естествен-
ны такие виды деятельности, как 
сельское хозяйство, животноводство 
и торговля. 

Обладатели белой кожи соответ-
ствуют варне кшатриев. Шарма утвер-
ждает, что белокожие люди наделены 
такими качествами, как «бесстрашие, 
яркость характера, отвага, такт, неот-
ступность в бою, самоотверженность, 
умение руководить людьми» [Там же, 
с. 75]. Несомненно, здесь Шарма опи-
сывает идеал личности, принятый для 
западной цивилизации. Однако лучшие 
эпитеты йогин приберегает для пред-
ставителей варны брахманов, называя 
среди них спокойствие, самооблада-
ние, аскетизм, всепрощение, «знание 
священных текстов и умение их со-
ставлять, способность к восприятию 
Высшего Духа и распространению 
добродетели» [Там же]. Шарма отме-
чает, что люди этой расы схожи физи-
ческим строением с европейцами, но 
цвет их кожи не белый, а коричневый. 
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Примечательно, что к такой расе Шар-
ма относит не только жителей Индии, 
но и всех, кто проживает на террито-
рии между Индией и Израилем, так как 
именно оттуда произошли все религии 
мира.  

Стоит отметить, что для совре-
менного общества деление людей по 
цвету кожи может восприниматься по 
меньшей мере архаичным, а в некото-
рых государствах стать очередным по-
водом для неутихающей расовой 
вражды, тем более что расы, по мне-
нию Шармы, отличаются степенью 
своего развития. Убежденность в ра-
венстве представителей разных варн в 
возможностях Шарма демонстрирует в 
комментарии к шлоке 18.45: 

«Человек, удовлетворенный сво-
им долгом, достигает совершенства. 

Как достигает совершенства ра-
дующийся собственной карме, об этом 
внемли». 

Йогин подчеркивает, что «рож-
денный в любой из четырех варн и 
осознавший свои физические ограни-
чения в стремлении разбудить без-
граничное сознание непроявленного 
ума» [12, с. 279] может достичь цели 
познания Божественного. Необходи-
мое средство для этого ‒ практика 
крия-йоги, которую должен выпол-
нять каждый стремящийся к осво-
бождению. Такое утверждение сгла-
живает провокационность предло-
женной Шармой дифференциации 
общества по цвету кожи. 

Дхарма. Вслед за своеобразным 
толкованием варн Шарма приводит 
специфическое толкование важной для 

индийской философии универсалии 
«дхарма», чаще всего означающей со-
вокупность норм, следование которым 
требуется для сохранения космическо-
го порядка. Трактовку дхармы он 
предлагает в комментарии к шлоке 
3.35: 

«Свой долг, хотя бы несовер-
шенный, лучше хорошо исполненного, 
но чужого, 

Лучше смерть в своей дхарме, 
чужая дхарма опасна». 

Шарма решает подойти к разъ-
яснению дхармы, напоминая читателю 
об универсальном законе дуализма, 
или полярных взаимодействий, рас-
сматривая в качестве пары составляю-
щих единство противоположностей 
жизни и смерти. Особенно красноре-
чиво об этом законе говорит за столе-
тие до Шармы его знаменитый сооте-
чественник Свами Вивекананда, про-
поведуя на Западе идеи веданты. Но 
если для Вивекананды «смерть – это 
тень жизни» [16, с. 127], то Шарма 
склонен наделить смерть более зна-
чительным онтологическим статусом, 
утверждая, что смерть есть «сила, 
поддерживающая жизнь» [12, с. 64]. 
Это утверждение основано на вклю-
ченном в понятие дхармы санскрит-
ском корне «dhr̟», означающем «дер-
жать», «поддерживать». Следова-
тельно, дхарма, по мнению Шармы, 
представляет собой познание той си-
лы, которая поддерживает жизнь, т. е. 
смерти. 

Идею связи понятия дхармы с 
явлением смерти Шарма подтвержда-
ет, ссылаясь на древних мыслителей, 
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которые «назвали бога смерти Дхар-
мараджем» [12, с. 64]. Стоит отметить, 
что, по мнению переводчиков и ком-
ментаторов древнеиндийского эпоса 
«Махабхарата» Я. В. Василькова и            
С. Л. Невелевой, Дхармараджа, веро-
ятнее всего, означает имя божества, 
олицетворяющего Закон. Однако в не-
которых стихах эпоса это имя действи-
тельно становится эпитетом бога смер-
ти Ямы: к примеру, стих 12 главы 128 
иллюстрирует «частичное слияние в 
эпосе образов Ямы и Дхармы, основы-
вающееся на общности ряда их функ-
ций» [5, с. 665]. Трактовка же Шармы, 
семейным божеством которого являет-
ся Шива, может восходить к культу 
Дхармы, упоминаемому румынским 
историком философии М. Элиаде, в 
котором божеством считается одно-
временно и Дхарма, и Шива, причем 
почитателями этого божества исполня-
ется мантра «Приветствуем Шиву, яв-
ляющегося повелителем Дхармы» [13, 
с. 420].  

Следование дхарме, цель кото-
рой ‒ познание смерти, согласно Шар-
ме, есть нечто иное, как «пробужде-
ние спящих способностей своего ума» 
[12, с. 64], доступное лишь через 
практику йоги. Автор призывает уче-
ников перестать бояться смерти и 
признать ценность человеческой жиз-
ни как средства для выхода за рамки и 
жизни, и смерти. В соответствии с по-
ниманием дхармы Шарма строит 
трактовку ее антипода – адхармы. Так, 
в комментарии к шлоке 4.7 он называ-
ет адхарму следствием «неспособно-
сти совершать йогу ради познания 

<…> сознательного Присутствия» 
[12, с. 71]. Иными словами, Шарма 
считает беззаконным иметь воплоще-
ние в человеческом теле и заточить се-
бя в его физические границы, «отвер-
нувшись от древней системы йоги». 
Он убежден, что именно практика йоги 
служит ключом к пониманию природы 
мироздания.  

Шарма особенно акцентирует 
значимость йогических действий в це-
лях следования дхарме в комментарии 
к высказыванию Кришны из шлоки 9.3 
о необходимости веры в закон дхармы 
для выхода из нескончаемого потока 
перерождений. Развивая мысль Криш-
ны, Шарма объявляет веру в дхарму 
верой в «древнюю науку йоги и ее ре-
зультаты» [Там же, с. 148]. В этом же 
направлении он комментирует шлоку 
12.20, в которой Кришна описывает 
идеал своего почитателя: 

«Постоянно преданных Мне, в 
Меня погрузивших сердце, 

Чтущих Меня с глубокой верой, 
их наиболее преданными считаю». 

Примечательно, что при перево-
де этой шлоки Шарма считает необхо-
димым указать еще одно качество пре-
данного Кришне, которым он считает 
«следование бессмертной мудрости 
дхармы» [Там же, с. 204]. В коммента-
рии он раскрывает суть этого выраже-
ния, фактически заменяя его эквива-
лентом – выполнением «доблестной 
практики этой древней йоги» [Там же]. 
Очевидно, что при раскрытии понятия 
дхармы автор приближается к его ча-
стичному слиянию с понятием йоги. 
На наш взгляд, такие трактовки дхар-
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мы и йоги построены вполне кор-
ректно, поскольку оба термина поли-
семантичны, что делает вероятным 
совпадение их значений. Целью таких 
построений служит стремление Шар-
мы вывести на передний план ком-
ментария к поэме значимость практи-
ки йоги.       

Говоря о представлении Шар-
мой категории дхармы, уместно ука-
зать на интересную интерпретацию им 
шлоки 15.14, где Кришна говорит о 
пищеварительном огне: 

«Став огнем Вайшванарой, в те-
ла живых входящим, 

Соединяясь с праной-апаной, Я 
перевариваю четверовидную пищу». 

Традиционные комментаторы 
классифицируют пищу по способу ее 
потребления на четыре вида: прогло-
ченное, выпитое, слизанное и всосан-
ное [2, с. 306]. Шарма предлагает 
принимающим пищу считать самого 
Кришну, называемого им Временем, а 
под пищей понимать четыре цели че-
ловеческой жизни, включающие 
«дхарму», «артху», «каму» и «мокшу» 
[12, с. 237]. Отметим, что такое толко-
вание сохраняет классификациона-
лизм универсальной индийской тра-
диции и несет убедительную смысло-
вую нагрузку, которая состоит в 
жертвоприношении, «жизненном и 
духовном принципе всех богов и лю-
дей» [13, с. 179], истоки которого ле-
жат в ведийских временах. При этом 
отклонение наделенной метафорами 
трактовки Шармы от традиционного 
толкования представляется нам неце-
лесообразным для созданного йоги-

ном комментария практического 
назначения.    

Карма-йога. В комментарии 
Шармы обращает на себя внимание 
толкование еще одного значимого для 
индийской философии понятия – кар-
ма-йоги. В БхГ заострен вопрос о пре-
имуществах одних методов на пути к 
освобождению над другими. Так, один 
из ответов на этот вопрос мы получаем 
из слов Кришны в шлоке 5.2, когда он 
указывает на преимущество пути кар-
ма-йоги сомневающемуся Арджуне: 

«К высшему благу ведут оба: 
отрешение и йога действий, 

Но из двух карма-йога превос-
ходит отрешенье от действий». 

Поясняя смысл этого стиха, 
двумя путями к достижению освобож-
дения Шарма называет «древнюю йогу 
и знание смерти, обретаемое благодаря 
достижению самадхи» [12, с. 90], где, 
очевидно, под «знанием смерти» под-
разумевается путь отрешения, или 
санньясы, а «древняя йога» соответ-
ствует карма-йоге. По мнению Шармы, 
оба пути проходят через переживание 
опыта самадхи, поэтому карма-йогу он 
считает практикой крия-йоги, адептом 
которой является. Такой же трактовки 
Шарма придерживается в комментарии 
к стиху 3.3: 

«В этом мире есть две точки 
зрения, мной возвещенные раньше, о 
безупречный: 

Размышляющих – йога позна-
нья, йогинов – йога действий». 

Интересно, что из двух указан-
ных Кришной видов йоги джняна-йогу 
Шарма предназначает для тех, кто уже 
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познал «безграничное», а карма-йогу 
должны практиковать те, «кто все еще 
находится в процессе пробуждения 
своих безграничных способностей» 
[12, с. 52]. Таким образом, карма-йога 
принимает значение практики крия-
йоги. В унисон такому толкованию у 
Шармы звучит осуждение бездействия 
в содержании стиха 3.4 как невыпол-
нения практики крия-йоги, в результа-
те чего человек лишается возможности 
достичь освобождения. 

Семантика крия-йоги в коммен-
тарии Шармы поглощает не только по-
ле значений карма-йоги, но и часть бо-
лее обширного понятия кармы. Шарма 
прямо называет карму йогической 
практикой, комментируя разъяснение 
Кришны содержания понятий кармы и 
акармы в шлоке 4.17: 

«Что есть действие, что запре-
щенное действие, понять это нужно, 

Также бездействие нужно по-
нять; таинствен путь действий». 

Интересно, что Шарма утвер-
ждает: якобы Кришна в данном месте 
поэмы «объясняет ту самую йогиче-
скую практику» [Там же, с. 77], кото-
рую необходимо выполнять для осво-
бождения. Акарму (деятельность вне 
законов материальной природы) он со-
относит с самадхи, или состоянием вне 
кармы, а викарму (неправедную дея-
тельность) – с действием, удерживаю-
щим человека от этой практики йоги. 
Значение крия-йоги в понятии кармы 
Шарма также использует в шлоках 
4.12, 4.19, 8.3, 8.47.  

Несомненно, Шарма достигает 
цели акцентирования ценности прак-

тики крия-йоги на пути освобождения, 
однако он делает это, соединяя раз-
личные методы йоги в один, чем чрез-
мерно упрощает многомерное содер-
жание поэмы. Так, комментаторы БхГ 
неоднократно отмечали в качестве од-
ного из ее достоинств синтез путей йо-
ги как возможный способ примирить 
представителей разных религиозных 
конфессий. Отечественный востоковед 
В. С. Костюченко указывает на гармо-
ничность этого синтеза, утверждая, что 
в БхГ нет четкого разграничения и 
четкой субординации «видов йог», од-
нако различные йоги в поэме «как бы 
"пронизывают" друг друга, так что го-
ворить о них "порознь" оказывается 
невозможно» [4, с. 72]. И хотя цен-
тральное место в поэме занимает кар-
ма-йога, однако бхакти-йога и джняна-
йога ‒ неотъемлемые элементы учения 
Кришны ‒ необоснованно изымаются 
Шармой из толкования.  

      
Время как высшее божественное 

начало 
Несомненно, в рамках коммен-

тария к БхГ Шарма предлагает ори-
гинальное толкование важных для 
индийской философии терминов. Од-
нако гораздо больший интерес пред-
ставляет его неординарный подход к 
трактовке онтологического аспекта 
поэмы. 

Осознавая, что в толковании 
БхГ будут изложены нетрадиционные 
идеи, Шарма предварительно излагает 
их в начале своего комментария. Он 
обращается к символам индуистских 
божеств: творца, хранителя и разруши-
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теля Вселенной – Брахме, Вишну и 
Шиве. Брахму он отождествляет с ма-
терией, вездесущей основой мира [12, 
с. 13]. Вишну соответствует пустоте, 
вмещающей в себя материю. Третьим 
элементом мироздания, олицетворяю-
щим Шиву, является Время, «охватыва-
ющее и Материю, и Пустоту» [Там же], 
а также являющееся причиной их пол-
ного уничтожения. Хотя триада бо-
жеств не предполагает их иерархию, 
среди соответствующих им элементов 
Вселенной Время занимает особое по-
ложение. Сравнивая Время и Пустоту, 
Шарма утверждает, что именно «Вре-
мя, а не Пустота, является беспредель-
ным, бесконечным и первичным» [8, с. 
127]. Примечательно, что автор явно 
выделяет среди божеств Шиву, кото-
рый, как мы упоминали, считается его 
семейным богом.   

Эпитеты. Время предстает в 
комментариях Шармы под множе-
ством имен. Он называет его высшим 
Духом, или Параматмой, о существо-
вании которого знают лишь те, кто 
прибегает «к йогической мудрости» 
[12, с. 71]. Шарма утверждает, что Вре-
мя есть «тот изначальный нерушимый 
Брахман» [Там же, с. 134], очевидно, 
имея в виду Брахмана упанишад.  

Свойство пронизывания Време-
нем мироздания Шарма подчеркивает, 
употребляя для Времени эпитет Васу-
дева. И если в БхГ он может означать 
одно из имен Кришны, то в толкова-
нии учителя йоги он звучит как указа-
ние на аспект Абсолюта. Время наде-
ляется Шармой эпитетами из стиха 
9.11, выступая «Высшим Господом, 

который проявляется в человеческом 
теле» [12, с. 151], а также «отцом, ма-
терью, прародителем и хранителем 
мира» [Там же, с. 153]. Шарма также 
определяет Время как «основу всех 
основ, главную Опору мироздания, 
Свет всякого света» [Там же, с. 163], 
акцентируя внимание на том, что Вре-
мя располагается на высшей ступени 
иерархии важного элемента мирозда-
ния – пуруши. 

Концепция пуруши наиболее 
тщательно разработана в философии 
санкхья, основные положения которой, 
касающиеся мироустройства, почерп-
нули авторы БхГ. Толкование пуруши 
Шармой имеет некоторую специфику, 
связанную с онтологическими тезиса-
ми автора. В шлоках 15.16 и 15.17 
Кришна поясняет различия между 
тремя пурушами. Два из них – это пре-
ходящий и непреходящий пуруши, по-
следнего он также называет неизмен-
ным, «kūt̟astha». Третий же пуруша 
стоит на высшей ступени иерархии, 
является высшим Атманом и управля-
ет Вселенной изнутри: 

«Но Высочайший Пуруша – 
иной, Запредельным Атманом Его 
именуют; 

Непреходящий Владыка, обла-
дая тремя мирами, Он их держит». 

Примечательно, что в стихе 
15.18 Кришна объявляет высшим пу-
рушей себя. Шарма же считает Криш-
ну одним из проявлений Времени, 
«принявшим вид Господа Васудевы, 
обитающего в сердцах всех людей» 
[Там же, с. 237], и соотносит его с не-
преходящим пурушей, «Кутастхой». 
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Высшего Пуруша Шарма называет 
Временем, которое «пребывает вне 
предстающего бренным видимого ми-
ра» [12, с. 238]. Именно Время говорит, 
по мнению Шармы, с Арджуной, являя 
себя в облике Васудевы. Таким образом, 
Шарма делает условными различия 
между уровнями проявления Времени, 
что дает основания увидеть в его взгля-
дах положения адвайта-веданты. 

Важно отметить, что Время 
отождествляется Шармой с Ишварой ‒ 
богом, постулируемым Патанджали в 
«Йога-сутрах». Но Шарма наделяет 
Время в лице Ишвары гораздо боль-
шими полномочиями, чем это делает 
Патанджали. Так, бог в «Йога-сутрах» 
ограничивается выполнением функции 
помощи практикующим йогу в уско-
рении процесса освобождения и явля-
ется лишь «архетипом йогина, макрой-
огином, очень вероятным властителем 
некоторых йогических течений» [13, с. 
143]. Шарма же, комментируя сутру 
I.26 «Йога-сутр», не только называет 
Ишвару Временем, но и определяет 
его как «изначального создателя всего 
сущего» [9, с. 15] и всячески подчер-
кивает его всемогущество и вездесущ-
ность. Стоит отметить, что М. Элиаде 
связывает возрастание роли бога в 
позднейших комментариях с духовной 
атмосферой времени, в котором они 
написаны, переходом от «магии» к 
«мистицизму» [13, с. 144]. На наш 
взгляд, Шарма демонстрирует сохра-
нение данной тенденции до настояще-
го времени.  

Описание. В комментарии к 
БхГ Шарма уделяет внимание свой-

ствам Времени. Прежде всего, он под-
черкивает вечность Времени, утвер-
ждая, что оно «существовало до про-
явления мира, существует после его 
проявления и продолжит свое суще-
ствование, когда мир исчезнет» [12, с. 
124]. Вечность предполагает, что Вре-
мя не имеет ни начала, ни конца, что, 
по мнению Шармы, были способны 
понять мудрецы древности, осознав-
шие природу времени. 

Называя божественное начало 
Временем, Шарма придерживается 
субстанциональной трактовки послед-
него и неизбежно сталкивается с во-
просом движения Времени. В коммен-
тарии к шлоке 7.26 он говорит о непо-
движности Времени при его кажущей-
ся подвижности. Он объясняет ощу-
щение его движения непрерывным 
смещением фокуса сознания, которое 
фиксирует вполне определенный мо-
мент времени [Там же, с. 130]. Разви-
вая эту мысль, он полагает, что про-
шлое, настоящее и будущее сливают-
ся воедино во Времени. При этом 
Шарма предлагает парадоксальное 
сочетание утверждений, говоря, что 
Время одновременно и персонифици-
ровано, и является процессом. Отсю-
да он выводит тезис, что «Бог – это 
всегда процесс» [10, с. 8], который 
созвучен некоторым современным 
западным трактовкам Божественного. 
Так, английский теолог А. Р. Пикок 
предлагает ввести элемент динамизма 
в понимание творческой связи бога с 
миром и представить «бога в процес-
се непрерывного творения и обновле-
ния» [7, с. 233]. 
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Наконец, Время выступает у 
Шармы как «деятель, действие и ре-
зультат действия» [12, с. 153]. Но в чем 
состоит деятельность Времени? Шарма 
отвечает на этот вопрос, говоря о ката-
строфических последствиях прекра-
щения действия Времени: «Если Выс-
шая Сущность не будет воплощаться, 
то, не проявившись, станет причиной 
разрушения Вселенной» [Там же,          
с. 59]. Следовательно, сущность дея-
тельности Времени состоит в проявле-
нии им себя в мироздании.  

