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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ АССОЦИАЦИЙ 
В СТРУКТУРЕ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ 

(на примере стимулов-лексем полезных ископаемых) 

В статье показано, что культурный пласт семантики занимает большое ме-
сто в общем объеме значения слова, это подтверждается многочисленными 
культурными ассоциациями в структуре ассоциативного поля как в русском, так 
и в английском языках. Для их анализа используются данные ассоциативных 
экспериментов, проведенных автором статьи, а также данные словаря Edinburg 
Associative Thesaurus. Предпринята попытка обозначить параметры культурных 
ассоциаций и выявить принципы их выделения в структуре ассоциативного 
поля. Определено, что культурный компонент не является замкнутым и устойчи-
вым, его границы часто размыты. Процессы языковой и бытовой дивергенции 
и конвергенции оказывают влияние на функционирование культурных эле-
ментов значения. Это приводит к градуальности в выражении самобытности: 
от уникальности до культурного заимствования. Предлагается несколько под-
ходов к классификации культурных ассоциаций и выделения их типов и подви-
дов: по степени выраженности в них национальной специфики, по способу их 
образования и по отнесенности к определенной контекстуальной среде. 

Ключевые слова: ассоциативное значение; культурная ассоциация; заимст-
вование; экстралингвистическая информация; классификация.
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THE PROBLEM OF DISTINGUISHING CULTURAL ASSOCIATIONS 
IN THE STRUCTURE OF ASSOCIATIVE FIELD 

(on the examples of stimuli-lexemes of natural resources)

The considerable number of cultural associations identified in the structure of 
the associative fields suggests that the cultural segment of semantics takes a large 
place in the total volume of word meaning. The materials used for the analysis are 
based on the data got in the experiments which have been carried out by the 
author (the Russian language) and the data taken from the «Edinburg Associative 
Thesaurus». The article tries to reveal some characteristics of cultural associations, 
to find the grounds of their identification in the structure of associative field. 
The cultural component is shown to be an open, unfixed formation with blurred 
boundaries. The processes of life and language convergence and divergence 
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influence the functioning of cultural components of meaning. It results in different 
extents of originality: from uniqueness to cultural borrowings. The author suggests 
some ways to classify cultural associations and to describe their types and kinds: 
depending on the degree of national specifics, on the way of their formation, on 
connection with certain contextual environment. 

Key  words: associative meaning; cultural association; borrowing; extralinguistic 
information; classification.

Возрастающий интерес к исследованию особенностей взаимо-
действия языка и культуры, способов выражения национальной 
специфики в языке является основанием того, что ассоциативное 
поле лексемы рассматривается как источник информации о культур-
ном содержании значения слова, а выделение культурных ассоциа-
ций в его структуре представляет научный интерес. Целью данной 
статьи является определение параметров культурных  ассоциаций, 
анализ их особенностей, изучение их места и роли в структуре 
 ассоциативного поля, выявление способов их классификации.

Выделение и описание культурных компонентов значения 
связано с определенными трудностями. Они возникают, в част-
ности, из-за сложности и неоднозначности толкования самого по-
нятия «культура». В лингвистике и лингвистической семантике 
культура, как правило, понимается как проявление национального 
своеобразия, национальной специфики и самобытности. Еще В. 
Гумбольдт отмечал, «что слова разных языков, даже обозначая 
в целом одинаковые понятия, все-таки никогда не бывают в под-
линном смысле синонимами»  [Гумбольдт 1984, с. 181]. «Cultural 
ways … have sedimented in the memories of group members who have 
experienced them firsthand or merely heard about them, and who have 
passed them on in speech and writing from one generation to the next» 
[Kramsh 1998, с. 7] (Проявления культуры запечатлеваются в па-
мяти определенной группы людей, которые непосредственно или 
опосредованно сталкиваются с ними; позже они переносят пред-
ставления о культуре в устный и письменный язык, передающийся 
от одного поколения к другому (перевод наш. – С. Ш.)).

Культурный компонент значения выступает противополож-
ностью универсальному, связанному с общими для всех людей 
принципами мышления. Самобытное, национально-специфичное 
обнаруживается в разных типах значения: денотативных (отно-
сящихся к характерным для культуры реалиям), концептуальных 
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(связанных с наличием особых значимых для нации представ-
лений), коннотативных (передающих разные оценки и эмоции), 
переносных (демонстрирующих разные направления и основания 
переноса), лексических (имеющих различную сочетаемость в язы-
ке). Поскольку ассоциативные связи репрезентируют все эти типы 
значения,  ассоциативное поле лексемы можно рассматривать 
как эффективный инструмент изучения культурного компонента 
его семантики. В. Н. Телия указывает на существование отноше-
ний «между  образно мотивированной формой языковых единиц 
и воплощенной в нее культурно значимой ассоциацией, значение 
которой постигается осознанно или бессознательно в процессах 
интерпретации образного основания в “оснастке” культуры – 
в ее категориях,  выраженных в концептах, эталонах, стереотипах 
и т. д.» [Телия 1996, с. 233].