Боги. Через концепцию Време-
ни Шарма пытается объяснить мно-
гочисленность индийского пантеона 
богов, выходящую за рамки полите-
изма. По его утверждению, образы 
Вишну, Кришны, Шивы, Дурги, Кали 
и других божеств отнюдь не являют-
ся плодами воображения, а несут в 
себе прямые указания на проявления 
Времени, которые люди, получившие 
«способность созерцать Васудеву, 
живущего в сердце каждого, а затем и 
<…> ужасающую форму Времени» 
[Там же, с. 196], оставили будущим 
поколениям. Объявляя божеств одни-
ми из многообразных проявлений без-
граничного и вечного Времени, Шар-
ма фактически подтверждает паненте-
истическую концепцию БхГ, которая 
не столь явно очерчена в самой поэме. 
В комментариях к стихам БхГ он не-
однократно подчеркивает еще одну 
особенность этой концепции, говоря, 
что Время, проявляясь во всем миро-
здании, все же пребывает вне его. 
Время, по его словам, остается «не-
проявленным вне сознания Пустоты, 

которая содержит мироздание» [12,            
с. 149]. 

Познание. Примечательно, что 
Шарма не испытывает сомнений в 
возможности познать Время. Позна-
ние заключает в себе сотериологиче-
ский смысл, поскольку ведет к выхо-
ду из цикла реинкарнаций. В коммен-
тарии к шлоке 9.25 Шарма утвержда-
ет, что люди, познавшие Время, «по-
сле смерти растворяются в этом Све-
те» [Там же, с. 156] и более уже не 
рождаются.  

Сам процесс познания Времени 
представляет собой, по мнению Шар-
мы, слияние со Временем. При этом 
«йогины», достигшие единства со 
Временем, по словам Шармы, стано-
вятся подобны душе всего мира [12,           
с. 95]. Отметим, что описание Шармой 
акта познания Времени снова говорит 
о наличии в его онтологии идей адвай-
та-веданты. 

Судя по неоднократным упоми-
наниям важного условия для познания 
Времени, Шарма считает его един-
ственно возможным путем обретения 
освобождения. По его словам, лишь те, 
кому «благодаря исключительному 
мастерству в йоге удалось пробудить 
свое безграничное сознание» [Там же, 
с. 41], достигают единства со Време-
нем. Таким образом, практика йоги 
становится для Шармы краеугольным 
камнем послания авторов БхГ буду-
щим поколениям.  

 
Освобождение через крия-йогу 
Напомним, что познание Боже-

ственного, в качестве которого у Шар-
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мы выступает Время, имеет отнюдь не 
отвлеченный интерес, а несет в себе 
сотериологическую ценность, что ха-
рактерно для направленности не толь-
ко философской школы йоги, но и ин-
дийской философской мысли в целом. 
Очевидно, для Шармы важно не столь-
ко подчеркнуть познаваемость Време-
ни, сколько показать вполне доступ-
ный путь к этой цели. 

В предисловии к комментарию 
Шарма поясняет его необходимость 
отсутствием в ученом сообществе «йо-
гического комментария к “Шримад 
Бхагавад Гите”, написанного кем-
нибудь, практикующим йогу» [12,          
с. 11]. Стоит заметить, что упоминание 
здесь Шармой принадлежности его 
комментария к «ученому сообществу» 
подразумевает, прежде всего, его мак-
симально приближенную к истине 
трактовку. Но достигает ли этого учи-
тель крия-йоги в своем толковании 
БхГ? 

Анализ комментария Шармы 
подтверждает, что автор выполняет 
свое обещание, поскольку толкует 
диалог Кришны и Арджуны с явным 
уклоном в традицию крия-йоги, адеп-
том которой он является. При поясне-
нии ряда стихов БхГ Шарма делает 
экскурсы в специфические практики 
крия-йоги. Эти отступления изобилу-
ют терминологией, используемой в 
практикуемой Шармой традиции, и, 
вероятно, в большей степени предна-
значены для последователей Шармы.   

Так, в шлоке 4.29 Кришной упо-
минается некая техника контроля за 
дыханием:   

«Вдыханье выдыханью и выды-
ханье вдыханью иные приносят в 
жертву; 

Удержав ток вдыханья и выды-
ханья, всецело предаются пранаяме». 

Шарма уверенно утверждает, 
что здесь идет речь о конкретных тех-
никах из традиции крия-йоги, переда-
ваемых «непосредственно от своего 
Гуру» [12, с. 82]. Он перечисляет три 
ступени выполнения этих техник, 
называемые «Брахма-грантхи-бхеда», 
«Вишну-грантхи-бхеда» и «Рудра-
грантхи-бхеда», означающие соответ-
ственно «прохождение узла» Брахмы, 
Вишну и Рудры. Поверхностно касаясь 
сущности этих практик, включающих 
манипуляции с дыханием, Шарма тем 
не менее детализирует их содержание.  

Успешное прохождение первой 
ступени ‒ Брахма-грантхи-бхеды ‒ 
«развивает равнодушие к объектам 
восприятия» [Там же, с. 115], способ-
ствует обузданию ума, а также разви-
вает возможность видения истинной 
сущности всех существ [Там же,              
с. 104]. На втором этапе усердно прак-
тикующий крия-йогу утверждается на 
своем пути и по завершении этапа 
«непосредственно воспринимает во-
площение беспредельного Времени – 
Господа Васудеву» [Там же, с. 110]. 
Заключительный, высший этап (Рудра-
грантхи-бхеда) приводит к полному 
познанию Времени. Находящийся на 
этом этапе адепт крия-йоги получает 
возможность слиться со Временем в 
момент смерти [Там же, с. 137] и реа-
лизовать основную цель человеческой 
жизни, постулируемую Шармой.     
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Интересно, что в стихе 6.46, где 
Кришна описывает преимущества 
практики йоги, говоря, что «йогин 
выше аскета, благороднее мудреца и 
лучше того, кто действует ради пло-
дов», Шарма выстраивает эту иерар-
хию через ступени крия-йоги. По его 
утверждению, «йогин, усердно выпол-
няющий практику Рудра-грантхи-
бхеды» [12, с. 119], находится на более 
высокой ступени, чем те, кто выполня-
ет другие техники йоги. Такая трак-
товка, где образы мирских лиц изыма-
ются в пользу практикующих йогу, 
подчеркивает предназначенность ком-
ментария Шармы для своих учеников.  

Толкования. Помимо введения 
в комментарий описания конкретных 
практик крия-йоги, а также толкования 
общефилософских терминов с уклоном 
в крия-йогу, Шарма толкует ряд сти-
хов, находясь на позиции практикую-
щего крия-йогу. К примеру, в стихе 
2.38 Кришна говорит о необходимости 
одинакового отношения к жизненным 
обстоятельствам: 

«Признав, что равны счастье, 
несчастье, неудача и достиженье,  

Пораженье, победа, готовься к 
битве, чтобы греха избегнуть». 

В комментарии к данному стиху 
Шарма дополняет фразу Кришны сле-
дующим утверждением: «Все обязан-
ности совершай лишь в состоянии са-
мадхи» [Там же, с. 37]. Упоминая 
здесь восьмую ступень йоги, описан-
ную Патанджали, Шарма предъявляет, 
на наш взгляд, весьма высокие требо-
вания к читателям поэмы, поскольку 
данная ступень предполагает высший 

уровень владения йогическими прак-
тиками. По справедливому замечанию 
индийского исследователя БхГ М. В. 
Надкарни, «Гита демократизировала 
религию в Индии» [15, с. 198], в том 
числе и за счет такого доступного всем 
средства, как бхакти. Шарма, сводя 
возможность слияния с Божественным 
к успеху в практике крия-йоги, не под-
держивает идею тотальной доступно-
сти освобождения. 

Стихи, в которых Кришна под-
нимает вопрос обязанности действо-
вать и противопоставляет действие 
бездействию, Шарма также склонен 
толковать с акцентом на практику йо-
ги. Так, когда Кришна в стихе 3.20 
приводит в пример деятельность Джа-
наки, говоря, что «делами достигли со-
вершенства Джанака и другие», Шарма 
считает, что Джанака достиг «самооб-
ладания пробуждением своего полного 
сознания практикой йоги» [12, с. 59]. В 
данном случае Шарма не столько 
отождествил деятельность с практикой 
йоги, сколько снова поставил во главу 
угла последнюю, упуская из виду ис-
тинный контекст выражения Кришны.  

Практика и умозрение. На пу-
ти к освобождению умозрительная 
сторона процесса у Шармы выглядит 
ущербной по сравнению с обретением 
опытного знания. Так, Шарма объяв-
ляет в качестве условий для того, 
«чтобы стать знающим», развитие спо-
собностей и познание себя «через себя 
самого, погружение в безбрежный оке-
ан сознания» [Там же, с. 76]. Источни-
ком знаний он называет познавших ис-
тину великих мудрецов и рекомендует 
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получать в качестве знаний наставле-
ния в крия-йоге [12, с. 84], выдвигая на 
передний план их практическую сто-
рону.       

В шлоке 13.11 Кришна дает свое 
определение знания:  

«Стойкость в познанье высшего 
Атмана, постижение цели истинного 
знанья, 

Это называется знанием: неве-
деньем – все другое». 

Шарма комментирует эту шлоку 
своей формулировкой знания: «Про-
хождение всех этапов этой йоги зовет-
ся мудростью» [Там же, с. 209], а не-
ведением традиционно считает выпол-
нение действий, направленных на по-
лучение сугубо чувственных удоволь-
ствий. Таким образом, в трактовке зна-
ния он в очередной раз делает упор на 
йогические техники, которые предвари-
тельно описал. Человек, обладающий 
знанием, по словам Шармы, зовется 
«мудрецом-стхитапраджня1» [Там же] и 
определенно достиг самадхи через йоги-
ческую практику. Отметим, что отсут-
ствие баланса между умозрением и йо-
гическим опытом в комментарии Шармы 
выглядит неожиданным, поскольку сам 
автор (судя по его книгам) склонен к ме-
тафизическим размышлениям.  

 
Учение Кришны глазами  

современного йогина 
Не вызывает сомнения тот факт, 

что комментарий Шармы к БхГ ‒ 

                                                            
1«Стхитапраджня» в переводе с 

санскрита – «обладающий непоколебимой 
мудростью». 

красноречивое выражение его миро-
воззрения, в котором сочетаются во-
стокоцентричная позиция и явное 
стремление идти в ногу со временем, 
приспосабливаясь к неизбежным про-
цессам глобализации современного 
общества.    

Иллюстрацией приверженности 
восточным традициям у Шармы слу-
жит, прежде всего, оправдание им вар-
новой дифференциации общества. С 
большим сожалением он утверждает, 
что «сегодня мы погубили всю красоту 
этой великой системы» [12, с. 74]. В 
этом выражении сквозит ностальгия по 
«золотому веку» древнеиндийской ци-
вилизации, который представители 
неоиндуизма нередко описывают с по-
мощью теории варна-ашрамы [6,          
с. 227]. Однако Шарма демонстрирует 
желание не только сохранить варно-
вую систему, но и перенести ее прин-
ципы на весь современный мир, под-
черкнув расовые различия людей. При 
этом он выказывает явное уважение 
Западу, причисляя его представителей 
к варне кшатриев и даже определяя в 
эту варну себя: «Я рожден брамином, 
но по варне я – кшатрий, и мой харак-
тер – характер кшатрия» [10, с. 206]. 
Учитывая, что кастовая система про-
должает оставаться основой социаль-
ной жизни Индии, а роль каст в поли-
тике даже возрастает [14, с. 125], мож-
но сделать вывод, что взгляды Шармы 
отражают эту тенденцию. Однако в 
своей интерпретации варн Шарма не 
принимает во внимание расовую враж-
ду в странах Запада и США, где заяв-
ления о неравных способностях пред-
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ставителей разных рас могут послу-
жить причиной обострения волнений.     

Вводя в толкование БхГ образ 
Времени как важнейшей субстанции 
мироздания и высшего божественного 
начала, Шарма пытается соединить не-
которые положения современного 
естествознания с приверженностью 
национальным традициям. Так, в диа-
логе о Времени он в шутку упоминает 
Эйнштейна, демонстрируя почитание 
западной науки: «Эйнштейн как-то 
сказал, что “время относительно”. Это 
означает, что Время ведет себя как 
родня, иногда хорошо, а иногда не 
очень» [11, с. 28]. Выстраивание онто-
логии вокруг Времени представляется 
вероятным обращением автора к Ма-
хакале, одной из двух ипостасей Ши-
вы, «выражающих диалектику времени 
и вечности» [3, с. 269]. Поклоняясь 
Шиве как семейному богу, Шарма 
естественным образом определяет в 

качестве творца и уничтожителя Все-
ленной Время ‒ особую форму Шивы.  

Учение Шармы представляет 
собой некритичное смешение идей 
шиваизма, йоги, веданты и элементов 
современного естествознания. Автор 
создает комментарий к древней поэме, 
дополняя традиционные толкования 
смелыми современными трактовками, 
не смещая при этом «центр тяжести» 
своего толкования с востокоцентрич-
ной точки зрения. Задаваясь целью 
написать «йогический комментарий», 
Шарма справедливо считает йогу ос-
новным предметом диалога Кришны и 
Арджуны. Его комментарий написан в 
духе выражения Элиаде: «Триумф йо-
ги здесь полнейший» [13, с. 232], од-
нако о его научности говорить не при-
ходится. Толкование Шармы предна-
значено в большей степени для после-
дователей его учения и практикующих 
другие направления йоги.  
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L. E. Zhukova 

 
PHILOSOPHICAL ISSUES OF THE BHAGAVAD GITA 

IN SHRI SHAILENDRA SHARMA WORKS 
 

The article is devoted to the analysis of the religious and philosophical ideas of 
the modern representative of the neo-Hindu cultural tradition, the teacher of Kriya yo-
ga Sri Shalendra Sharma, reflected in the commentary to the ancient Indian poem 
«Bhagavad-Gita». Sharma has students all over the world, he is the author of 9 books 
translated into several languages, his teaching is actively disseminated through social 
networks, which indicates the importance of studying his philosophical views that in-
fluence to the broad masses of society. In the commentary Sharma presents unconven-
tional interpretations of the universal «dharma», the varna division of society, the con-
cept of karma yoga. He introduces into the interpretation of the poem the image of 
Time as the most important substance of the universe and the highest divine principle. 
The dialogue between Krishna and Arjuna is interpreted by Sharma with a clear in-
cline in the tradition of kriya yoga, of which he is an adept. The result of the study was 
the identification of Sharma's Orient-centric position in combination with the desire to 
follow the course of global globalization. It is concluded that Sharma's teaching is an 
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uncritical mixture of the ideas of Shaivism, yoga, Vedanta and elements of modern 
natural science. 

Keywords: Indian philosophy, Bhagavad-gita, epic, Shalendra Sharma, kriya 
yoga, Varna, dharma. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО МИФА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ МИФОЛОГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА: 

«КОЛЬЦА ВЛАСТИ», ПРОБЛЕМА «ЗЛА» И ОТДЕЛЬНЫЕ  
РЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
 
В статье проанализирован ряд мифологических мотивов, которые получи-

ли «новую жизнь» благодаря процессу искусственной мифологизации, характер-
ной для творчества Дж. Р. Р. Толкиена. Рассматривается символика «Колец Вла-
сти», которые в произведениях писателя имеют важное значение, в том числе 
автор стремится раскрыть основную специфику функционала указанных арте-
фактов. Особое внимание уделяется проблеме «зла», включая вопрос о его дей-
ствительном наличии в творчестве Дж. Р. Р. Толкиена. Автор выявляет изна-
чальную сюжетную «ущербность» «зла», которое не только не может быть тако-
вым по причине своих ограниченных качеств, но и является определённым 
жертвенным неизбежным компонентом, без которого невозможно развитие сю-
жетной линии произведений. В статье рассматривается соотношение текстуаль-
ного (задуманного автором и явно интерпретируемого) и экзистенциального 
(свойственного непосредственно определённым феноменам, т. е. персоналиям 
в их активном/пассивном присутствии в сюжете) героизма и трагизма в рам-
ках диалектики добра и зла. Кроме того, автором проанализированы теология 
Дж. Р. Р. Толкиена для выявления основных черт «божественного», которое со-
здаёт писатель, а также такие мотивы и персоналии «мира Толкиена», как назгу-
лы, энты, орки и т. д.  

Ключевые слова: «Кольца Власти», монотеизм, политеизм, героизм и 
трагизм, язык, магическая формула, диалектические особенности творчества 
Дж. Р. Р. Толкиена, реактуализация мифологии. 

 
Символ кольца ‒ достаточно 

распространённый артефакт в мифоло-
гии и религиях мира. В Древнем Егип-
те кольцо имело защитную функцию: 

так, имя фараона заключалось в кар-
туш – продолговатый овал (растянутое 
кольцо) с горизонтальной линией вни-
зу (при вертикальном расположении) 
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или сбоку (при горизонтальном распо-
ложении). Примечателен символ Анх, 
который представляет собой крест, 
сверху увенчанный кругом (иногда 
немного вытянутый к горизонтальной 
линии креста). Он символизирует 
жизнь (человеческую, божественную 
и Вселенной в целом), бессмертие, а 
также единение женского и мужского 
начал как союз жизнепроизводящих 
сил (Неба и Земли). Анх – это ключ к 
вратам смерти, а также к тайному 
знанию, мудрости, власти. Иногда 
этот символ ассоциируют с заветом, 
а также со схематическим изображе-
нием «Древа Жизни», или «Восхо-
дящего Солнца» [26, с. 70]. В Китае 
символ кольца был знаком чиновни-
чьего и административного аппарата. 
Если император посылал разомкну-
тое кольцо своему подчинённому, то 
это означало, что тот потерял его до-
верие, а потому либо будет понижен 
в должности, либо отправлен в ссыл-
ку. И наоборот, целое кольцо – знак 
доверия; если подданный находился 
в изгнании, то подобный дар означал 
разрешение вернуться. В Древней 
Греции и Древнем Риме железное 
кольцо было атрибутом авторитета и 
знаком уважения к гражданину, а 
жрецы Юпитера обязательно носили 
золотое кольцо. В индуизме бог Ши-
ва олицетворяет собой круг/цикл со-
здания и разрушения, а богиня Кали 
часто изображается таким образом, 
что её руки сложены в форме кольца. 
В христианстве, в частности в като-
личестве, священный клир носит 
различные кольца как атрибут, соот-

ветствующий своему статусу, а сам 
папа римский носит так называемое 
«Кольцо Рыбака»1. 

Кроме того, кольцо связано с 
образом Уробороса и отражает всепо-
жирающее качество времени (время 
пожирает само себя). В скандинавской 
мифологии цверги охраняют волшеб-
ные кольца, а сюжет «Кольца нибелун-
га» основан на реконструкциях гер-
манской мифологии, исландских сагах 
и средневековой поэме «Песнь о Ни-
белунгах». Кольцо носил и герой гре-

                                                            
1Стоит отметить несколько осо-

бенностей, связанных с данным атрибу-
том понтифика. Во-первых, кольцо сим-
волизирует законность апостольской вла-
сти, которая идёт от первого папы –           
апостола Петра. Во-вторых, при выборе 
нового наследника престола кольцо ста-
рого держателя власти уничтожается.           
В-третьих, этот процесс должен прохо-
дить в присутствии свидетелей, дабы ис-
ключить возможность фальсификации 
документов при выборе нового папы.             
В-четвёртых, об избрании нового понти-
фика люди узнают по цвету дыма из тру-
бы (чёрный – избрания не произошло, 
белый – новый папа выбран). Соотнесём 
это с сюжетом о «Кольце Всевластия»: 
Саурон – прямой наследник Мелькора, 
кольцо – символ легитимности власти. 
Его уничтожение венчает окончание дей-
ствия власти Саурона (т. е. это конец его 
силы и власти); носитель кольца всегда 
кем-то сопровождается (в том числе 
неким свидетелем); после уничтожения 
Роковая гора (как некий аналог дымовой 
трубы) начала дымиться и произошло из-
вержение (так как в действительности 
«гора» была вулканом). Дж. Р. Р. Толки-
ен, являясь католиком и получив церков-
ное образование, не только знал о выше-
указанных особенностях, но и мог заим-
ствовать их для своих работ.    
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ческих мифов титан Прометей. В кель-
тской мифологии «кольценосцами» 
были такие персонажи, как Кухулин и 
Эохайд Брес. В целом кольцо имеет 
достаточно широкий символический 
диапазон, хотя чаще всего ему припи-
сывают характер некоего знака обета и 
союза, связанного со свадебными ри-
туалами [4, с. 1228].  