Культурная ассоциация – вид ассоциации, содержащей 
культур но-специфичную информацию, отсутствующую в уни-
версальных представлениях, характерных для всего человечества. 
Однако провести границу между универсальным и национально-
культурным довольно сложно по причине их функционального 
единства. «Культурное пространство имеет свои границы, кото-
рые отличаются проницаемостью, условностью и абстрактной от-
носительностью, что делает невозможным указание на окончание 
“одной культуры” и начало “другой”» [Мильруд 2013, с. 44]. Тем 
не менее культурные ассоциации можно классифицировать по 
степени выраженности в них самобытности. О крайнем ее прояв-
лении – уникальности – мы говорим, если обнаруживаем опреде-
ленное языковое явление или ассоциацию только в одном языке. 
Однако многие языковые  явления нельзя отнести ни к уникаль-
ным, ни к универсальным. Они попадают в разряд самобытных 
(национально-специфических). К таким культурно-специфичным 
ассоциациям можно причислить те, в которых отражаются уни-
версальные представления, но  которые в разных языках имеют 
разную значимость, выраженную в разной частотности, а также в 
наличии национально-своеобразных коннотаций.

Культурные заимствования также правомерно рассматривать 
как элементы культурного слоя в том случае, если они приобре-
тают особую значимость в новой культуре и в новом языке, обра-
стают самобытными коннотациями и испытывают семантические 
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рас ширения. Хотя «одна культура всегда противопоставлена свои-
ми признаками другой и познается в таком противопоставлении, 
 однако существует немало случаев, когда семиотика одной куль-
туры столь же успешно принадлежит и иной культуре» [Мильруд 
2013, с. 44].

Помимо деления культурных ассоциаций по степени выражен-
ности в них национальной специфики на уникальные, самобытные 
и заимствованные, их можно также классифицировать по способу 
ассоциирования. Здесь выделяются ассоциации прямые, опосредо-
ванные и сложные. В прямых ассоциациях стимул и реакция связа-
ны непосредственно: реакция представляет собой интерпретацию 
или характеристику стимула. Опосредованные ассоциации – тип 
ассоциаций, где стимул и реакция связаны не напрямую, а через 
посредство промежуточного представления. Примером может 
служить ассоциация рубин – Казань, в которой посредником вы-
ступает известный футбольный клуб.  Сложные ассоциации – это 
ассоциации, которые нельзя отнести однозначно к тому или иному 
типу. Это такие ассоциации, как salty – Joe, в которой Joe одно-
временно является и собственным именем (ономастическая ассо-
циация), и в то же время Salty Joe – герой серии компьютерных 
игр «Banjo-Kazooie» (литературно-мифологическая ассоциация). 
Сложные ассоциации могут быть полисемичными, например ассо-
циация медь – трубы может трактоваться как 1) часть известного 
фразеологизма – испытание медными трубами; 2) как инструмен-
ты духового оркестра; 3) собственно как трубы из меди.

Еще один способ классификации основан на выделении типов 
культурных ассоциаций. Первую группу составляют предметно-
бытовые ассоциации. Они представляют собой указание на реалии 
либо явления, обнаруживаемые в одной культуре и отсутствующие 
в другой. Примерами могут служить ассоциации медь – самовар, 
coal – scuttle (угольное ведро). К уникальным для русского языка 
предметным ассоциациям можно отнести, например: уголь – баня, 
соль – борщ, янтарь – комната. К культурным ассоциациям, пред-
ставленными явлениями, могут относиться, например, железо – 
экономика РФ. А такие ассоциации на слово серебро, как церковь 
(3)1, вера, почитается в религии, святая вода, а также на слово гра-
нит реакция метро хоть и не являются абсолютно уникальными, 

1 Цифры в скобках здесь и далее указывают на частотность ассоциа-
тивных реакций.
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но отражают национальную специфику жизни народа, их можно 
отнести к разряду самобытных.