Стоит отметить, что история о 
«Кольце Всевластия» имеет множество 
параллелей со скандинавской мифоло-
гией. Итак, согласно «мифологии Тол-
киена», этот артефакт не единствен-
ный, созданный Сауроном. Кроме него 
существовало 19 больших и множество 
малых колец. Кольца были созданы 
обманом: приняв прекрасный облик, 
Саурон отправился к эльфам и хитро-
стью убедил их сделать «Кольца Вла-
сти». Подчеркнем несколько важных 
моментов. Во-первых, Саурона назы-
вали Аннатар («владыка даров»), Ар-
тано («Великий Умелец») и Аулендил 
(«Наследник Аулэ»). Все имена так 
или иначе связаны с ремеслом кузнеца, 
в том числе и последнее имя. Он в дей-
ствительности был учеником назван-
ного Вала и мастером ремёсел. Во-
вторых, как тот, кто приносит дары, к 
нему справедливо будет применить 
старую пословицу «Timeo Danaos et 
dona ferentes»1, ведь подобно тому, как 
хитростью и внешним благодеянием 
троянцы были обмануты и разбиты, 
так и в данном случае эти подар-

                                                            
1Пер. с лат.: «Бойтесь данайцев, 

дары приносящих», или «Бойтесь данай-
цев и дары приносящих». 

ки/помощь несли в себе опасность и 
разрушение. В-третьих, правил эльфа-
ми Эрегиона кузнец Келебримбор, а 
кузнечное дело связано с магией и вла-
стью. В трудах Дж. Р. Р. Толкиена 
прослеживается некий доминирующий 
религиозный архетип кузнеца2, кото-

                                                            
2Хотя кузнечное дело и связано с 

магией, но между ними существует опре-
делённое различие. Образ мага автоно-
мен, а его атрибутами являются интел-
лект, слово и минимальное исполь-
зование материального аспекта. Магию,     
как правило, связывают с четырьмя при-
родными первоначалами мироздания: ог-
нем, водой, воздухом, землей. Особенно 
это характерно для европейской тради-
ции. Сила, магия и способности носят 
некий идеальный характер, а сам пред-
ставитель этого рода деятельности напо-
минает аскетичного старца-путника, да-
лёкого от суетного мира людей. Образ 
кузнеца ‒ иной. Он неотделим от «рабо-
чего места», а также соответствующих 
атрибутов-инструментов. Стоит отме-
тить, что кузнецы используют в своей 
работе в основном пять элементов вместо 
четырех: металл как главный материал 
работы, огонь и вода как средства обра-
ботки/ковки, воздух в мехах для поддер-
жания жара, дерево (уголь) для розжига и 
поддержания пламени. Кузнец ‒ укроти-
тель указанных стихий/элементов, он 
формирует нечто новое и задуманное им 
самим из этих материалов. Образы мага и 
кузнеца как некие архетипические эле-
менты не противостоят друг другу, а, 
наоборот, взаимодополняют. Они рас-
крывают различные стороны знания, ин-
теллекта, мудрости и умения (способ-
ности) (теоретические и практические). 
Это также касается знаний сакральных 
(нуминозных). Более того, четыре стихии 
мага вполне соответствуют пяти элемен-



ФИЛОСОФИЯ 

73 

рый имеет свою репрезентацию в тра-
диционных религиях через божествен-
ные образы и героические персоналии 
(как, например, герой-кузнец Каве в 
иранской мифологии или Зигфрид 
(Сигурд) в германо-скандинавской 
мифологии).    

В скандинавской мифологии ат-
рибутом бога Одина выступает вол-
шебное кольцо Драупнир. Этот арте-
факт приносил своему владельцу каж-
дую девятую ночь ещё восемь точно 
таких же (не магических, а золотых) 
колец. А хозяин, надев пояс из этих 
колец, становился неуязвимым. Суще-
ствует предположение, что Драупнир 
является не кольцом, а браслетом 
Одина [27], хотя подобное мнение 
опровергается первоисточниками 
скандинавской мифологии («Старшая» 
и «Младшая» «Эдды»). Но оно вполне 
может подходить для произведения 
Дж. Р. Р. Толкиена и для иных работ в 
                                                                                           
там работы кузнеца, так как земля явля-
ется общим объединяющим началом для 
дерева и металла. Корни дерева уходят в 
землю, а само оно растёт и питается от 
неё. В Средневековье считалось, что ме-
талл не только появляется в земле, но и 
«вызревает» в ней, а разная «спе-
лость»/«готовность» объясняла наличие 
разных его видов (эта идея легла в основу 
алхимического делания, которое стреми-
лось ускорить процесс «созревания» от 
железа к золоту). Уголь по своему проис-
хождению также связан с определёнными 
процессами стихии «земля»: растения 
покрываются слоем почвы, который ока-
зывает на них давление (спрессовывает), 
температура также поднимается по мере 
опускания слоя угленакопления и при 
дальнейших процессах  преобразования.   

жанре «fantasy», так как они не пре-
тендуют на абсолютную научную ис-
тинность. Сопоставим образ кольца 
и/или браслета и его функции с непо-
средственно сюжетным содержанием 
образа «Кольца Всевластия». Соеди-
нённые между собой кольца можно 
представить как некую цепь, где каж-
дое ювелирное изделие – ее звено. 
Кроме того, кольчуга, защищающая 
от ран, т. е. условно обеспечивающая 
неуязвимость для оружия, также со-
стоит из колец. Если рассматривать 
связку колец как цепь, то подобное 
присутствует в «мифологии Толкие-
на». Данный предмет имеет множе-
ство функций, но основная – сковы-
вание, связывание, ограничение и           
т. д. Так, например, в скандинавской 
мифологии сюжет о цепи занимает 
особое место: для сковывания волка 
Фенрира первоначально были выко-
ваны две цепи (Лединг и Дроми), ко-
торые он разорвал на мелкие кольца, 
и лишь Глейпнир смог справиться с 
задачей. В конце времён Фенрир и 
пес Гарм разорвут свои цепи/путы и 
будут участвовать в Рагнарёке. 
«Кольцо Всевластия» должно «со-
брать» кольца и «сковать их во тьме». 
Иными словами, его назначение ‒ 
связать весь мир, обрести над ним 
полную власть, обездвижить, т. е. об-
рести абсолютный контроль. Но и 
сам Саурон буквально «скован» 
кольцами, так как пока он не имеет 
связку из них, он не обладает полной 
силой, а потому и угроза его правле-
ния имеет характер лишь возможной 
будущности, а не действительно 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

74 

наступающей. Объединение «Колец» 
имеет двойственное значение – это од-
новременно и связывание мира, и об-
ретение силы и бессмертия Саурона. 

Если принять идею о том, что 
Драупнир представляет собой браслет, 
то можно увидеть аналогичную симво-
лику связывания. Технически оковы по 
своему устройству ‒ это два «брасле-
та», связанных цепью. В современ-
ном мире наручники, использующие-
ся при задержании и конвоировании 
правонарушителя, часто именуют 
«браслетами». Их символика также 
подразумевает ограничение и связы-
вание. 

В «Младшей Эдде» указывается, 
что Драупнир обрёл свои качества 
(производить восемь колец того же ве-
са каждые девять дней) после того, как 
был помещён на погребальный костёр 
Бальдра [15, с. 49]. Схожая идея при-
сутствует и в «мифологии Толкиена», 
однако имеет обратный порядок, со-
храняя при этом главенствующее зна-
чение кольца Саурона. Всего по сюже-
ту «Сильмариллиона» существовало    
20 известных, т. е. обладающих осо-
бым значением и силой, колец. Данное 
число выбрано не случайно. Это пас-
сивное, спокойное и статичное число, 
в котором вторая цифра смягчает 
первую. Оно символизирует будущие 
свершения и путешествия, некий по-
иск (как внешний, так и внутренний), 
а также ассоциируется с проектиро-
ванием, созданием планов и медлен-
ным ростом. Также оно интерпрети-
руется как обозначение высокого, но 
не реализуемого потенциала, как 

символ вселенской борьбы и источ-
ник всей энергии мира. Данная симво-
лика нашла своё отражение в трудах 
Дж. Р. Р. Толкиена: «Единое Кольцо» 
как источник феноменальной силы, 
появление колец как стимул изменения 
мира, их объединение как переустрой-
ство мира и т. д. Даже «смягчающий» 
эффект отражён непосредственно в 
образе «Кольца» и Саурона, которые 
не реализованы в полной силе в «мире 
Толкиена». 

«Кольцо Всевластия» как некий 
талисман-кольцо обладает свойством, 
которое приписывают подобным 
предметам, а именно «кольцо симво-
лизирует силу, ограничивающую дей-
ствие других сил» [4, с. 1228]. Оно  
подчиняет себе носителей других ко-
лец, а также использует их как ре-
трансляторы воли Саурона. Кроме то-
го, они являются усилителями воли и 
сил изначального хозяина ‒ создателя 
«Кольца Всевластия». В оккультизме 
считается, что если символ становится 
консолидирующей силой объединения 
людей, то он приобретает огромную 
магическую силу, так как в него вло-
жена воля множества людей [Там же]. 
Хотя Саурон и вложил в другие со-
зданные кольца часть своих сил (как и 
вектор воли), однако он получил 
намного больше – вложенное компен-
сируется порабощёнными способно-
стями носителей данных артефактов, 
подчинённых власти Саурона1. «Коль-

                                                            
1Саурон жертвует часть своей си-

лы, чтобы наделить кольца и их носите-
лей особыми силами, но тем не менее они 
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цо Всевластия» одновременно играет 
роль предмета, ликвидирующего дис-
персию хаотических устремлений 
Тёмного Властелина (делает их тарге-
тированными и направленными), и 
устанавливает некий канал (с другими 
кольцами) для поглощения и передачи 
силы своему хозяину.  

«Кольцо Всевластия» ‒ не един-
ственное кольцо, которое было созда-
но в тайне. Келебримбор выковал три 
кольца в секрете от Саурона. Они об-
ладали величайшей силой, однако бы-
ли незапятнаны, так как руки Тёмного 
Властелина не касались их, но всё-таки 
они были подвластны «Кольцу 
Всевластия» [16, с. 344]. Таким обра-
зом, зависимость этих колец заложе-
на непосредственно технологией 
производства, которую Саурон пере-
дал эльфам. Семь колец получили 
гномы, но их собственная жадность 
оказалась сильнее воли Тёмного Вла-
стелина. Но проклятье этих предме-
тов погубило не только их владель-
цев, но и часть этих изделий. Девять 
колец достались людям, и это было 
лучшим «вложением» Саурона, так 
как он получил слуг/рабов, которые 
являлись непосредственными испол-
нителями его воли1. 

                                                                                           
остаются подчиненными ему. Их сила 
увеличивается благодаря «жертвенному 
вложению» Тёмного Властелина, а она, в 
свою очередь, передаётся/принадлежит 
владельцу «Кольца». Таким образом, 
жертвуя малым, приобретается большее. 

1В эпосах и сагах, а также в других 
героических циклах часто отмечается та-
кая особенность людей, как склонность к 

В целом в работах Дж. Р. Р. Тол-
киена существует явная постепенная 
актуализация образа «Кольца»: от вто-
ростепенного предмета (даже постав-
ленного на кон в игре с Голлумом) до 
центрального артефакта, инициирую-
щего весь сюжет «Властелина Колец». 
Его появление было настолько удач-
ным писательским приёмом, что эту 
идею стремились реализовать даже в 
последующих изданиях. Так, напри-
мер, после смерти Дж. Р. Р. Толкиена 
его сын Кристофер выпустил произве-
дение (неизданная рукопись отца) под 
названием «Кольцо Моргота», в кото-
ром роль «Кольца Всевластия» играет 
всё Средиземье.         

Действительно ли есть зло в 
«мифологии Толкиена»? Согласно 
сюжету и задумке автора оно субъек-
тивно в рамках осмысления, но объек-
тивно только как теологическая (хри-
стианская) система. Субъективное 
осмысление предполагает, что «добро» 
и «зло» ‒ это понятия, которые подчи-
нены одной из позиций содержания 
произведений Дж. Р. Р. Толкиена. 
Например, образ Мелькора представ-
ляет собой персоналию, одарённую 
умениями и определёнными качества-
ми, в том числе творческими нестан-
дартными способностями, но гонимую, 

                                                                                           
нарушению различных правил, приобще-
нию к проклятому/нечистому, ненорма-
тивному и аморальному поведению для 
достижения власти, богатства, известно-
сти и т. д., что в итоге приводило к тра-
гическим последствиям. 
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осуждаемую, подвергшуюся стыду1 
только за то, что она стремилась реа-
лизовать свой творческий порыв. В 
Средневековье и вплоть до эпохи Про-
свещения Церковь стремилась искоре-
нить творческий и научный порыв. 
Подобное можно наблюдать и в рабо-
тах Дж. Р. Р. Толкиена. Все деяния 
Мелькора – это репрезентация из-
вращённого и убитого творчества, 
чьим палачом являлся верховный бог 
«мифологии Толкиена». Если кто-то 
не имеет возможности получить жела-
емое законным способом, он прибег-
нет к нелегальному, но более эффек-
тивному [8, с. 36]. Подобное положе-
ние вещей презентует противостояние 
между тоталитарной доктриной и са-
мовыражением, системой и хаосом, 
догматом и творческим исканием.  

Высшее божество «мифологии 
Толкиена» – Илуватар ‒ абсолютное и 
единственное изначальное существо, 
                                                            

1Дж. Ролз указывал, что стыд 
всегда личностен, так как касается 
нашего достоинства и отражает недо-
статки личности как потерю необходи-
мого совершенства для реализации пла-
нов, поэтому человек избегает стыда в 
рамках своей деятельности [12, с. 287 ‒ 
288]. А. П. Скрипник отмечал, что стыд 
направлен против распущенности, и 
данное чувство необходимо для под-
держания качеств, способностей и 
внешнего вида индивида на уровне тре-
бования общественного мнения [14,               
с. 57 ‒ 58]. Стыд необходим для калиб-
ровки поведения и отношения индивида, 
дабы он соответствовал определённым 
нормам; также он рассматривается как 
определённый стимул нравственного раз-
вития личности.   

напоминающее христианского Бога. 
Подобно ему Илуватар не использует 
какой-то материальный аспект для 
творения, а творит при помощи некое-
го идеального «материала» (он творил 
мыслью Валар, которые, используя 
мотив, полученный от своего создате-
ля, пели Песнь2, представляющую со-
бой некий космогонический акт). Бы-
ло несколько попыток создать иде-
альное звучание, но из-за Мелькора 
не удавалось достичь того результата, 
который желал Илуватар. Это высшее 
божество выступает неким дириже-
ром, инженером, конструктором, 
планировщиком, т. е. неким богом-
архитектором3, который подготавлива-
                                                            

2В религиях народов мира музыка 
наделена сакральными чертами. В «ми-
фологии Толкиена» она играет ту же 
роль, что и «слово» при космого-
нии/творении в христианстве. Однако 
музыка обладает больше материально-
стью и соответственно несовершенством, 
что отражается и на будущем результате 
творческого акта. Звук (музыку) как не-
кий аспект Вселенной изучал Пифагор. 
Он рассматривал такие важные состав-
ляющие музыки, как гармония, пропор-
ции и т. д. В индуизме музыка, как и пес-
нопения, являются формой богослуже-
ния. Подобная практика присутствует и в 
протестантских движениях. Важно отме-
тить, что абсолютной тишины не суще-
ствует, так как даже в космосе присут-
ствует «гул» от вибрации частиц. 

3Его образ имеет общие черты с 
Великим Архитектором Вселенной в ма-
сонстве. Дело в том, что данное понятие 
использовалось для нейтрального и уни-
версального обозначения Бога-Творца, 
которое подчёркивает именно эту пер-
вичную функцию. Сами масоны считают, 
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ет план, а реализуют его иные специа-
листы. Такими «рабочими» являлись 
Валар, которые напоминают сонм язы-
ческих божеств; уже они занимаются 
материальным исполнением «черте-
жа». Если же Илуватар действительно 
всемогущее существо, то по какой 
причине он оставил Мелькора, кото-
рый вносил диссонанс в «Песню»? Он 
не знал, какое влияние окажут в даль-
нейшем его присутствие и деяние на 
мироздание? В данном случае Дж. Р. Р. 
Толкиен следует христианской тради-
ции космогонии и космологии с той 
точки зрения, что всё является пред-
определённым Богом. Сам Илуватар 
говорит Мелькору, что любой, кто бу-
дет создавать/творить вне установлен-
ного регламента, окажется лишь «ору-
дием в создании дивных чудес, что он 
сам не способен постичь» [16, с. 8]. 
Таким образом, любая оппозиция – это 
лишь нечто, что является частью заду-
манной системы. Поэтому злу место 
определено и установлено, но лишь 
условное и ограниченное. Мелькор и 
Саурон – это зло ослабленное1, даже 

                                                                                           
что всю работу они делают во имя/по ве-
лению этого Творца, а сами они скром-
ные каменщики, которые строят мир, т. е. 
реализуют его замысел.   

1Прометей после своего освобож-
дения должен был носить кольцо, кото-
рое символизировало покорность, а так-
же ограничивало его свободу и силы. По-
добная ограниченность присутствует и в 
образах Мелькора и Саурона. Саурон 
также имеет кольцо, которое делает его 
условно смертным. Да и в целом его спо-
собности крайне скромны, несмотря на 
то, что Дж. Р. Р. Толкиен писал о том, что 

при видимом всесилии ‒ немощное, 
управляемое и неспособное к реализа-
ции. Их история и роль трагичны, ведь 
при наличии огромной силы и способ-
ностей они обречены на заведомый 
проигрыш. Сам Дж. Р. Р. Толкиен от-
мечал, что того же Саурона невозмож-
но назвать чистым злом, подобно тому 
как нельзя назвать любого реформато-
ра олицетворением зла [17, с. 190].       
Ф. Ницше отмечал, что все новаторы 
носили статус вандалов, а гений всегда 
преисполнен чувством ненависти, ме-
сти и возмущения к тому, что есть и 
чего не будет [9, с. 110]. И подобное 
можно отметить в персонажах «мира 
Толкиена» Мелькоре и Сауроне. Они 
всегда отступники, всегда преступни-
ки. Но Дж. Р. Р. Толкиен сознательно 

                                                                                           
лишь немногим он был слабее своего 
учителя/господина [16, с. 24]. Мелькор 
во время первого бунта скован, на его 
глазах ‒ повязка (аналог наказания 
ослеплением), во второй раз на шею ему 
надевают ошейник. Всё это своеобразные 
кольца ограничения. Мелькор был хром 
на одну ногу, что определенным образом 
роднит его с образом Гефеста. Однако 
данный бог являлся объектом насмешек 
других богов. Таким образом, подчерки-
вается ущербность Мелькора. Стоит ука-
зать, что в кельтской мифологии присут-
ствует некое существо, которое называли 
«Черным Человеком (Рыцарем)», или 
«Хозяином Леса». Он был вооружен же-
лезной дубиной, имел один глаз и одну 
ногу и являлся хозяином подземного ми-
ра и природы [21, с. 180 ‒ 182]. Элементы 
и атрибуты данного божества также при-
сущи как Саурону (железная булава, чер-
ный цвет, один глаз), так и Мелькору 
(черный цвет, хромой как аналог одноно-
гости).  
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или неосознанно наделяет «злых» пер-
сонажей особыми качествами. Антаго-
нисты наделены чертами и характери-
стиками культурных героев и божеств. 
Это будто образ «культурного зло-
дея»1, который при всём своём могу-
ществе недостаточно силён, чтобы 
быть действенным и действительным 
злом. Саурон, как и Мелькор, не толь-
ко не есть некое зло, но и обречённые, 
ведь им приходится повторять судьбу 
своего второго учителя, т. е. вечно 
проигрывать.  