Английские культурные предметно-бытовые ассоциации с вы-
сокой долей уникальности могут быть проиллюстрированы при-
мерами: coal – donkey (осликов традиционно использовали для 
транспортировки угля на небольших угольных шахтах), copper – 
kettle (15) (вид медного чайника). К ним правомерно причислить 
и упоминание национальных монет и денег: copper – penny (9), tin – 
money. К типично английской реалии отсылает нас ассоциация tin – 
whistle, которая имеет отношение к флейте, используемой в народ-
ной музыке Англии, Ирландии, Шотландии. Ассоциация tin – bag 
возникает из-за модной дамской сумочки, похожей на жестяную 
форму для выпечки (cake tin bag).

К уникальным ассоциациям английского языка, связанным 
с национально-специфическими явлениями, можно отнести 
golden – handshake. Британское выражение golden handshake озна-
чает многомиллионную страховку для служащих, занимающих 
высокий пост в больших корпорациях, на случай их увольнения, 
сокращения и т. п. А популярное в культуре народа развлечение – 
стрельба по летящим мишеням (clay pigeons / глиняным голубям) 
приводит к частотному ассоциированию слов clay и pigeon (8).

Глина в обоих языках имеет отношение к фигуркам, игруш-
кам, сделанным из этого материала, однако эти игрушки представ-
ляются носителям языка различными. В русском языке стимул 
глина часто соседствует с реакциями свисток (2), свистулька (2), 
в англий ском языке обнаруживаем слово manger (ясли). В англий-
ской культуре очень популярны фигурки на тему Рождества, изо-
бражающие волхвов, барашков; в русской – обычны барышни, 
всадники, петушки и животные.

Ко второй группе ассоциаций относятся литературно-мифоло-
гические. Это ассоциирование с героями сказок, мифов, литера-
турных произведений (серебряное – копытце, tin – man). В наш 
век развитых медиатехнологий большой вклад в пополнение этой 
группы вносят художественные фильмы, компьютерные игры, 
 комиксы. Здесь редко обнаруживаются уникальные ассоциации, 
потому что представления в этой области легко транслируются 
и заимствуются. К числу таких ассоциаций, в основе которых лежит 
культурное заимствование, можно отнести следующие: железо – 
человек и платина – Тони Старк (американские комиксы), олово – 
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стойкий оловянный солдатик, глина – голем (2); изумруд – город 
(3), сказка (2), изумрудный – город (36); аквамарин – зарубежный 
фильм, русалка; сапфир – Аватар, фильм, лук.

Однако обнаруживаются и специфические уникальные рус-
ские литературные ассоциации: медь и медный ассоциируются со 
словами гора (6) и всадник (4), такие соединения основываются на 
литературных произведениях «Хозяйка медной горы» и «Медный 
всадник»; к этой же группе относятся ассоциации золотая – рыбка 
(2) и золотой – теленок. 

Обнаруженные следующие английские медийные ассоциации: 
silver – witch; silver – stallion; silver – shroud (компьютерная игра); 
tin – drum (2) (немецкий фильм, заимствование).

К мифологической ассоциации можно отнести английскую tin – 
hat (3), поскольку в ней запечатлена мифологема (не свойственная 
русской культуре), основанная на вере в то, что шапка из фоль-
ги (tin foil) защищает человека от постороннего влияния на мозг 
и мышление. 

В числе культурных ассоциаций выделяются языковые фра-
зеологические, вскрывающие существующие в языке связи. Они 
указывают на устойчивые обороты речи. «Наиболее яркой язы-
ковой особенностью, в которой отражена культура народа, явля-
ются фразеологизмы и паремии, метафоры и символы» [Маслова 
2008, с. 111]. Например, частотная ассоциация chalk – cheese (10) 
 отсылает нас к распространенным английским поговоркам: as alike 
(different) as chalk and cheese / can’t tell chalk from cheese. Группа 
языковых фразеологических ассоциаций среди прочих культурных 
ассоциаций представлена наиболее широко. Этот тип культурно-
го ассоциирования лидирует как по генерируемым разнообразным 
реакциям, так и по реакциям, попадающим в центральную ядерную 
часть ассоциативного поля. Устойчивые языковые выражения рус-
ского языка отражены в следующих ассоциациях: гранит – наука 
(7), науки (3); алмаз – глаз (8); соль – хлеб (2); соль – поваренная (2); 
медь – таз, тазы; медь – трубы (5); песок – сахар. Уникальным, 
по-видимому, является ассоциирование песочное – печенье (28), 
тесто (9), торт (4), пирожное (3), пирог (2), так как похожих язы-
ковых оборотов не обнаруживается не только в английском языке, 
но и в других европейских языках. Фразеологические ассоциации 
золото – купола, золото – руки, золото – ребенок-золотце хотя и не 
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являются уникальными, но относятся к культурным само бытным, 
поскольку они имеют особую значимость для русской культуры, 
выражающуюся в том числе в высокой частотности.