Таким образом, «зло» у Дж. Р. Р. 
Толкиена носит относительный харак-
тер, что типично для жанра  «fantasy». 
Оно обречено быть уничтоженным, а 
его могущество – первичная предпо-
сылка к этому. Оно ручное и не выхо-
дит за рамки роли проигравшего. Дж. 
Р. Р. Толкиен стремится создать тра-
гизм добра, повествуя обо всех слож-
ностях и перипетиях его пути. Однако 
в действительности ярче проявляется 
трагизм условного «зла», так как что 
бы оно ни делало, как бы ни стреми-
лось к цели, оно в любом случае падёт. 
Весь страх перед ним, отражённый в 
сюжете, ‒ лишь некая спекулятивная 
иллюзия будущности, при этом эфе-
мерная и невозможная в инкарниро-
ванной форме. Зло в материальном 
мире даже не побеждает, оно лишь 
следует путем своего поражения. Доб-
                                                            

1Для жанра «fantasy» свойственна 
такая сюжетная черта, как создание по-
добного архетипического образа непобе-
димого «зла», которое является залогом 
развития сюжета и возможностью реали-
зации героического. 

ро не побеждает в перспективе, оно 
перманентно находится в состоянии 
победителя. Именно поэтому необхо-
дима объективно теологическая (хри-
стианская) интерпретация зла, ибо без 
него не возможен как сюжет, так и ге-
роическая и трагическая составляю-
щие добра, которые являются фунда-
ментальными для жанра «fantasy». 

Единственный образ зла, кото-
рый присутствует в творчестве             
Дж. Р. Р. Толкиена, ‒ Унголианта. Она 
одна из майар (помощников Валар), 
изображённая в форме гигантского 
чёрного паука (ее называли «Пря-
дильщица Тьмы» и «Тёмный Паук»).        
В целом в мифологии образ паука свя-
зан с созидательной и творческой си-
лой, с энергией, которая имеет харак-
тер спирального развития (иными сло-
вами, с постепенным её круговым 
нарастанием). Иногда (в частности, 
благодаря красивым узорам паутины) 
пауков связывают с практикой меди-
тации. В данном аспекте паутина вы-
ступает аналогом мандалы. Пауки 
также связаны с изобретением алфави-
та и магией письменности. Кроме того, 
паук символизирует равновесие, в 
частности между противоречащими 
энергиями, что характерно для реали-
зации творческого потенциала. Стоит 
также отметить его ловкость и ско-
рость. Пауки обычно плетут свою пау-
тину в темное время суток, т. е. рабо-
тают во «тьме», но с первыми лучами 
солнца можно увидеть их прекрасную 
и изысканную работу. Подобное от-
ношение применимо к творчеству: не 
стоит бояться неодобрения со стороны 
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других людей, следует работать в 
безызвестности (темноте), и однажды 
готовые плоды явятся на свет и по-
кроются лучами славы. Пауки связаны 
также со смертью и воскрешением, а 
также с балансом данных сил. 

Однако обыденное отношение к 
паукам отличается от религиозно-
символического. Они вызывают чув-
ства страха и отвращения иногда лишь 
только своим видом. Хотя многие из 
них ядовиты, но лишь немногие пред-
ставляют опасность для человека.          
Дж. Р. Р. Толкиен смешивает некото-
рые компоненты религиозного осмыс-
ления данного образа членистоногих с 
обыденным отношением, создавая об-
раз Унголианты и её потомства. В от-
ношении этого персонажа стоит отме-
тить несколько важных моментов. Во-
первых, автор соединил непосред-
ственно работу паука (плетение паути-
ны) и время/место данного действия (в 
тёмное время суток или темноте) в не-
кий фундаментальный и определяю-
щий природу феномен – создание 
тьмы/зла. Во-вторых, Унголианта 
наделена неутолимым чувством голода 
и обладает всепожирающим характе-
ром, что схоже с теми качествами, ко-
торые присущи злу. Сила её была та-
кова, что силы добра не могли спра-
виться с ней [16, с. 77 ‒ 78]. В-третьих, 
в «мифологии Толкиена» Мелькор ис-
пользует Унголианту в своих целях, 
но когда между ними наступает раз-
лад, то она нападает на него. Паучиха 
опутывает его своей паутиной 
(тьмой), и лишь пришедшие на по-
мощь своему хозяину слуги смогли 

освободить Мелькора1. Даже в данном 
сюжете прослеживается слабость 
Мелькора как некоего «злого начала» 
по сравнению с действительным злом 
и тьмой. В-четвертых, изгнанная Ун-
голианта совокуплялась с другими ги-
гантскими пауками (выведенными 
Мелькором), а затем пожирала своих 
партнёров и потомство2. В итоге нена-
сытный голод заставляет её пожрать 
саму себя.  

Стоит отметить, что существует 
мнение о том, что этимология зла свя-
зана с понятием «очень сильный», т. е. 
с избытком и чрезмерной активностью 
[13, с. 154]. Более того, в общем кос-
мическом порядке зло само себя раз-
венчивает и разоблачает [14, с. 117]. 
Эта идея лежит в основе персонажа 
Унголианты, ведь в итоге она сама се-

                                                            
1Дж. Р. Р. Толкиен описывает, что 

вопль Мелькора, в котором было слышно 
предвестие скорой смерти, заставил со-
дрогнуться от страха все народы [16,            
с. 101]. «Великое зло» попадает в сети 
Унголианты подобно тому, как паук ло-
вит муху, и не способно спасти само се-
бя. Это ещё раз доказывает слабость 
«злого начала» в «мифологии Толкиена».  

2В основе сюжета лежит особен-
ность некоторых пауков пожирать сам-
цов (подобно богомолам) после спарива-
ния, а иногда вместо него. Хотя некото-
рые виды пауков имеют обратную тен-
денцию: более крупные самцы поедают 
самок. Кроме полового каннибализма, 
также часто паук-мать может быть съе-
дена своим потомством, возможно по-
едание своих братьев/сестёр/предста-
вителей своего вида. Эта особенность от-
ражает мифологическое соотношение 
жизни и смерти, уничтожения и зарожде-
ния, Эроса и Танатоса З. Фрейда. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

80 

бя пожирает/уничтожает. В этом слу-
чае зло всё также безопасно и ограни-
чено самой своей природой, т. е. не 
представляет реальной опасности. Не-
смотря на то, что Унголианта – это не-
кий образ чистого зла, инкарнированно-
го в материальном мире, его материаль-
ность уже указывает на его несовершен-
ство в собственной «злостности».  

В целом в «мифологии Толкие-
на» «зло» в образах Мелькора и 
Саурона рассматривается как некая 
ущербность по отношению к протаго-
нистическим персонажам. М. Хайдег-
гер отмечает, что экзистенция не мо-
жет иметь никакого изъяна, так как её 
бытийный характер остаётся отделён 
от всякой наличности, и невозможно 
от присутствия размерного «причи-
нённого» ущерба, невыполнения тре-
бования, вести отсчет назад, к 
ущербности «причины» [18, с. 283 ‒ 
284]. Нельзя назвать Саурона и 
Мелькора неполноценными персона-
жами, как невозможно рассматривать 
их и как лишённых каких-либо опре-
деляющих целостность качеств, таких 
как, например, творчество. Они яв-
ляются «ущербными» лишь в интер-
претации автора, читателя, и просто 
текстуально1, однако онтологически 
                                                            

1Сам Дж. Р. Р. Толкиен отмечает 
«ущербность» как Мелькора (он мог 
только портить и искажать уже имеющи-
еся творения других Валар, в частности 
Аулэ), так и Саурона. Однако сама «ми-
фология космогонии» и создание «Коль-
ца Всевластия» указывают на обратное,        
т. е. на нестандартное творческое мыш-
ление, способствующее разнообразию и 
развитию мироздания. 

(метафизически) и космологически 
обладают своей автономностью и це-
лостностью. Ошибочно интерпрети-
ровать данных персонажей как «зло» 
в аспекте изъяна/отсутствия добра 
или положительных качеств. Они 
способствуют развитию сюжета, т. е. 
«бытия мира Толкиена», а также яв-
ляются истоком вариативности и 
возможности, которых не предпола-
гает высшее божество, так как его 
«план создания» идеален, а потому не 
способен к развитию. Кроме того, 
данные персонажи не есть причина 
ущербности материального мира, а, 
наоборот, ‒ наибольшее выражение 
«наиближайшего себя к себе», т. е. 
то, что непосредственно относится к 
самому себе, как в отношении себя, 
так и в отношении к другим. Цель 
Мелькора и Саурона ‒ не уничтоже-
ние мироздания, а лишь управление 
им и обустройство в соответствии с 
собственным видением, т. е. развитие 
в альтернативном ключе. Сам Мель-
кор вступил в конфликт с Унголиан-
той по причине того, что она стреми-
лась пожрать/уничтожить абсолютно 
всё мироздание, а он желал править 
этим миром [16, с. 81 ‒ 82].  

Таким образом, в творчестве 
Дж. Р. Р. Толкиена война Мелькора и 
Валар, Саурона и сил добра подразу-
мевает социально-политическую идею 
сакрализации борьбы за власть. Побе-
дители становятся спасителями и бла-
годетелями, а проигравшие обличены 
всеобщим позором, ненавистью и пре-
зрением. Однако в случае с «мифоло-
гией Толкиена» альтернативная сила 
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изначально уже не могла быть побе-
дителем.  

Идея предопределённых побе-
дителей лежит в теологии «мифологии 
Толкиена». Пантеон представляет со-
бой сплав монотеистических и полите-
истических представлений в некое 
синкретическое целое. Наличествует 
верховное изначальное (не создавае-
мое и, видимо, постоянно присутству-
ющее) абсолютное божество – Илува-
тар, или Эру. Но это божество относи-
тельно активно, и его качества, скорее, 
соответствуют деистической традиции 
христианства. Оно не связано с мате-
риальным ‒ таким образом подчёрки-
вается его идеальный характер. Парал-
лельно с ним присутствует аналог по-
литеистических божеств. При этом с 
точки зрения численности всё напоми-
нает греческий пантеон, так как Валар 
мужского и женского пола ‒ поровну1. 
                                                            

1Пол в данном случае выступает 
чертой условной. Подобное положение 
вещей было инициировано по несколь-
ким причинам. Во-первых, Дж. Р. Р. Тол-
киен стремится создать аналог языческо-
го пантеона, а в сонм богов всегда входят 
существа как женского, так и мужского 
пола. Наличие этих полюсов отражает 
взаимодействие двух различных сил, а 
также репрезентует принцип баланса и 
гармонии. Во-вторых, автор стремится 
избежать строгой гендерной идентично-
сти, указывая, что пол является следстви-
ем инкарнации Валар в материальном 
мире. Таким образом, это лишь необхо-
димое условие, которое не отражает ис-
тинную природу данных существ. Мате-
риальность, в том числе половая принад-
лежность, ‒ более низкая форма суще-
ствования, чем некая духовно-абсолютная. 
Так, например, ангелы в христианстве 

Именно они воплощают проект Эру, 
придавая ему материальную форму. 
Они менее идеальны, так как уже свя-
заны с физическим материалом. Но и в 
рамках подобного «языческого пан-
теона» существует прамонотеизм, т. е. 
выделение одного главного божества. 
Если обратиться к религиозной поли-
теистической традиции народов мира, 
то можно заметить нравственную ам-
бивалентность божеств. Многие из них 
не только не отвечали нравственным 
нормам, т. е. не являлись примерами 
добродетелей, а наоборот, отличались 
аморальностью. Дж. Р. Р. Толкиен «от-
беливает» и облагораживает свой язы-
ческий сонм божеств, идеализируя их 
до ангельских сил или зороастрийских 
Спента. Его божества (все, кроме 
Мелькора) лишены изъянов и олице-
творяют высшие нравственные, духов-
ные, интеллектуальные и прочие каче-
ства. Мелькор же ‒ олицетворение все-
го отрицательного по причине его 
большей причастности к материально-
му, ведь он имеет сильную связь с ма-
терией мироздания2. Подобная идея 
                                                                                           
лишены половых органов (признаков), 
дабы подчеркнуть их особый сакральный 
статус. Иными словами, автор одновре-
менно стремится сохранить теологию 
языческих религий, но и наделить боже-
ства статусом совершенных существ. По 
природе они идеальны, но в рамках реа-
лизации своих функций приобретают 
черты божеств политеистических рели-
гий. 

2Благодаря Мелькору появился 
огонь, который обладает серьезным рели-
гиозным значением. Помимо космогони-
ческих функций, а также связи с иным 
миром и магией огонь часто ассоцииру-
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также связана со средневековыми 
представлениями о порочности телес-
ности и материальности, которые при-
вели к репрессивным тенденциям по 
отношению к жизни и человеку.  

Исключение творческого по-
тенциала как атрибутов Мелькора и 
Саурона выступает спекулятивным 
компонентом ослабления антагони-
стической стороны. Но творчество 
связано с процессом разрушения. 
Например, скульптор берет кусок 
мрамора и, разрушая его (отсекая 
лишнее), создаёт будущий шедевр. 
Иногда следование путём зла требует 
намного больше усилий, чем путь 
добра. Разрушение также требует 

                                                                                           
ется со знаниями и просвещением. Кроме 
того, открытие человеком огня имело 
важное значение в обыденной жизни, 
начиная от обработки еды и защиты от 
диких животных до создания различных 
производств и технологий (производство 
оружия, строительное дело, усовершен-
ствование орудий труда и т. д.). Миф о 
Прометее ярко репрезентует значение ог-
ня и его божественное происхождение, а 
также его символ свободы (независимо-
сти от воли богов). Это дар титана, кото-
рый придал человеку более независимый 
статус. Сам Прометей был наказан за та-
кую дерзость, ибо этот атрибут был соб-
ственностью богов, как и свобода воли. 
Подобное применимо и к образу Мель-
кора. Кроме того, он создал такое явле-
ние, как холод. Как и огонь, холод свя-
зан с потусторонним миром и магией. 
Холод также используется человеком в 
практической жизни: для сохранения 
продуктов, в производственных процес-
сах и т. д. Создание Мелькором земной 
коры связывает его с культом земли и 
плодородия, а также с многообразием и 
развитием.  

определённых усилий и творческого 
подхода для создания чего-то нового 
(как в примере со скульптором), оно 
всегда идёт рядом с созиданием. Че-
ловеку свойственно эстетизировать 
разрушение и насилие (даже суще-
ствует такое явление/представление, 
как «искусство войны», которое 
представляет собой некое эстетиче-
ское и творчески осмысленное разру-
шение/уничтожение1). Без этих персо-
нажей невозможен сюжет вообще, без 
них исчезает некий сакральный его 
смысл. Стоит указать, что победа над 
злом увенчалась не великим отдохно-
вением и расцветом, а, наоборот –
увяданием разнообразия и изобилия 
(наступает эра людей). В идее гла-
венства человеческой расы просле-
живается христианская идея приори-
тета человека как тварного существа, 
который главенствует над остальным 
созданным2.  
                                                            

1Несомненно, что проблема эсте-
тизации войны как феномена человече-
ской деятельности (как и любая дея-
тельность подвергается эстетической 
оценке) ‒ достаточно сложный и поле-
мический вопрос.    

2В действительности это парадок-
сально, ведь высшей расой, отмеченной 
самим Эру, были эльфы. Они были ближе 
к Валар и природе, отличались долголе-
тием, а также являлись хранителями са-
кральных знаний и истории. Людей же 
называли Вторыми, Последышами, Бо-
лезненными, Носящими в Себе Прокля-
тье, Захватчиками, Чужаками и т. д. [16, 
с. 111]. Таким образом, в «мифологии 
Толкиена» отмечается их ущербность и 
вторичность по сравнению с эльфами. 
Люди заимствовали их знания и умения. 
Но в отличие от «ущербности» сил «зла» 
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Стоит отметить, что в рамках 
космогонии своего «Мира» Дж. Р. Р. 
Толкиен придерживается традицион-
ных представлений о времени и про-
странстве. Эти категории характерны 
для творимого (материального) миро-
здания, в отличие от некоего первона-
чала/метафизического состояния, где 
они либо отсутствуют, либо имеют со-
вершенно иные параметры. Сам про-
цесс устроения мироздания напомина-
ет процедуру облагораживания, т. е. 
акт систематизации и устроения хаоса, 
который часто герои и боги иниции-
руют в рамках традиционной религи-
озной мифологии. Подобная идея ха-
рактерна для традиционной религиоз-
ной дихотомии порядка и хаоса, устро-
енности и деструкции и т. д. Порядок в 
мифологической устроенности мира 
всегда есть нечто «своё», безопасное, 
пригодное и необходимое для жизни, 
способствующее развитию, а хаос – 
это нечто антагонистичное, «чужое», 
опасное, разрушительное и имеющее 

                                                                                           
люди при всех своих недостатках в по-
следующем становятся доминирующей и 
главенствующей расой. Главенство лю-
дей в Средиземье, облачённое неким ве-
ликим пафосом торжественности, в дей-
ствительности является трауром. Магия, 
эльфы и динамика (в образе Саурона) по-
кидают данную территорию. Человек 
буквально изгоняет природу и всё, что не 
соответствует статусу «своё». Подобное 
положение вещей свойственно радикаль-
ному антропоцентризму, где нет ничего 
выше или даже равного человеку, а всё 
вокруг должно соответствовать только 
ему, иначе обретает статус «чужого» с 
определёнными последствиями для этого 
иного.  

тенденции деградации. Кроме того, 
стоит отметить, что Дж. Р. Р. Толкиен 
также заимствует из мифологии боже-
ственную генеалогию, т. е. наличие не-
скольких поколений богов, которые 
имеют разное назначение в рамках 
космогонии и космологии. 

Важным аспектом «мифологии 
Толкиена» считается наличие не толь-
ко разных рас, но и собственных язы-
ков/письменности у них. Писатель 
разработал искусственные языки, хотя 
и оставил условно «общий», который 
выступает в качестве основного в его 
произведениях. Ещё М. Хайдеггер ука-
зывал, что язык представляет собой 
дом бытия/истины, «живя в котором 
человек эк-зистирует, поскольку, обе-
регая истину бытия, принадлежит ей» 
[19], хотя язык может стать и инстру-
ментом махинации, служить голой во-
ле, являясь орудием господства над 
сущим [Там же]. Дж. Ф. Бирлайн ука-
зывал, что язык имеет первостепенную 
значимость для мифа, а изречённое 
слово обладает великой силой, в част-
ности для отделения сакрального от 
профанного [1, с. 19]. Р. Штайнер ука-
зывал на особенность языка как спе-
цифического живого феномена, кото-
рый приближает человека к боже-
ственному, в частности и заключённо-
му в языке [22, с. 63 ‒ 66]. Кроме того, 
он высказывается и в отношении зву-
ков, имеющих в древности своё опре-
делённое назначение, которое сейчас 
утеряно [22, с. 54]. Дж. Р. Р. Толкиен, 
будучи лингвистом и знатоком языка, 
не мог упустить использование его 
специфики в рамках своего творче-
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ства. Язык является маркером разви-
тия общества, группы и цивилизации 
вообще. Он отражает уровень разви-
тия человека в доступных для него 
сферах, в том числе и в религиозной. 
У Дж. Р. Р. Толкиена язык ‒ репрезен-
тация таких явлений, как время, про-
странство и реальность. Каждый язык 
не просто соответствует расе, но и от-
ражает её экзистенциальные характе-
ристики (например, физические спо-
собности, долголетие и т. д.). Чем язык 
древнее1, т. е. сакральнее, тем больше 
эти характеристики отдалены от тра-
диционно человеческих представлений 
о параметрах существования.   

Стоит обратить внимание на ещё 
несколько важных образов «мифоло-
гии Толкиена», которые имеют нема-
ловажное значение и связаны с мифо-
логическими представлениями наро-
дов мира. Главным героем повести 
«Хоббит, или Туда и обратно» высту-
пает, как видно из названия, предста-
витель расы хоббитов, а во «Власте-
лине Колец» героев уже четверо. 
Представители этого народа отлича-
лись очень маленьким ростом и при 
                                                            

1Б. Паскаль отмечал, что часто 
древность происхождения считается до-
казательством истинности [10, с. 185]. 
Так, например, в средневековой филосо-
фии тождество древности и истинности 
было доведено до предела и являлось ос-
новным принципом науки и философии. 
Самым древним источником считалась 
Библия, а потому это самый авторитет-
ный, а иногда и единственный источник 
знаний. Таким образом, от исследователя 
лишь требовалось изучать Библию, но 
лишь в рамках установленной (однотип-
ной) интерпретации.  

этом большими, несоразмерными телу, 
ступнями. Следует указать, что хоббит 
как персонаж имеет черты архетипа 
младенца. К. Кереньи отмечал, что для 
этого архетипа свойственен порази-
тельный гигантизм, который кажется 
несовместимым с детским состоянием 
героя [25, с. 54]. Важно и то состояние, 
в которое вводит Дж. Р. Р. Толкиен 
своих героев-хоббитов, подобно тому 
как младенец/ребёнок «помещается» в 
состояние покинутости, одиночества, 
опасности, т. е. в положение, при ко-
тором он должен как можно лучше 
приспособиться к внешним условиям. 
Подобные метаморфозы касаются не 
только чисто физических изменений, 
но и ментальных (психических), в том 
числе таких, как символическая интер-
претация процесса становления це-
лостности личности (самости). Хобби-
ты как народ жили достаточно спокой-
ной и мирной жизнью, они никогда не 
видели многих ужасов мира. Их мир – 
это нечто совершенно изолированное, 
комфортное и безопасное. Как Бильбо, 
так и Фродо Беггинс и его друзья со-
вершенно меняются к концу путеше-
ствия, будто обретают зрелость, кото-
рая несвойственна детскому типу мен-
тальности их народа. Их земли явля-
ются неким аналогом (символической 
интерпретацией) материнской утробы, 
в которой ребёнок всегда защищён и 
изолирован от внешнего мира2. Путе-
                                                            

2К. Кереньи отмечал: «…где боже-
ство появляется среди других младенцев, 
это значит, что его богоявление играет 
главную роль или, точнее, богоявление в 
этом случае – всегда богоявление именно 



ФИЛОСОФИЯ 

85 

шествие – это не только мифологиче-
ский акт рождения, но и повествование 
о неком воспитании героя, при этом в 
рамках всё той же покинутости и оди-
ночества. Часто герои мифологии вос-
питывались в приёмных семьях, и в 
случае хоббитов такой семьей были 
гномы «отряда Торина Дубощита» и 
«Братство Кольца». Даже находясь в 
подобном суррогате «семьи», они бы-
ли одиноки, что ярко выражено в при-
ключениях всех пятерых хоббитов. 
Бильбо1 так и не стал частью «Отряда 
Дубощита», а Фродо покидает «Брат-
ство» для самостоятельного путеше-
ствия. Хоббит Сэм, хотя и сопровож-
дает своего друга Фродо, практически 
один на один противостоит всем 
невзгодам внешнего мира2, в том числе 
побеждает гигантского паука, а также 
освобождает друга после его пленения.  
Хоббиты Мерри и Пиппин, попав в че-
ловеческое общество с его стереоти-
пами и предвзятостью, также сталки-

                                                                                           
бога-младенца» [25, с. 67]. Герои-
хоббиты были рождены среди своих со-
племенников (младенцев, детей) в изоли-
рованном от внешнего мира месте (Шир) 
и лишь впоследствии начинали свои при-
ключения, покинув уютный дом.  

1Образ Бильбо Беггинса имеет яр-
кие параллели с богом Гермесом в дет-
стве. Будучи ещё младенцем, Гермес по-
хищает коров Аполлона и хитростью об-
манывает его [5, с. 40 ‒ 42]. В рамках 
сюжета «Хоббита» Бильбо также выпол-
няет функции вора, выступая как ребё-
нок-герой.   

2 С развитием сюжета «Властелина 
Колец» Фродо всё больше отдаляется от 
Сэма, а в какой-то момент вообще прого-
няет своего верного друга. 

ваются с определенными сложностя-
ми. Тем не менее у подобных покину-
тых персонажей есть свои наставники, 
которые помогают им. В данном слу-
чае в этой роли выступает Гэндальф ‒ 
маг, который сочетает в себе черты 
кельтского Мэрлина и скандинавского 
Одина.  

К. Г. Юнг отмечал, что мифоло-
гическими спасителями очень часто 
выступают именно персонажи в образе 
младенца/ребёнка [25, с. 100 ‒ 101]. 
Действия всех пятерых хоббитов в 
произведениях Дж. Р. Р. Толкиена но-
сят спасительный характер по отноше-
нию к остальным персонажам: Бильбо 
освобождает гномов из плена эльфов, 
Мерри спасает Эовин во время битвы, 
Пиппин зажигает сигнальные огни и             
т. д. Более того, «Кольцо Всевластия» 
уничтожено именно благодаря хобби-
там. Не только потому, что Фродо и 
Сэм добрались до Роковой горы, а бла-
годаря дальнейшим действиям Голлу-
ма, который также являлся представи-
телем этой расы.  

Образы кольца и хоббитов пере-
плетены между собой, при этом образ 
младенца играет важную роль. В ал-
химической традиции встречается не-
обычное изображение Уробороса: 
змея, кусающая свой хвост, обвивает 
ребёнка в кольцо, а его рука лежит на 
черепе. Символически данное изобра-
жение предполагает единство двух по-
лярных феноменов: рождение (сотво-
рение) и смерть. Как единое целое эм-
блема транслирует правило, что в не-
ком начале заложен и конец. Таким 
образом, мотив подобного изображе-
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ния вписывается в сюжет «Властелина 
Колец»: «ребёнок-герой» хоббит, уни-
чтожение «Кольца» в месте создания, 
уничтожение старого и рождение но-
вого и т. д. 

Место создания и уничтожения 
«Кольца Всевластия» также имеет ми-
фологические корни. Роковая гора (её 
также называют Ородруин, т. е. «гора 
алого пламени», или «Огненная гора») 
находится в сердце Мордора, на земле, 
которой правит Саурон. Во-первых, 
символически она представляет собой 
аналог кузницы. Да и в целом все зем-
ли, принадлежащие Темному Власте-
лину, схожи с огромной кузней, где 
много огня, копоти, дыма, метала и         
т. д. Об этом же говорит и особый вое-
низированный статус этих земель, ведь 
оружие производится здесь в массовом 
количестве. Позднее подобный статус 
обретает также Изенгард. Во-вторых, 
Роковая гора имеет тесную связь с ми-
фологическим значением пещеры.          
М. Элиаде отмечал, что горные пеще-
ры были связаны с «чревом Матери 
Земли» (образ первозданного состоя-
ния природы, а также место таинств и 
сакрального) [24, с. 144], а проникно-
вение в их глубины олицетворяло со-
бой спуск или путешествие в Ад, или 
преисподнюю [24, с. 155]. Таким обра-
зом, Роковая гора ‒ это инфернальный 
символ, связанный с потусторонними 
силами, образ которых часто исполь-
зовался как в мифологии, так и в про-
цессе инициации у различных народов. 
Поэтому всё путешествие к данному 
объекту можно рассматривать как не-
кую интерпретацию «взросления» и 

посвящения героев-хоббитов, что 
окончательно изменило их (только в 
рамках истории Бильбо таким местом 
была Одинокая гора).  

Ещё один важный сюжет, рас-
крывающий мифологическое значение 
гор/пещер, встречается в описании пу-
тешествия Арагорна в Белых Горах. 
Он отправляется в пещеру в горах (по 
«Пути Мёртвых»), дабы призвать 
Мёртвых исполнить клятву, вступить 
за него в бой и избавиться от прокля-
тья. В данном случае также наличе-
ствует мифологема спуска в преиспод-
нюю, или мир мёртвых. Подобный акт 
имел несколько целей. Во-первых, по-
лучение особых сил и способностей, а 
точнее, поддержки армии мертвецов. 
Мир мертвых в мифологии – это место 
приобретения героями таких даров, 
как бессмертие, знания, мудрость, а 
также откровение будущности [24,            
с. 159 ‒ 160]. Во-вторых, практика 
«спуска в Ад» ‒ это также сюжет мно-
гих инициатических ритуалов. Герой 
должен пройти испытание, чтобы об-
рести определённый статус. Арагорн, 
будучи наследником трона Гондора, 
должен был пройти это испытание, 
«вспомнить» свои корни1 и обрести 
право на возможность получения вла-
сти.  

Сам же герой отмечен не только 
родословной, но и атрибутами (кольцо, 
                                                            

1В скандинавской мифологии зна-
ние своей истории (генеалогии рода) ‒ 
важный компонент права на наследство 
или власть (лишь зная своё место в мире, 
человек мог претендовать на получение 
этих благ) [11, с. 222 ‒ 223].    
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подвеска и т. д.), важнейший из кото-
рых ‒ меч. Этот артефакт должен быть 
особенным и отличатся от обычного 
оружия своим созданием или ситуаци-
ей, при которой герой получает его. 
Геракл получает оружие и снаряжение 
от богов Олимпа [5, с. 143], а кельт-
скому герою Кухулину подходил толь-
ко королевский комплект оружия [21, 
с. 357]. Король Артур ‒ тот единствен-
но достойный, чтобы владеть Экскали-
буром, а Зигфрид сам выковал себе 
особый меч1. Арагорн получает меч от 
Элронда, правителя Ривенделла, где 
обломки старого меча хранились как 
реликвия. Более того, образы Арагорна 
и Гэндальфа перекликаются с персона-
жами кельтского (британского) эпоса 
Артуром и Мэрлином (великого короля 
и его советника, помогающего в свер-
шении героических деяний). Дж. Р. Р. 
Толкиен облагораживает до возможно-
го максимума образ Арагорна, подоб-
но образам богов. Герои мифов не от-
личались особыми нравственными ка-
чествами и могли быть преисполнены 
гордынью, хвастовством, жадностью, 
стремлением к власти и богатству и т. 
д. Образ благородного рыцаря без 
страха и упрёка, скорее, свойственен 
христианским средневековым роман-
тизированным традициям. Дело в том, 
                                                            

1По одной версии Зигфрид выко-
вал новый меч из обломков Нотунга, по 
другой – сделал из металла, оставшегося 
после падения «звезды», т. е. метеорита. 
Первый вариант схож с сюжетом «Вла-
стелина Колец», так как эльфы выковы-
вают новый меч Андурил («Пламя Запа-
да») из обломков Нарсиля ‒ меча, кото-
рым был повержен Саурон. 

что в политеистических религиях была 
иная система ценностей, а потому доб-
родетели и нормы отличаются от хри-
стианского представления о благород-
стве, чистоте и т. д. Арагорн ближе 
всего именно к такому образу «светло-
го рыцаря», который движим только 
высокими мотивами. Более того, изна-
чально он не желает принимать свой 
удел будущего короля, но со временем 
покоряется судьбе как некоему герои-
ческому «бремени». Он следует уста-
новленному для него пути и принима-
ет должный, но не желаемый путь, что 
подчёркивает его особое благородство 
и жертвенность. В мифологиях раз-
личных народов герои часто стояли на 
противоположной позиции, так как 
стремились изменить судьбу, идти 
против предназначения, выбирать путь 
наперекор предопределённому, за что 
часто оказывались в сложной ситуации 
или погибали. Эти герои более чело-
вечны, так как подвержены тем же 
страстям, что и обыкновенные люди. 

Ещё одна яркая черта «мифоло-
гии Толкиена» ‒ «одноглазость», в 
частности Саурона («Око Саурона»). В 
мифологии она свойственна многим 
персонажам: бог Один, циклопы, ари-
маспы, Лихо, Палэсмурт, Таргылтыш, 
Тепегёз, Итимэ-кодзо, Хитоцумэ-
кодзо, мойры (Грайи) и т. д. Символ 
глаза встречается и в Египте, у инков, 
а также в масонстве. Стоит указать, 
что последнее именует этот символ 
«Всевидящее Око» (таким же эпитетом 
наделено «Око Саурона»). В масонстве 
«Око» в треугольнике считается сим-
волическим изображением Великого 
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Архитектора Вселенной и связано с 
сокрытой истиной, обращением к зна-
ниям и совести, реализацией добра и 
пресечением зла и т. д. Треугольник 
символизирует огонь и просвещение. 
«Око Саурона» имеет аналогичные 
черты, однако в аспекте исполнения и 
инкарнации воли Темного Властелина. 
Оно состоит из огня (символ магиче-
ской силы) и находится на вершине 
между двумя столбами, похожими на 
рога (в мифологической традиции 
символизируют власть). Башня и 
«Око» в «мифологии Толкиена» ‒ не 
просто проявления Саурона. Это со-
оружение имеет важное военное зна-
чение, ибо возможность наблюдения за 
действиями противника ‒ важный эле-
мент военного дела.   

Кроме того, Хаген из Тронье 
(персонаж из скандинавского эпоса 
«Песнь о Нибелунгах») был одногла-
зым и являлся главным антагонистом 
Зигфрида. Интересно, что часто его 
внешний вид очень схож с образом 
Одина. Отметим, что в кельтской ми-
фологии существовали фоморы, кото-
рые считались антагонистами основ-
ному пантеону. Эти существа пред-
ставляли собой демонические силы, 
которые угрожали всему обустроен-
ному миру. В сагах они описаны как 
безобразные и злые существа. Часто 
их изображали одноглазыми, одноно-
гими (хромыми), однорукими и т. д. 
Н. С. Широкова отмечает, что такую 
особенность можно трактовать соб-
ственно как уродство (подчёркиваю-
щее демонический характер), так и как 
особую ритуальную позу (бог Луг об-

ходит своё войско на одной ноге и 
прикрывая один глаз) [21, с. 200].  Фо-
моры связаны с морем и островами, 
которые считались частью Другого 
Мира (Сида), поэтому они были при-
частны к магии и колдовству. Внешняя 
«ущербность» у фомор – это невоз-
можность полностью воплотиться в 
материальном мире при переходе из 
Другого. В реальной истории Ирлан-
дии «фоморами» называли всех скан-
динавов [21, с. 201]. Фоморы также 
интерпретируются как первичные ав-
тохтонные божества, подобно ванам у 
скандинавов, которые являются стар-
шим поколением. Некоторые черты 
данных персонажей были заимствова-
ны Дж. Р. Р. Толкиеном: «Око Сауро-
на» как одноглазость, Мелькор после 
боя с Финголфином стал хромым на 
одну ногу ‒ оба персонажа находятся 
как бы в ином мире, физическое во-
площение Саурона ущербно (т. е. 
уродливо, в том числе в рамках функ-
ционала), их изъяны указывают на 
связь с магией и военным делом и т. д.  

Назгулы в «мифологии Толкие-
на» ‒ лучшие слуги Саурона. Это при-
зраки бывших девяти королей, кото-
рые были порабощены силой «Кольца 
Всевластия». Мотив призраков/мёрт-
вых достаточно распространен в ми-
фологии. Некая самобытность образа 
по причине его абстракции ‒ ошибоч-
ное суждение. Дело в том, что корни 
образа назгулов уходят в миф о Дикой 
Охоте. В скандинавской мифологии 
этот сюжет связан с верованием в 
группу всадников-призраков, которые 
похищают души людей. Часто её свя-
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зывают с Одином, но также и с други-
ми историческими и мифическими 
персонажами. Дикая Охота ‒ символ 
войны, чумы, голода и иных ката-
строф, а лично встреченная трактует-
ся как будущая смерть. Согласно 
преданиям охотники забирали людей 
для последующей службы или пре-
бывания в ином мире, а иногда душу 
похищали во сне (так объясняли есте-
ственную смерть спящего человека). 
Подобные функции присущи и наз-
гулам Дж. Р. Р. Толкиена: они высту-
пают символами будущей войны и яв-
ления Саурона, охотятся на носителей 
«Кольца», практически забрали «ду-
шу» Фродо (после ранения моргуль-
ским клинком) и т. д. 

Предводителем назгулов (самым 
сильным и могущественным среди 
них) был Король-чародей Ангмара (его 
также именовали как «Чёрный Пред-
водитель», или «Повелитель Ужаса», а 
его отличительным признаком была 
чёрная корона). Подобно своему гос-
подину Саурону, он стремился вести 
завоевательные войны. Однако, как и 
Мелькор, и Саурон, при всём своём 
могуществе потерпел поражение (бит-
ва под Форностом), а его королевство 
пало. Этот назгул, будучи олицетворе-
нием «зла», также изначально был об-
речён на поражение. С ним связано 
пророчество о том, что ему не суждено 
умереть от руки смертного мужа. Это 
пророчество одновременно является 
проклятием и магической формулой. 
Дело в том, что в итоге Король-
чародей умирает от рук Эовин и Мери-
адока (Мерри) Брендибака. Первая бы-

ла женщиной (племянница короля 
Теодена), а второй – хоббитом. Таким 
образом, пророчество/проклятье, как и 
любая строгая, регламентированная, 
рецептурная формула, действовало, 
пока все указанные компоненты были 
соблюдены (наличие смертного мужа, 
т. е. мужчины). Поэтому это правило 
было ограниченным ввиду его кон-
кретности, а непобедимость назгула 
условна. Оно перестало действовать, 
когда изменилось главное условие: ко-
гда противниками стали женщина и 
хоббит, ведь оно теряет свою катего-
ричность и функциональность. Стоит 
отметить, что подобное положение 
вещей схоже с принципом работы гей-
сов у кельтов. Соблюдение этих заро-
ков/правил позволяло герою всегда 
выходить победителем и спастись от 
любой угрозы, а нарушение обязатель-
но вело к гибели. Герой всегда должен 
умереть от действий антигероических 
сил, которыми являются предатель-
ство, обман или колдовство. Так, герой 
Кухулин хотя и был убит в битве, од-
нако к этому привели предшествую-
щие события (нарушение гейс). Героя 
победили колдуны, которые обратили 
против него его же судьбу, заставляя 
нарушать запреты [21, с. 376]. Кухулин 
оказался в ситуации, когда исполнение 
одного запрета ведёт к нарушению 
другого: он не имел права есть мясо 
своего тёзки (собаки), но также не 
имел права проехать мимо очага, где 
готовилась пища, не разделив трапезы 
[Там же, с. 378].  

Подобное можно наблюдать и в 
сюжете о гибели Короля-чародея Анг-
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мара. Он вступает в бой, который из-
начально был губителен для него. Бо-
лее того, он даже не знает, что его 
противник – женщина. В этом аспекте 
и заключаются некий обман, преда-
тельство и своеобразное обращение 
против назгула его собственной судь-
бы. Кроме того, один из его против-
ников ‒ хоббит. Физически (гендер-
но) он является мужчиной (поэтому 
он получает ранения, когда вонзает 
клинок в назгула), но эта раса ‒ некий 
архетипичный образ ребёнка (кото-
рый считается символом будущего 
спасения), что также выходит за пре-
делы установленной формулы проро-
чества/проклятья Короля-чародея. Это 
ещё один пример обратной мифологи-
ческой риторики «мифологии Толкие-
на»: антагонист погибает по схеме 
именно героических персонажей (не-
вольное нарушение правила), т. е. тра-
гически, ведь как «зло» он уже обре-
чён на поражение при всём своём мо-
гуществе.  

Ещё одна интересная деталь 
«мира Толкиена» ‒ наличие «расы» 
орков Урук-хай. Раса орков была со-
здана Мелькором с помощью чёрной 
магии из пойманных и новосотворён-
ных эльфов, которые позднее стали 
народом Средиземья, состоящим на 
службе «зла». Урук-хаи (пер. «Народ 
Орков») отличались от обычных орков 
(снагов, в пер. «рабы») крупным тело-
сложением и ростом (были как люди, а 
иногда крупнее и сильнее, тогда как 
обычные орки были невысокого ро-
ста). Они также не боялись солнечного 
света и не слабели от него. Это была 

искусственная порода, которую выве-
ли путём строгой селекции (наиболее 
крупных, сильных и выносливых пред-
ставителей селили отдельно для скре-
щивания). Таким образом, выращива-
лась особая сильная популяция, эф-
фективные воины для битв. Это некий 
аналог идеи евгеники1 – соответствие 
определённым критериям, которые в 
рамках социальной иерархии проводят 
демаркацию между «избранными» и 
«некачественными». Кроме данной 
популяции, ещё существовали полуор-
ки (орколюди), которых при помощи 
магии вывел маг Саруман, скрещивая 
людей и обычных орков. Они также 
были невосприимчивы к дневному 
свету, отличались силой и физически-
ми характеристиками. В отличие от 
других рас и народов орки у Дж. Р. Р. 
Толкиена изображены скорее как 
некие «животные»2, над которыми ста-
                                                            

1В нацистской Германии евгеника 
считалась наукой, которая должна была 
вывести «чистую расу». Наука способна 
облагораживать и облегчать жизнь чело-
века и общества, однако в искажённой 
форме она способна стать инструментом 
репрессий, гонения, уничтожения и дру-
гих античеловеческих деяний и поступ-
ков.   

2Стоит отметить, что у войска ор-
ков не было кавалерии, хотя на террито-
рии Мордора лошадей разводили. Вместо 
них использовались варги («большой 
волк»). Образ волка присутствует в раз-
личных мифологиях, особенно он значим 
в скандинавской мифологии (например, 
Фенрир). Египетский бог Упуаут (бог-
волк) был связан с такими явлениями, как 
охота и война, а его первичная роль – 
разведчик, расчищающий путь для армии 
и её дальнейшего продвижения [28,             
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вятся эксперименты, а сами они лишь 
продукты неудачной и аномальной му-
тации. Они лишены свободы, благо-
родства и некой цивилизованности, 
носят лишь инструментальный харак-
тер. Они не великое творение (как 
остальные народы), а лишь «орудие» 
для реализации воли своих господ.  

В «мифологии Толкиена» при-
сутствуют такие существа, как энты 
(«великаны»), которые представляли 
собой антропоморфные (гуманоидные) 
деревья. Такое внимание к деревьям не 
случайно, так как растительный культ 
в кельтской традиции был очень силён 
(многие виды деревьев считались са-
кральными). Они вступили в схватку с 
силами Сарумана в его крепости Изен-
гард. Это событие имеет важное сим-
волическое значение. Энты представ-
ляют собой нечто тяжеловесное, име-
ющее длинные корни; они олицетво-
ряют древнюю историю, гармонию, 
равномерное развитие и т. д., т. е. яв-
ляются иносказательным изображени-
ем традиций и природы. Изенгард же, 
наоборот, – некая сфера развивающих-
ся технологий, прогресса, некое «коле-
со» развития науки и техники. Это 
диалектическое противостояние, кото-
рое остаётся актуальным и по сей день: 
человека и природы, естественности и 
искусственности, традиций и прогрес-
са. При этом Изенгард проиграл борь-
бу и был разрушен. Природа благодаря 
                                                                                           
с. 200]. Подобное присутствует и в «ми-
фологии Толкиена», ведь варги исполь-
зовались для разведки, с целью диверсии, 
саботажа, а также для «охоты» на мало-
численного или слабого противника.   

своему стихийному и естественному 
характеру оказалась сильнее изобрете-
ний. 

Ещё один диалектический мо-
мент в «мире Толкиена» отражён в об-
разе харадримов (так называемых 
«южан») ‒ людей, проживавших в зем-
лях Харад. В книге они описаны как 
люди с темной или коричневой кожей, 
черными волосами и таким же цветом 
глаз. Их прототипом считаются раз-
личные африканские народы. В филь-
ме «Властелин Колец» они изображе-
ны иначе: в их внешнем облике про-
слеживаются семитские, индийские, 
арабские черты. Для эффективного ве-
дения боя войска харадримов исполь-
зовали огромных слонов. Стоит отме-
тить, что боевые слоны являлись ча-
стью армий Персии, Индии, Сирии, 
Карфагена и т. д. Кроме того, у харад-
римов были особые воины, которые 
напоминают профессиональных наём-
ных убийц ассасинов1. Южане – это 
образ незападного типа человека, ко-
торый состоит на службе у «великого 
зла». Дж. Р. Р. Толкиен не просто по-
казал противостояние Запада и Восто-

                                                            
1Данный орден как религиозно-

военизированное формирование суще-
ствовал на территории Низаритского 
исмаилитского государства (Иран и Си-
рия). Представители этого объединения 
придерживались исмаилитской ветви 
шиитского ислама. Они предпочитали 
действовать жестоко и скрытно, но избе-
гать открытых конфликтов. Своими дей-
ствиями они влияли на политическую и 
социальную обстановку внутри социума 
своих оппонентов (например, иных гос-
ударств при столкновении интересов). 
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ка/Азии/Африки, но и диалектику мен-
тальности, культуры и традиций наро-
дов, живущих в этих частях континен-
та, иногда противоречивую.  

В заключение необходимо отме-
тить идентичность построения основ-
ных сюжетных линий, событий, исто-
рий и персонажей (хотя с небольшими 
изменениями и вариациями) в «Хобби-
те» и «Властелине Колец». В обоих 
произведениях есть персонаж-король, 
который должен вернуть свой трон 
(благородного происхождения, но вы-
нужденный скитаться); объединение в 
группу для реализации цели («отряд 
Торина Дубощита» и «Братство Коль-
ца»); путешествие по горам в непого-
ду, путешествие внутри гор (Город 
Гоблинов и Мория), спасение бег-
ством в пещере (от гоблинов и балро-
га Проклятье Дурина); свержение вла-
сти (губернатор Дейла и наместник 
Гондора); путешествие по лесу и пу-
стоши (Пустошь Смауга и Мёртвые 
Топи); объединение сил добра (разных 
рас) против зла. В каждом произведе-
нии группа героев дважды посещает 
земли эльфов; показан постепенный 
распад союза (развал «Братства Коль-
ца» и «Отряда Торина Дубощита»), 
присутствует советник будущего ко-
роля (Гэндальф) и т. д. Таких парал-
лелей ‒ множество; более того, разви-
тие сюжета идёт по одной и той же 
схеме: завязка сконцентрирована на 
путешествии группы, затем сюжет пе-
реходит в некую политическую плос-
кость (масштаб сюжета увеличивает-
ся, и события носят государственный 
характер: защита Рохана, Гондора, 

освобождение Одинокой горы, уни-
чтожение Смаугом Озёрного Города), 
далее следует развязка – битва союза 
добрых сил против «зла». Последнее 
выступает апогеем, высшей точкой 
развития сюжета, которая служит рас-
крытию высших нравственных ценно-
стей; это тот момент, в котором «зло» 
реализует себя в полном объёме, что и 
становится катализатором процесса 
его уничтожения. Фактически перма-
нентный, но имманентный в рамках 
сюжета произведений статус добра 
как победителя приобретает явный ха-
рактер, а обречённое изначально на 
проигрыш «зло» принимает свою 
судьбу.  

Н. О. Лосский указывал, что зло 
несамостоятельно, а злые акты воли 
совершаются под видом добра [7,                  
с. 346]. И. А. Ильин отмечал, что зло 
чаще использует мягкие способы про-
никновения в душу, поэтому может 
примерять личину добра [2, с. 78]. Зло 
способно паразитировать на добре, 
особенно такая идея адекватна и 
уместна в этических системах, где оно 
лишь искажённое добро или недоста-
ток последнего. Однако для «fantasy» 
характерно реверсивное положение 
вещей. Дело в том, что в данном слу-
чае именно добро паразитирует на 
«зле» (на явлении, которое носит дан-
ный статус), ведь только так оно может 
проявить свой героизм и обрести тра-
гизм своей сложной реализации. Но в 
действительности данные истинные 
категории присущи именно «злу». 
Оно, подобно греческому Сизифу, 
навечно призвано толкать свой «ка-
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мень» в гору и наблюдать его скаты-
вание обратно, к началу. Оно должно 
постоянно претерпевать своё пораже-
ние, но при этом, в духе А. Камю, 
принимать данный абсурд и снова и 
снова начинать свой бунт. В отличие 
от того, что называют злом в объек-
тивном значении (что присутствует в 
реальном материальном мире), кото-
рое действительно имеет разруши-
тельное влияние, данное «зло» тако-
вое лишь в рамках сюжета произве-
дения. Г. В. Лейбниц отмечал, что зло 
намного сильнее привлекает внима-
ние, чем добро, так как его намного 
меньше, оно реже встречается [6,           
с. 306]. Дж. Р. Р. Толкиен, как и мно-
гие другие авторы жанра «fantasy», 
намеренно выделяет и акцентирует 
явления/героев/события, которые но-
сят статус «зла», при всём несоответ-
ствии содержанию данного феномена 
и внутренней несостоятельности. 
«Зло» как некие действенные силы 
помещено в некую игру с добром, где 
играет по установленным для него 
правилам. Зло даже не разрушитель-
но в полной мере данного термина. 
Разрушитель в игре (по причине 
наличия проблемы послушания, сове-
сти и выхода за рамки страха наказа-
ния) является угрозой для игрового 
процесса, ведь он саботирует его, и за 
эту трусость его необходимо изгнать 
[20, с. 37]. Но «зло» не может себе 
этого позволить, иначе не будет сю-
жета и развития событий. Даже место 
«плута», который лишь делает вид, 
что играет по правилам, уже занято и 
недоступно для него. Занято оно доб-

ром, ведь плуту1 в рамках игрового 
процесса легче простить «грехи», чем 
мятежнику. 

«Зло» априори злое в «fantasy», 
что подчеркивается его низостью и 
ущербностью (при иллюзорной опас-
ности и могуществе), поэтому и дей-
ствие против него его же оружием не 
просто допустимо, но и необходимо. 
История, рассказанная в этом жанре, – 
это повесть победителя, при этом из-
начально известного, и именно он впо-
следствии устанавливает такие катего-
рии, как добро, зло, справедливость, 
ложь и т. д.  

Но произведения Дж. Р. Р. Тол-
киена, как и жанр «fantasy», не претен-
дуют на некую абсолютную научную 
или экзистенциальную истинность. 
Содержание произведений имеет па-
раллели с мифологическими мотивами 
и апеллирует к некоему суррогату ве-
ры и чувствам. Эстетическое пережи-
вание сюжетных перипетий и различ-
ных событий делает читате-
ля/слушающего/смотрящего (и осо-
бенно играющего) сопричастным, по-
добно тому как вера привносит для че-
ловека аспект соучастия великим си-
лам мироздания (Богу). Человек не 
имеет точных и достоверных, в част-
ности научных и эмпирических, дан-
                                                            

1Так, например, гномов и энтов не 
было изначально в планах создания ми-
роздания божества Эру, однако в после-
дующем они были созданы. В рамках 
сюжета «fantasy» нарушение правил доб-
ром даже не является плутовством, а 
представляется  законным и благородным 
актом, ведь игра происходит по его пра-
вилам и на его поле. 
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ных о Боге, его качествах и вообще 
существовании. Тем не менее человек 
в своей вере имеет некую настроен-
ность на него, некое событие с ним, 
сопереживание и соучастие в общем 
онтологическом процессе. То, чему 
человек сопричастен в рамках пережи-
ваний, при чтении или просмотре обя-
зательно будет чем-то несерьезным в 
обыденном понимании данного терми-
на. Выполняя какие-либо игровые дей-
ствия, человек может выполнять их не 
понарошку, а играть совершенно серь-
езно [3, с. 47 ‒ 48; 20, с. 46]. Таким      
образом, отношение переживаемого          
в рамках чувственно-эмоциональной 
причастности к тем или иным явлени-
ям/событиям, наличествующим в 
неких медиаторах жанра «fantasy», не 
становится менее серьезным. Подоб-
ное схоже с мифологическим пережи-
ванием и аспектами веры. Возможно, 
Дж. Р. Р. Толкиен стремился создать 
некий аналог мифологии как таковой, 
как некой репрезентации «мифологии 
прорыва». Хотя его космогония и кос-
мология действительно достаточно по-
дробно разработаны, но они, скорее, 
напоминают миф как устроенную 
научную систему. К. Кереньи подчёр-
кивал, что научное объяснение мифа 
настолько исказило его, что он стал 
чуждым для человека [25, с. 11 ‒ 12]. 
М. Элиаде указывал на рационализа-
цию и демифологизацию мифа, что 
приводит к его пониманию как «вы-
мысла» [23, с. 149]. Таким образом, 
хотя в «мифологии Толкиена» и есть 
некоторые «проблески» собственно 
мифологического и архетипического, 

но они нивелируются общей системой 
компиляций синкретических элемен-
тов и стереотипными подходами к раз-
витию сюжета. Возможно, подобному 
положению вещей способствовала 
поздняя реструктуризация творчества 
Дж. Р. Р. Толкиена как им самим, так и 
его сыном. 

Тем не менее жанр «fantasy», в 
отличие от религии (она, как и вера, 
претерпевает серьёзный кризис в наши 
дни), особенно актуален. Возможно, 
что причина этого кроется в том, что 
отсутствует строгая институционали-
зация данного феномена, но при этом 
присутствует высокая степень индиви-
дуализации как в рамках ознакомления 
с источниками (книги, игры, фильмы и 
т. д.), так и в рамках определённой ре-
ализации/практики (ролевая рекон-
струкция, фан-арты и т. д.). Такое ин-
дивидуальное является неким анало-
гом «народного мифа» у М. Элиаде, 
который не подвергся рационалисти-
ческой критике и сохранился в изна-
чальном виде (на периферии высокой 
культуры) [23, с. 151]. Как «мифология 
прорыва» нуминозные компоненты 
выступают теми элементами бессозна-
тельного, которые требуют своего вы-
хода и выбирают актуальные и наиболее 
подходящие методы в соответствии с 
развитием человека и культуры. К. Ке-
реньи указывал, что «индивидуальные 
мифологии сегодняшних людей в зна-
чительной степени соответствуют иде-
альной первичной мифологии, колеб-
лющейся, так сказать, между един-
ственным истоком и фиксированной, 
монадической его версией» [25, с. 37]. 
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Носителями подобной мифологии могут 
быть не только создатели различных 
произведений, книг, фильмов и игр, но и 
каждый индивид, ведь его собственная 
интерпретация подобных ретранслято-
ров способна порождать совершенно 
новое мифологическое содержание.  

Итак, миф, а точнее «мифологи-
ческое» в «fantasy», не является неким 
анахронизмом для современности. 
Многие мифологии народов мира в 
наше время «мертвые», так как отсут-
ствуют те, кто является их носителем и 
актуализирует их, в том числе в рамках 
практической и поведенческой реали-
зации, в настоящее время. «Мифоло-
гическое» в «fantasy» не является 
мёртвым рудиментом, его носители – 

живые люди. Можно сказать, что в 
данном жанре обнаруживаются эле-
менты «живого мифа». М. Элиаде ука-
зывал, что «живым» миф считается «в 
том смысле, что он предлагает людям 
примеры для подражания и этим со-
общает значимость человеческой 
жизни» [23, с. 12]. Способно ли 
«fantasy» выполнять подобные функ-
ции? Учитывая влияние не только на 
ментальность, но и поведение людей 
(организаций, объединений/групп, раз-
личных сообществ, конгрессов, кон-
ференций и т. д.), ‒ вполне способно. 
Конечно, «fantasy» не мифология как 
таковая. Это лишь метод/способ ин-
терпретации и актуализации мифоло-
гического материала. 
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THE CONSTRUCTION OF AN ARTIFICIAL MYTH  

AND THE ACTUALIZATION OF TRADITIONAL MYTHOLOGY  
IN THE WORKS OF J. R. R. TOLKIEN: «RINGS OF POWER»,  
THE PROBLEM OF «EVIL» AND HOTEL REACTUALIZED  

MYTHOLOGICAL MOTIFS 
 
This paper analyzes a number of mythological motifs that have received a «new 

life» due to the process of artificial mythologization that takes place in Tolkien's work. 
The article analyzes the symbolism of the «Rings of Power», which are important in 
the works of this author. In particular, the author seeks to reveal the main specifics of 
the functionality of these artifacts. The article pays special attention to the problem of 
«evil», including the question of its actual presence in the works of J. Tolkien. The au-
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thor reveals the original plot «inferiority» of «evil». What has this status, not only can 
not be such because of its limited qualities, but also is a certain sacrificial unavoidable 
component, without which it is impossible to develop the storyline of the works. The 
article considers the correlation of textual (conceived by the author and clearly interpret-
ed) and existential (characteristic of directly defined phenomena, i.e. personalities in 
their active/passive presence in the plot) heroism and tragedy within the framework of 
the dialectic of good and evil. In addition, the author analyzes the theology of J. Tolkien 
to identify the main features of the «divine» that this writer creates. The article also ana-
lyzes such motives and personalities of the «Tolkien world» as nazguls, ents, orcs, etc. 

Keywords: «Rings of Power», monotheism, polytheism, heroism and tragedy, 
language, magic formula, dialectical features of J. Tolkien's creativity, reactualization 
of mythology. 
 
 
УДК 2.1; 130.121; 303.01 

А. С. Тимощук  
 

ГАУДИЯ-ВАЙШНАВИЗМ: ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ  
И АККРЕДИТАЦИИ НОВОЙ РЕЛИГИИ 

 
В статье рассматривается тема генезиса ключевых ценностно-смысловых ас-

пектов культа Чайтаньи в Индии, а также последующие философские формы раз-
вития теологии Гаудия (бенгальского вишнуизма). Теоретическое состояние про-
блемы заключается в лакуне идиографического описания генезиса нового религи-
озного движения. Эстетическая рефлексия Чайтаньи и динамика его движения кон-
цептуализированы как лента кайросов, пробегающих перед глазами созерцающего. 
В контексте западной философии процесс эмерджентного становления бенгальско-
го вишнуизма терминирован как «кинотеатр времени» или такая визуальная уста-
новка наблюдающего, которая позволяет анализировать формы, содержание, акто-
ров, институты. 

Ключевые слова: Чайтанья, Прабхупада, Гаудия-матх, ИСККОН, МОСК, 
бхакти-йога, сампрадая, парампара, паривар, гуру-варга, преемственность, Мадхва, 
Таттвавада, Двайта, кришнаизм. 

 
Введение 

Визуальная культура современно-
сти требует открытости, явленности 
процессов и состояний. Пространствен-
но-временная перспектива культа Чай-
таньи предстаёт как череда преобразо-

ваний, заменяющих незавершённость и 
поэтичность институализацией и фор-
мой. Эстетическое видение, предлага-
емое Чайтаньей, преобразуется во вре-
мени в особый интеллектуально-
рефлексивный жанр профанизированно-
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го паноптикума. Ранее были рассмотре-
ны вопросы места нарративов в форми-
ровании индийской духовности [4; 8; 9], 
проблемы самоидентификации тради-
ции Гаудия в западном мире [6; 7], зна-
чение эстетики в традиции Гаудия [5; 
10]. Данная статья посвящена выработке 
консенсуса в религии Чайтаньи по во-
просам нормы и девиации, традиции и 
новации, схоластики и мистики. 

 
Институализация Гаудия 
Рай Бахадур Динеш Чандра Сен, 

бенгальский исследователь традиции 
Гаудия, выражает своё удивление, как 
быстро произошла институализация 
маргинального вишнуитского течения, 
члены которого были приняты впослед-
ствии не только иными ортодоксальны-
ми вишнуитскими течениями, но и 
брахманическим кастовым обществом в 
целом благодаря матримониальным со-
юзам, и отмечает, что это произошло 
главным образом благодаря матримони-
альным союзам и следованию классиче-
ской этике варнашрама-дхармы [18,           
c. 6 ‒ 7]. Иначе говоря, именно последо-
вательный разрыв публичного бенгаль-
ского вишнуизма с маргинальными 
практиками индуизма стал основой его 
региональной, а затем и международной 
мобильности. 

Другая стратегия институализа-
ции заключалась в санскритизации дви-
жения бхакти, которое опиралось не 
только на широкие народные массы. 
Чайтанья, происходя из санскритизиро-
ванной культурной среды Навадвипы, 
владея методами новой логики (нава- 
ньяя), давая оригинальные толкования 

классических текстов, привлекал к себе 
учёных того времени, таких как Адвай-
та, Мурари Гупта, Сарвабхаума, Рупа, 
Санатана. 

Доктринальное, общефилософ-
ское и практико-институциональное 
оформление онтологических принци-
пов взаимодействия с наукой в тради-
ции Гаудия (непостижимая единораз-
дельность «ачинтья бхеда-абхеда 
таттва» представляет зрелый этап раз-
вития логики нава-ньяя, диалектиче-
ское воплощение традиционной ин-
дийской логики. Корни индийской 
диалектики ‒ бхеда-абхеда-вада ‒ вос-
ходят к ведантисту Бхаскара (XVIII ‒ 
IX вв.) [3]. Джива Госвами в XIV в. 
установил предел познания диалектики 
бытия, добавив термин «ачинтья», т. е. 
непознаваемое. 

Указанные философские страте-
гии оказались противоположны практи-
кам сахаджия, которые были сильны в 
эстетике, поэтике и драматургии, но не в 
логике и онтологии, и означали отмеже-
вание от народной практики бхакти-
марг, сложившейся в первые годы неор-
ганизованных, спонтанных вайшнав-
ских общин.  

Учение Гаудия представляет со-
бой совокупность разных философских 
и эзотерических конструктов множества 
традиций. Некоторые конструкты (шак-
тизм, буддийский эзотеризм) использо-
вались для конструирования содержа-
ния, иные (Адвайта, Таттвавада, а в но-
вейшее время ‒ ислам и христианство) – 
для институализации. Такая адаптив-
ность способствовала ароморфозу 
Гаудия, переходу на более высокие 
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уровни эволюции, философской зрело-
сти и глобальному генезису, доходяще-
му до претензии на статус мировой ре-
лигии. 

Последователи Шанкары (788 ‒ 
820) косвенно участвовали в институа-
лизации вайшнавизма. У них заимство-
вали форму – матхи, стандарты 
санньясы, посвящения в отреченный 
уклад жизни. Шридхара ‒ любимый 
комментатор Чайтаньи ‒ формально 
был связан со школой имперсоналистов, 
равно как и сам Чайтанья, получивший 
санньясу от Кешава Бхарати, последова-
теля Шанкары. Концепция паранепро-
тиворечивой логики Чайтаньи (ачинтья 
бхеда-абхеда таттва) заимствована у 
Бхаскары, оппонента Шанкары, сто-
ронника недвойственной диалектики. 
Матхи адвайтинов были настолько вли-
ятельны, что задавали общий стандарт 
религиозной жизни во многих регионах 
средневековой Индии, включая места 
распространения вайшнавизма Чайта-
ньи. Другим важным источником ин-
ституализации стали таттвавади ‒ по-
следователи Мадхвы (1238 ‒ 1317). 

 
Гаудия и сахаджия 

Особый вид упрощённой рели-
гиозной практики, близкий к народ-
ным культам и тантризму, получил 
название «сахаджия» («сахаджа» ‒ в 
переводе с санскрита – «лёгкий», «спон-
танный»). Взаимовлияние вайшнавиз-
ма и практики сахаджия, хорошо опи-
санное в фундаментальной работе ин-
дологов Эдварда Димока и Гэвина 
Флада [13], связано, прежде всего, с 
женскими образами Гаудия, с музы-

кальными особенностями и необыч-
ным поведением некоторых спутников 
Махапрабху.  

Историк вайшнавизма Маджум-
дар обсуждает такой тонкий аспект, 
как неприятие некоторыми вайшнава-
ми поведения Нитьянанды в Бенгалии. 
По их мнению, он отказался от просто-
го образа жизни и погрузился в ком-
форт и роскошь. Нитьянанда, одетый в 
дорогие шелка, украшенный золотом и 
жемчугами, вызывал смятение у неко-
торых вайшнавов-аскетов и, напротив, 
способствовал вульгарному понима-
нию вайшнавизма в разнообразных 
сектах сахаджия (аулы, саины, баулы, 
даравеши, неда, картабхаджа, сакхи-
бекхи, кишорибхаджани, рамаваллабхи, 
джаганмохини, сахабхедхани, гаурава-
ди, пагаланатхи и др.) [13, c. 357]. 

Известно также, что Бхактиви-
нода (1838 ‒ 1914) начинает самую ра-
дикальную демаркацию Гаудия от 
практики сахаджия в условиях бен-
гальского Ренессанса под влиянием 
чётких моральных стандартов ислама и 
христианства и необходимости очище-
ния образа Чайтаньи от запятнавших 
себя обычаев. До Бхактивиноды едва 
уловимые аспекты сахаджия посте-
пенно накапливались в практике неко-
торых общин, что было неизбежно в 
системе с такой интеграцией шактиз-
ма, где один из ведущих последовате-
лей ‒ Раманандая Рай ‒ практиковал 
купание и одевание танцовщиц для по-
становки мистерий (ЧЧ Антья, 5.13-
20); где главные литературные вдохно-
вители Махапрабху – Чандидас и 
Джаядева (судя по их феминной теоло-
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гии) ‒ считаются посвящёнными в 
практику пути сахаджа [13, c. 56]. 

 Влияние шактизма на творче-
ство Джаядевы угадывается в образах, 
которые он создаёт: Мадхава, припав-
ший к округлым грудям возлюбленной 
(шрита камала куча-мандала); бог, ко-
торый склоняется к стопам госпожи и 
просит поставить её стопы ему на го-
лову (дехи пада паллавам ударам), – 
здесь звучит явная тема феминного 
превосходства и эротизма женского 
доминирования. Это чувственно окра-
шенное почитание Кришны, «находя-
щее себе параллели в тантризме и тя-
готеющее к описанию экстатических 
любовных переживаний» [2, c. 22]. С 
точки зрения традиционной индийской 
этики мужчина не может склоняться 
перед возлюбленной и помещать её 
стопы на голову. Происходит некото-
рая тантрическая трансформация – са-
мая низшая и одновременно закрытая 
часть тела помещается на высшую 
часть тела. Вместе с тем имеет место и 
ролевое смещение: женщина становит-
ся госпожой, а мужчина – её слугой.  

Тантра (технология) противопо-
ставляется Ведам (закону), женская 
изобретательность – мужскому автори-
тету, народные фертильные культы – 
книжной религии. В этом смысле ре-
лигия Гаудия «идёт по лезвию бритвы» 
между классическим маскулинным 
брахманизмом, с одной стороны, и 
тантризмом и шактизмом – с другой. 

Нельзя не заметить влияния на 
чувственность произведений Джаяде-
вы эротологической санскритской ли-
тературы. Начиная с «Камасутры» 

Ватсьяяны трактаты на тему любов-
ного досуга в Индии только развива-
ются. «Ратирахасья», «Анангаранга», 
«Камаледхиплава», «Камакунджала-
та», «Куттанимата», «Панчасаяка», 
«Ратиратнапрадипика», «Кама тантра 
кавья», «Смара дипика», «Кандарпа 
чудамани» и множество других трак-
татов по эротике и сексологии описы-
вают разнообразные аспекты интимно-
го времяпровождения: от устройства 
сада для романтических встреч, гигие-
нических процедур, афродизиаков до 
различных типов петтинга и оргазма. 
Так, в «Ратиманджари» ‒ одном из 
произведений Джаядевы, однофамиль-
ца автора «Гита-говинды», ‒ описыва-
ются различные типы женщин, виды 
сексуального поведения, физиологиче-
ские характеристики влюблённых и 
виды тантрических асан для коитуса. 
Кришнаитский Джаядева выбирает 
психологическую и эротическую сто-
роны Камашастры, избегая плотских 
деталей. Автору не нужны анатомиче-
ские подробности санскритской ин-
тимной прозы. Поэма приводит в вос-
хищение художественными средства-
ми – игрой слов, полиметрией, рефре-
нами, аллитерацией, ритмом, эпитета-
ми, символизмом и звучит порой как 
влюблённый «делирий», вроде «Горы» 
Марины Цветаевой. Джаядева задер-
живается на художественной стороне 
страсти: любовном треугольнике, эмо-
циях девушки, участии посредницы, 
описаниях объятий, поцелуев, укусов, 
царапин, действиях любовников после 
сближения, значении художественных 
практик для партнёров [2, c. 58]. 
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Ещё один аспект бенгальского 
вишнуизма, который неоднозначно 
воспринимается в связи с полигендер-
ной повесткой, ‒ воображаемая смена 
пола. Эзотерическая практика гопи-
бхавы (развития эмоций близких по-
друг Кришны) заключается в медита-
ции на одну из юных пастушек Врин-
давана, осознанием себя её помощни-
цей. Если в официальном вишнуизме 
это недопустимо, то в практике са-
хаджия такое перевоплощение достига-
ется переодеванием в женскую одежду, 
нанесением косметики, подражанием 
женскому поведению. Одна из таких 
групп сахаджия-трансвеститов называ-
ется «сакхи-бекхи» («одетые как по-
дружки»). Её представители встреча-
ются в Бенгалии, Ориссе, Бихаре и Ут-
тар-Прадеше. Члены этой секты обыч-
но одеваются как женщины, отпускают 
длинные волосы, красятся, говорят 
фальцетом и манерничают, чтобы все-
гда помнить о своей идентичности 
«сакхи», или подруги Кришны, для до-
стижения духовных эмоций «сакхи-
бхава». Сакхи-бекхи устраивают раса-
лилу ‒ танец с Кришной, где роль по-
следнего исполняет актёр (чуда-дхари). 
При этом они не обязательно являются 
трансгендерами, гомосексуалистами и 
не практикуют кастрацию. 

Диковинный нарратив трансген-
дера содержится в «Сита Чаритра» Ло-
канатха даса, где описывается, как 
Яджнешвара и Нандарама обращаются 
к жене Адвайты за посвящением. Сита 
отказывает им по гендерному призна-
ку, но даёт базовые наставления по-
клоняться Радхе и помнить о себе как 

о её служанках. Спустя некоторое вре-
мя Яджнешвара и Нандарама предста-
ют перед ней в женской одежде ‒ в 
юбках, с заплетенными волосами ‒ и 
заявляют, что мантра Радхи поменяла 
их пол. Сита им не верит и вынуждена 
удостовериться, что их половые при-
знаки поменялись. Убедившись в их 
женской природе, она приняла их как 
своих служанок Джангали и Нандини 
[15, c. 21]. 

Тонкая грань между естественно-
стью, спонтанностью практик Гаудия и 
сознательной моральной трансгресси-
ей и отличает бхакти-марг Чайтаньи от 
его родственных явлений. Намёки на 
употребление вина Нитьянандой, эро-
тизм Рамананды Рая, трансгендер по-
следователей Ситы не делают из уче-
ния Чайтаньи тантризм. Это лишь не-
которая идиосинкразия его последова-
телей. Если и присутствовала некото-
рая предрасположенность бенгальско-
го вишнуизма к практикам сахаджия, 
то она регулярно подвергалась коррек-
ции его аскетическими последователя-
ми, в частности Госвами Вриндавана, 
занявших после Махапрабху место ав-
торитета в традиции. 

Расхождение с сахаджия про-
изошло также из-за их свободного об-
щения с женщинами с низким соци-
альным статусом и привлечения по-
следних к своим ритуальным практи-
кам. Спустя пятьсот лет можно зафик-
сировать, что из двух полюсов – смар-
та и сахаджия ‒ Гаудия тяготеет к пер-
вой, книжной культуре и избегает ас-
социации с экстатическими марги-
нальными культами. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

102 

Подводя итог взаимовлиянию 
вайшнавизма и пути сахаджа, следует 
отметить и ряд интересных особенно-
стей, их сближающих. Во-первых, 
вайшнавы, как и сахаджия, приветство-
вали духовное единение с людьми низ-
шего социального происхождения. Во-
вторых, служение женщине как боже-
ству является трансгрессией традицион-
ного индуизма, переворачиванием его 
маскулинной модели, и эта ориентация 
Гаудия, пусть и направленная на транс-
цендентное Божество, тем не менее вы-
ступает как включение феминной тео-
логии в практику. Сам Махапрабху, су-
дя по классическим текстам, жил как 
монах и избегал контакта с женщинами, 
не давал повода считать их представи-
телями Радхи и строить духовную сад-
хану на этом. Несмотря на то, что про-
поведник бхакти-марг был классиче-
ским аскетом и не поддерживал тантри-
ческое смешение мужского и женского, 
сама зарождавшаяся традиция Гаудия 
впитывала формы, разработанные буд-
дийскими тантрическими общинами 
Бенгалии («Чарья пада») [13, c. 46], ме-
лодии киртана баулов, символизм дра-
мы любви к замужней женщине (пара-
кия), при этом сублимируя последнюю 
тему и обращая в религиозную форму. 

 
Радикализация неприкасаемых 

Существенным аспектом соци-
ального конструктивизма Чайтаньи ста-
ло принятие внекастовых и обращённых 
в ислам индусов, которые потеряли свой 
статус в ортодоксальном обществе. Ос-
нователь новой религии допускал в об-
щину париев и придавал реформиро-

ванную неоиндуистскую идентичность 
и респектабельный статус в конгрега-
ции, который нельзя было получить 
иначе.  

Движение бхакти зародилось в 
особом культурной контексте Западной 
Бенгалии. Народной религией Гауды  
оставался шактизм, связанный с перво-
бытными культами Манаса деви (боги-
ня-змея), Дакшина Раи (богиня-
тигрица), Кали (богиня-воительница), 
Чанди (богиня плодородия). Внутри ин-
дуизма сохранялся и усиливался гнёт 
кастовых предубеждений. Рагхунандан 
Бхаттачарья в конце XV века стремится 
компенсировать урон, который был 
нанесён буддизмом ранее, и кодифици-
рует положения индуизма, утверждаю-
щие высшую власть брахмана в обще-
стве и мужчины в доме. 

Именно в этот период завершает-
ся установление контроля мусульман-
ских правителей и начинаются гонения 
на индуистские культы. Превращение 
индуистских храмов в мечети, принуж-
дение к обращению в ислам, ограниче-
ния в деятельности индуистских рели-
гиозных организаций стали повседнев-
ностью в Бенгалии, что, возможно, вы-
звало социальную самоорганизацию 
движения: «…своеобразный “мессиа-
низм”, свойственный именно бенгаль-
ской вишнуитской традиции  – явление, 
в общем, уникальное для индуизма. 
Чайтанья приходит во имя всеобщего 
спасения. Сам он проявляет себя не про-
сто как Учитель, но как Проповедник; 
последователи Чайтаньи воспринимают 
его учение, прежде всего, как проповед-
ническую миссию, то есть активно 
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вмешиваются в ход дел мира, пытаясь 
изменить его морально и духовно»  [1,         
c. 369]. 

Распространение ислама, воз-
можно, стало внешним фактором, спо-
собствующим мессианству Чайтаньи. В 
Бенгалии было сильно влияние суфизма, 
чьи проповедники, опираясь на теоло-
гию Аль-Газали (1058 ‒ 1111), стреми-
лись смягчить межрелигиозные проти-
воречия, продвигали идеи равенства и 
всеобщего спасения. Особенно благо-
приятной межрелигиозная ситуация бы-
ла во время правления Ала-уд-дин        
Хусейн Шаха (1494 ‒ 1519), привлекав-
шего к государственной службе инду-
сов, в частности Рупу и Санатану (в бу-
дущем ‒ сподвижников Чайтаньи) [14]. 

Бенгальский революционер и со-
циолог Бхупендранатх Датта высказы-
вает марксистское мнение о зарождении 
движения Чайтаньи, считая его моноте-
истической реакцией индуизма на рас-
пространение ислама, и сожалеет, что 
гаудия-вайшнавизм ушёл из политики, 
перенаправив свой символический про-
тест на тантриков; что в персоналисти-
ческом учении о сагуна брахмане не 
нашлось таких социальных реформато-
ров, как Говинда Сингх или Свами Рам-
дас [12, c. 10]. 

Новый импульс социального кон-
структивизма возник в конце XIX века 
уже в связи с британским колониализ-
мом и христианизацией. Возрождение 
традиции стало ответом на полемиче-
ские атаки британских писателей и мис-
сионеров. Представитель бенгальской 
интеллигенции Бхактивинода стремился 
обновить образ Чайтаньи и сделать из 

бенгальского вишнуизма религию с чет-
ким моральным кодексом. Впослед-
ствии теология Гаудия станет одним из 
«агентов» в новой индийской социаль-
но-политической обстановке и меняю-
щемся западном постколониальном ми-
ровоззрении. 

Социальный конструктивизм до 
сих пор присутствует в движении Чай-
таньи в форме уличной санкиртаны, ко-
торая (в западном контексте) представ-
ляет собой вызов потребительской куль-
туре. В свою очередь, бенгальские марк-
систы недоброжелательно относятся к 
штаб-квартире Чайтаньи в регионе свое-
го рабочего движения в округе Надия и 
сдерживают его инициативы по религи-
озному «девелопменту» территории. 

Связь Гаудия с политическим ак-
тивизмом опосредованно проявляется 
через народный театр джатра, дере-
венские перформансы религиозного со-
держания, которые постепенно транс-
формировались в социально-протестные 
драмы [17, c. 146]. Метафизическая 
структура души как аппарата индивиду-
ализации и самоспасения замещается 
политической повесткой и идеологиче-
скими ожиданиями изменения социаль-
ных структур. Вместо ролей Нитьянан-
ды, Чайтаньи, Адвайты появляются  но-
вые социальные герои – глупый брах-
ман, бедный мусульманин, разбойник-
дакойт или бенгальский Робин Гуд, что 
символизирует мобилизацию политиче-
ской повестки. 

Поющие кришнаиты в яркой 
одежде, одетые в легкий сатин даже в 
мороз, задающие себе ритм на традици-
онных ударных инструментах, всегда 
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привлекают к себе внимание. Нельзя 
сказать, что феномен уличного пения 
кришнаитов ‒ шок только для западно-
го мира. Санкиртана ‒ публичное вос-
певание имён бога ‒ с самого возникно-
вения движения Чайтаньи в Бенгалии 
сопровождалось конфликтностью. Оно 
было инициировано как демонстративно 
конфронтационное, что достигалось как 
внешним антуражем (ещё большим шу-
мом, чем на улицах европейских горо-
дов, который создают большие медные 
крэш тарелки, трубы и дюжина ручных 
барабанов), так и внутренним социаль-
ным содержанием, ибо в колонне двига-
лись вместе как представители высшего 
сословия (брахманы), так и неприкасае-
мые.  

В условиях пандемии можно не-
много понять определённый смысл ка-
стовых запретов, так как это разновид-
ность санитарной защиты традиционно-
го общества от оспы, чумы, холеры, 
лепры и других инфекций. Кастам за-
прещено вступать в телесный контакт: 
заключать брачные союзы, находиться 
рядом, есть из одной посуды, ходить в 
одни туалеты, пользоваться местами 
общего пользования. Вещи, одежда, 
остатки пищи представителя низшей ка-
сты считаются контаминированными 
для кшатрия или брахмана. Предполага-
ется, что последние соблюдают более 
высокие стандарты чистоты и не имеют 
дело с традиционно грязными видами 
деятельности – забоем скота, выделкой 
кож, похоронными услугами, проститу-
цией и т. п. Большинство этих запретов, 
прежде всего, медицинские. Люди, за-
нимающиеся «грязными» услугами, 

считаются «нерукопожатными», т. е. с 
ними минимизируется телесный кон-
такт. Понятия «чистое» – «нечистое» 
сопровождают представителя традици-
онной индуистской, иудейской или ис-
ламской культуры с самого детства, а их 
демонстративное нарушение вызывает 
потрясение у обывателей и представи-
телей духовенства, которые в традици-
онном обществе выполняют также 
надзорно-санитарные функции. 

Санкиртана Махапрабху наруша-
ла все запреты кастового общества: по-
следователи публичного воспевания 
имен бога свободно общались между 
собой, разделяли священную трапезу 
(прасад), шли в одной процессии. При 
этом на всех своих последователей Чай-
танья распространял брахманический 
стандарт чистоты, содействуя, таким 
образом, санскритизации, «очищению» 
низших классов. 

 
Аккредитация новой религии 

Известно, как происходит авто-
ризация НРД в новом социокультур-
ном контексте, – через стратегию про-
поведи, аккультурации, долгосрочный 
пиар, продуманный маркетинг и т. п. 
Каким образом происходит аккредита-
ция новой бенгальской традиции? Де-
ло в том, что индийский религиозный 
рынок перенасыщен предложениями. 
Создать там что-то новое, а тем более 
на долгое время, достаточно сложно. 
Читая второстепенные агиографии, 
приходит понимание того, как было 
непросто теологам Гаудия скомпоно-
вать более или менее цельное учение, 
так как индийская религиозность – это 
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чистая пролиферативность, она сво-
бодно и стремительно делится на мно-
жество течений. В «Чайтанья-лиле» 
много богов и ранжировать их весьма 
непросто. Поэтому в агиографиях нет 
согласия по поводу статуса тех или 
иных сподвижников Чайтаньи.  

Гаудия – это мистический путь 
веры, знание и логика здесь уходят на 
второй план. Поэтому последователи 
Чайтаньи не нуждались в самоутвер-
ждении в качестве сампрадаи, так как 
сообщество развивалось автономно в 
Бенгалии, Ориссе и Матхуре. Однако 
на окраинах вайшнавского мира, в Ка-
роли (Раджастан) имело место взаимо-
действие с рамананди, которые отстаи-
вали верховенство Нараяны и необхо-
димость поклонения Кришне отдельно 
от Радхарани.  

Последователи Рамананды со-
ставляли влиятельную сампрадаю во 
времена вайшнавского теолога Баладе-
вы Видьябхушаны (1700 ‒ 1793). Ве-
роятно, критика рамананди в это время 
связана с конкуренцией внутри рели-
гиозных групп за статус придворной 
религии Баладева, кому пришлось 
принять на себя атаки противобор-
ствующих сект, критиковавших Маха-
раджа Джай Сингха за то, что тот раз-
решает поклоняться божествам в офи-
циальном храме секте, которая даже не 
имеет комментария на «Веданта-
сутру» ‒ основополагающий философ-
ский текст брахманизма. У последова-
телей Рамануджи есть «Шри бхашья», 
у таттвавади – «Пурнапрагья бхашья», 
а у Гаудия – ничего. Внутри общины 
Чайтаньи была концепция, что «Бхага-

вата-пурана» ‒ естественный коммен-
тарий к «Веданта-сутре». Эта пропо-
зиция, однако, не годилась для внеш-
него самопозиционирования.  

Баладева Видьябхушана ответил 
Махараджа Джай Сингху, что коммен-
тарий есть, ему нужно время, чтобы 
его записать. Поскольку комментарий 
был сделан за очень короткое время, 
«по милости божьей», ачарья посвятил 
комментарий божеству, назвав его 
«Говинда бхашья».  

Чайтанья и его ближайшие по-
следователи не придавали значения 
Веданте, так как самоорганизация 
движения не требовала этого. Однако 
позднее, когда обострилась конкурен-
ция с другими сектами, возникла необ-
ходимость позиционирования Гаудия 
на религиозном рынке, и Баладева сде-
лал это. Концептуализация учения 
Чайтаньи, какой бы совершенной или 
несовершенной она не была, пришла 
как следствие потребности коммуни-
кации с Другим, самопозиционирова-
ния во внешнем мире. 

Мадхва во времена Чайтаньи 
был самым влиятельным вайшнавским 
теологом, поэтому неудивительно, что 
новая бенгальская система ассоцииро-
вала себя с Мадхвой [11, c. 252]. Это 
последний крупный вайшнавский ача-
рья, наиболее известный и влиятель-
ный во времена Чайтаньи. Сам Чайта-
нья противопоставляет себя таттвавади 
в диалогах (ЧЧ Мадхья, 9.254-278); в 
учениях есть различия в толковании 
положения обусловленных душ (ни-
тья-баддха), статуса Радхарани. Хотя 
учение о неслиянности души и бога – 
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это принципиальное объединяющее 
начало, Мадхва и слышать не хотел о 
единстве (абхеда) души и бога, что яв-
ляется второй частью паранепротиво-
речивой логики Чайтаньи. Мадхва не 
проводит различие между бесконеч-
ными формами Абсолюта; у Гаудия 
дифференцируются множество сущ-
ностей бога: свайам-рупа, свайам-
пракаша, тад-экатма, прабхава, ваиб-
хава, виласа, аватара, авеша, пракаша, 
аватара и т. д. Таттвавади не развивают 
умонастроение супружеской любви 
(мадхурья-раса) и исключают всякий 
эзотерический эротизм (шактизм), ко-
торый явно присутствует в учении 
Гаудия. 

В эпоху интернет-коммуника-
ций, когда знание стало очень детали-
зированным, оцифрованным и крити-
ческим, пытливые адепты задают не-
удобные вопросы и выясняют, что ли-
ния, которую Гаудия ведёт от Мадхвы 
(Джаятиртха, Раджендра Тиртха, 
Джаядхарма Тиртха, Вьяса Тиртха, 
Лакшмипати Тиртха, Мадхавендра 
Пури, Ишвара Пури, Чайтанья), пред-
ставляет собой некий конструкт, не 
подтверждаемый внутри самой Мад-
хва-сампрадаи. В Сети можно встре-
тить утверждения о «перевирании 
ИСККОН учения Мадхвы», «искаже-
нии учения мадхаваитов», «лжи криш-
наитов», «подлоге Госвами Вриндава-
на». Это, конечно, громкие заявления 
для привлечения внимания.  

Статусная аффилиация с древни-
ми учениями, реадаптация канона в 
новых исторических условиях – это 
практики, которые постоянно сопро-

вождают мир верований. Так, христи-
анство ‒ радикальное учение о спасе-
нии, порвавшее с иудаизмом, ‒ посчи-
тало важным сохранить опору на вет-
хозаветные книги. В результате мы 
имеем две традиции, которые исполь-
зуют одну библейскую основу, при 
этом в своих учениях они концепту-
ально не сводимы. Разные точки от-
счёта дают разные системы значений. 
Неверно будет навязывать одну систе-
му как абсолютную. Она является та-
ковой только для своих последовате-
лей. Это как безусловность родствен-
ных отношений: дети для матери яв-
ляются лучшими, так как плоть от пло-
ти её дети. Традиция каждого последо-
вателя ‒ лучшая и самая истинная. Ре-
лигиоведение – это инструментарий 
гуманитарной науки, оно показывает 
сходную феноменологию традиций, 
как они создаются и эволюционируют. 

В буддизме также обсуждается 
тема конструирования преемственно-
сти учителей. Тибетский буддизм, 
чань-буддизм, дзен-буддизм – все эти 
традиции в более поздний период свя-
зали себя с патриархами.  

Если говорить об авторитетно-
сти аффилиации, то ни одна из ведиче-
ских сампрадаи не сможет историче-
ски доказать свою принадлежность к 
Вьясадеве, Нараде, Шиве, Вишну, 
Лакшми и т. п. Сампрадая Шанкары 
включает такие легендарные фигуры 
как Васиштха, Шакти, Парашара, Вья-
са и Шука. Рамануджа сампрадая 
начинается от бога Рамы, продолжает-
ся через богиню Ситу, Садашиву, Пар-
вати, Брахму, что также делает её 
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надысторичной. Иначе говоря, аффи-
лиация – это продукт определённого 
духовного творчества в рамках рели-
гиозного учения.  

Все известные учителя в брах-
манистской или реформаторской тра-
диции до какой-то степени разрушали 
прошлые конвенции. Шанкара – ре-
форматор ведийской традиции, кото-
рый учил, что нужно сосредоточиться 
на ключевых пропозициях упанишад, 
махавакьях (прагьянам брахма – «со-
знание ‒ Брахман»; аям атма брахма – 
«атман суть Брахман»; тат твам аси – 
«ты есть то»; ахам брахмасми ‒ «я есть 
Брахман») и игнорировать всё осталь-
ное в Ведах. Шанкара отрицает систе-
мы ньяя, миманса, санкхья, буддизма, 
но одновременно заимствует у них 
технику, логику, термины. Рамануджа 
(1017 ‒ 1137) критикует Адвайту, буд-
дизм, но при этом трансформирует и 
использует их концепты. Он порывает 
с учением гуру Ядавапракаши и пред-
лагает путь реформ, помещая выше 
традиционного брахманистского риту-
ала эмоциональную религиозность 
Вишну (прапатти). Рамануджа подвер-
гает санскритизации песенную тради-
цию народной преданности альваров. 

Мадхва (1238 ‒ 1317) бросил 
вызов своему гуру Ачьютапрагья и 
стал новатором, создав новую доктри-
ну Двайты ‒ радикального различия 
бога и души. Подминая под дуализм 
традиционный монизм ведических 
текстов, он вынужден больше опирать-
ся на пураны. Реформаторство Мадхвы 
сквозит в таких необычных идеях, как 
существование класса живых существ, 

которые останутся всегда в обуслов-
ленном состоянии и никогда не осво-
бодятся из колеса рождения и смерти  
(«джива-самсари»). Тема вечных нака-
заний отсутствует в шрути, зато хоро-
шо представлена в авраамических ре-
лигиях (и в пуранах, которые могли 
формироваться в период распростра-
нения ислама). Так, мусульмане верят, 
что самые отъявленные грешники ни-
когда не выйдут из Ада. 

Разрыв Двайты с Ведами настоль-
ко бросается в глаза, что производит 
впечатление влияния ислама на учение 
Мадхвы. Шанкара и Рамануджа про-
поведовали в контексте буддизма, по-
этому их философия имеет схожие с 
этим учением черты. Мадхва действо-
вал в контексте распространения ис-
лама, что могло сказаться на его жела-
нии сохранить брахманизм в новых 
условиях культурного вызова. Позднее 
Гаудия распространяется в рамках и 
ислама, и христианства; эти авраами-
ческие религии также оказывают воз-
действие на выработку строгих мо-
ральных стандартов. 

Когда оспаривают аффилиацию 
Гаудия, говоря о её искусственности, 
стоит обратить внимание, от кого ве-
дёт своё учение Мадхва. Его аффилиа-
ция, конечно, более надёжная, чем 
движения Гаудия, представители кото-
рого занялись приписками к уважае-
мым ортодоксам таттвавади. Сам Мад-
хва просто получил знания напрямую 
от легендарного Вьясадевы, что, несо-
мненно, делает сампрадаю очень авто-
ритетной и не оставляет никаких со-
мнений в историчности преемственно-
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сти. Можно сказать, что это образец 
аутентичности. Традиция была полу-
чена не во сне, не от Божества, а 
напрямую от литературного воплоще-
ния Вишну. 

Таким образом, каждая тради-
ция – это внутренний самосогласован-
ный опыт, возникающий в общине, в 
определённом социокультурном кон-
тексте. Чайтанья, как и Шанкара, Ра-
мануджа, Мадхва, создаёт новое уче-
ние со своими мистическими, шак-
тистскими особенностями, привязывая 
его к ведизму, как делали до него 
множество других учителей. Критика 
внешней «упаковки» Гаудия не требу-
ет особых знаний. Действительно, все 
«швы» начинают расходиться, когда 
пытливый исследователь начинает вы-
тягивать «нити» из «ткани» учения. 
Понять Гаудия феноменологически ‒ 
значит зафиксировать, как формирует-
ся этот внутренний опыт, откуда он 
собран и как организован, почему он 
работает и до сих пор интересует пусть 
небольшое, но растущее число после-
дователей. 

Аргументация сторонников Двай-
та и Гаудия напоминает диалог глухих: 
обычно подобное бывает между таки-
ми близкими исторически, но далёки-
ми идеологически учениями. На каж-
дую шлоку из своих источников, дру-
гая традиция всегда может привести 
свою из авторитетных текстов. Каждая 
сторона выдвигает многообразные 
герменевтические и философские ар-
гументы для собственного обоснова-
ния; у каждой школы есть корпоратив-
ный список своих побед.  

Вот здесь и нужно встать на по-
зицию сравнительного религиоведения 
и признать вариативность подходов, 
многообразие интерпретаций. В эру от-
крытости коммуникаций уже нельзя 
нападать на буддистов, христиан, му-
сульман, таттвавади, монистов и других, 
не зная их учений и позиций. Это рань-
ше о них знал ограниченный круг лю-
дей, а сейчас все эти учения представле-
ны в сетевом взаимодействии, поэтому 
игнорирование их саморепрезентации 
уже воспринимается как недостаток 
коммуникативной рациональности. Лю-
бая классическая конфессия представля-
ет собой законченное учение со всеми 
ответами на стандартные метафизиче-
ские и обыденные вопросы, т. е. религии 
успешно пользуются когерентной, кон-
венциональной и прагматической кон-
цепциями истинности, а не только 
ссылками на авторитеты. Разрешить 
спор между конфессиями могла бы эм-
пирическая модель истинности, но в 
данном случае она не работает, поэтому 
споры внутри конфессии могут продол-
жаться бесконечно. Религиоведение в 
этом смысле выгодно отличается от 
внутренних теологических конструк-
ций, ибо может подняться над религи-
озным опытом различных традиций и 
рассмотреть его как метафеномены 
трансцендирования. 

 
Выводы 

Ортодоксия – динамическое по-
нятие, связанное с институализацией и 
накоплением социального капитала. 
Комментаторские тексты отражают раз-
рыв с самхитами, но они позднее были 
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институализированы. Утверждение, что 
упанишады – это такие же Веды, как и 
самхиты, является ценностным, не фак-
туальным. По своему языку, структуре и 
содержанию брахманы, араньяки и упа-
нишады значительно отличаются от ри-
туальных крипто-самхит и представля-
ют собой попытку удовлетворить спе-
кулятивные потребности и рост знаний 
в разных школах. Вдобавок усиление 
упанишад подразумевает акцент с обря-
довой стороны на самосознание, поиск 
«я». Брахманизм пролиферирует на ка-
нонической литературе и включает в 
разрастающийся корпус все новые и но-
вые тексты, такие как смрити, на основе 
которых развиваются «новые» массовые 
религии – вишнуизм и шиваизм. Разрас-
тание творчества брахманов на протя-
жении сотен лет приводит к созданию 
вспомогательных технических текстов – 
веданга (шикша, чханда, вьякарана, ни-
рукта, джьотиша, калпа) и упаведа 
(аюрведа, дханур-веда, гандхарва-веда, 
астра-шастра, стхапатья-веда, шилпа-
шастры). 

Альвары, панчаратрины, санты, 
вайкханасы, бхагаваты, пашупаты и 
другие ранние секты составляли оппо-
зицию  ведийским жертвоприношениям 
самхит, а потом стали считаться орто-
доксами, были «санскритизированы». 

Оппозиции «шрути – смрити» 
«Веды – тантра», «Веды – агама (панча-
ратра)» также относятся к проблеме ве-
дийской гетеродоксии и пролиферации 
текстов и традиций. Бесконечное пере-
осмысление ведийской традиции и но-
минальная аффилиация, нанизывание 
сгенерированных учений приводят к 

разрастанию корпуса Веды. Среди неко-
торых адептов можно встретить восхи-
щение этой гигантоманией: «Веды со-
держат 70 миллионов мантр», «Веды 
бесконечны». В благоприятных клима-
тических условиях на индийском суб-
континенте много веков вырабатывались 
религиозно-мифологические, а также 
разнообразные практические знания, 
вплоть до досуговых (сексология). Удив-
ляет не сколько объём созданных здесь 
текстов, а сохранившаяся и существую-
щая до сих пор мемориальная эстафета. 

Рассмотрим, например, школы, 
основанные на Ведах, тексты которых 
очень энигматичны и символичны. 
Школы пишут комментарии, затем 
комментарии на комментарии и так 
бесконечно. Вся эта игра в брахман-
ский престиж и принадлежность к ав-
торитетной литературной традиции 
начинает угнетать, в качестве реакции 
появляются гетеродоксы в виде шра-
манов, буддизма, джайнизма, запуска-
ющие параллельные процессы созида-
ния текстов и комментирования. Рели-
гиоведение может описывать пропози-
ции, заявления, ожидания, но не ис-
тинность традиций. Это всё равно что 
спорить, могут ли быть хоббиты чёр-
нокожими или азиатами. Этот и по-
добные вопросы могут быть заданы в 
рамках логики когерентности, но не 
истинности:  

1) Гэндальф не полетел на орлах 
к Эребору, так как ещё не обрёл маги-
ческую силу или орлы были заняты 
битвой в Дол-Гулдуре, или в Мордоре 
была сильна ПВО, которую должны 
были уничтожить хоббиты сначала? 
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2) раса двемеров во вселенной 
Скайрима исчезла из-за орков или из-
за внутренних конфликтов? 

3) маховик времени во вселенной 
Роулинг не использовали, чтобы спасти 
родителей Гарри Поттера, так как он 
был сломан в это время или к нему не 
были подобраны магические ключи? 

Для того чтобы согласовать по-
добные антиномии, необходимы новые 
тексты, которые должны быть после-
довательно интегрированы в суще-
ствующую традицию.  

Для Гаудия с самого начала бы-
ло важно интегрироваться в брахмани-
ческую культуру. Именно поэтому в 
этой традиции ачарьи создали множе-
ство работ с обилием отсылок и ком-
ментированием Приверженцы Гаудия 
не выбирали путь отшельников (ба-
баджи) или пятой сампрадаи, как Хит 
Харивамш. Конечно, сегодня, в свете 
критического богословия, эти «швы ав-
торизации» кажутся «белыми нитками», 
но игнорировать усилия Госвами Врин-
давана и Баладевы по позиционирова-
нию Гаудия как авторитетной преем-
ственности будет другой крайностью. В 
целом они пользуются той же методоло-
гией, что и другие учителя до них.  

Так называемое деление на шру-
ти и смрити – это, в принципе, весьма 
условное деление на старые и новые 
тексты. Приходят новые школы, кото-
рые стремятся доказать свою аффили-
ацию с легендарными патриархами и 
вписывают их в свою преемствен-
ность. По такому принципу действуют 
и гетеродоксы, начинающие новые 
преемственности. 

Шанкара, Рамануджа, Мадхва, 
Чайтанья – у всех этих ачарьев в их 
деятельности присутствует духовная 
креативность. Они обучаются в рамках 
какой-то традиции, затем у них появ-
ляется сильная убеждённость в пра-
вильности другого пути, они идут на 
разрыв со своей школой, создают свою 
и подтверждают это ссылками на тек-
сты. Аналогично сейчас мы восприни-
маем классическую музыку или живо-
пись как единый массив, однако и в 
них также много разрывов, революций 
и нарушений канонов. 

Пока вайшнавы Чайтаньи суще-
ствовали замкнуто и не претендовали 
на официальный статус, можно было 
не иметь родословной и ключевого 
текста. Ситуация при дворе Джая Син-
гха – это одна из лиминальных точек 
развития традиции. Представители 
Гаудия должны были сделать заявление 
на «рынке» религий. Позднее подобный 
лиминальный разрыв был сделан Бхак-
тивинодой, Бхактисиддхантой и Бхакти-
ведантой, так как каждый из них решал 
проблему позиционирования учения в 
новых социокультурных условиях. Бла-
годаря интернет-коммуникациям все 
живые сампрадаи открыты к диалогу, 
негоциации и оценке. Происходит ин-
вентаризация и сверка мемориальных 
потоков. Утверждения, которые были 
выработаны внутри Гаудия по поводу 
буддистов, адвайтинов, таттвавади, 
подвергаются критическому разбору. 
Сампрадае Чайтаньи нужно сделать 
ещё один лиминальный разрыв со сво-
ими эстафетами памяти, допустив кри-
тический анализ собственных текстов. 
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A. S. Timoshchuk 

 
GAUDIYA VAISHNAVISM: PROBLEMS OF INSTITUTIONALIZATION 

AND ACCREDITATION OF A NEW RELIGION 
 

The article continues the topic of the genesis of the key value and meaning as-
pects of the Chaitanya cult in India, as well as the subsequent philosophical forms of 
the development of Gaudiya theology. The theoretical state of the problem lies in the 
lacuna of the idiographic description of the genesis of the new religious movement. 
Chaitanya's aesthetic reflection and the dynamics of his movement are conceptualized 
as a ribbon of kairos running before the eyes of the observer. In the context of Western 
philosophy, the process of emergent formation of Bengali Vishnuism is termed as a 
cinema of time, or such a visual installation of the observer that allows for a broad 
overview of forms, contents, actors, institutions. 

Keywords: Chaitanya, Prabhupada, Gaudiya Math, ISKCON, bhakti yoga, sam-
pradaya, parampara, parivar, guru varga, succession, Madhva, tattvavada, dvaita.
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