В английском языке ассоциирование с устойчивыми языковы-
ми выражениями обнаруживается также часто. Приведем примеры 
уникальных ассоциаций: пара silver – lining (2) имеет отношение 
к пословице Every cloud has a silver lining; sandy – boy является 
элементом поговорки as happy as a sandy boy; чрезвычайно ча-
стотная ассоциация salt – pepper (41) может рассматриваться и как 
разговорное название полицейской черно-белой машины salt-and-
pepper, а также эту форму употребляют применительно к описа-
нию группы людей, в которой есть представители как белой, так 
и черной рас; tin и lid связаны между собой через фразеологизм to 
put a tin lid on something (положить конец чему-либо, некоторый 
аналог русскому накрыться медным тазом); iron и fist соседству-
ют в поговорке iron fist in a velvet glove; а ассоциация sand – of 
time представляет собой реконструкцию распространенного выра-
жения. Нехарактерное для русских наименование желтого цвета 
светофора янтарным находит отражение в следующих английских 
ассоциациях: amber – gambler (4) со значением «лихач, пренебре-
гающий желтым светом», lights (3), traffic (2), traffic lights (2), get 
ready, go. Типично английское обозначение холодной погоды brass 
monkey weather приводит к появлению ассоциаций: brass – monkey 
(8), monkeys (2). Brass также ассоциируется со словами bold (2) 
и neck, так как выражение brass neck означает «наглость в пове-
дении». Что же касается сочетания brass и hat, то оно относит нас 
к человеку, занимающему высокий пост. 

Ценностные характеристики меди при переносе значений 
в русском мышлении не представляются высокими, в англий-
ском же языке выражение copper-bottomed говорит о надежности 
и прочности, данное языковое сочетание воспроизводится ассоци-
ацией copper – bottom (3). Культурная языковая ассоциация может 
восстанавливать даже фразовый глагол: iron – out (6), имеющий 
 значение «уладить, решить», который можно рассматривать как 
национальный концепт из-за его высокой частотности и значимо-
сти для культуры. Другая типично английская ассоциация gold – 
digger имеет отношение к известному фразеологизму со значени-
ем искательница богатых женихов. Ассоциация golden – hours (2) 
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говорит о «золотом часе», так в английском языке именуют первый 
час после происшествия или ДТП, когда еще велики шансы спасти 
пострадавшего. 

В разных культурах имеются одинаковые реалии, но номини-
руются они по-разному, и ассоциации, отражающие особый спо-
соб номинации, также можно отнести к культурным. В английском 
языке утюг метонимически называется словом железо. Это слу-
жит основанием появления частотной реакции iron – clothes (6). 
Аналогичным образом выстраивается ассоциация tin – can (31), 
подразумевающая под собой консервную банку и вызывающая 
к жизни множество опосредованных реакций на слово tin: beans 
(3), food (2), fruit (2), opener (2), beef, biscuit, container и др.

Четвертый тип ассоциаций, который был выделен, представлен 
названиями ономастической лексикой. В качестве примера мож-
но привести ассоциирование с личными именами (характерный 
способ для английского языка и малохарактерный для русского): 
гранит – Ленин; лазурь – Михаил Круг; в английском языке: diamond – 
John; clay – Cassius (6); sandy – Randy (2); sandy – Nicol; gold – 
smith. Среди рассматриваемых ассоциаций помимо прямого 
 указания на имена и фамилии можно встретить косвенное: sandy – 
mother, sandy – father, sandy – dog, когда личное имя содержится 
не в реакции, а в слове-стимуле.

Что касается географических названий, то ассоциирование 
с ними характерно для обоих языков. Конкретизирующие ассоциа-
ты: меловое – село (Меловое), песчаное – село (Песчанка). Ассо-
циации, основанные на отношениях смежности между стимулом 
и реакцией: янтарь – Балтика, янтарь – Калининград (2),  гранит – 
Петербург, изумруд – Урал, соль – Украина, алмаз – Якутия (3), 
уголь – Украина (2), уголь – Донбасс (3), Кузбасс. Аналогичные 
пути ассоциирования наблюдаются и в английском языке: Iron – 
Sheffield, Port Talbot; сlay – London; salty – Epsom; granite – 
Aberdeen (6), Cornwall; tin – Cornwall; brass – Lancashire; chalk – 
Dover; sandy – Bedford. Топографические имена встречаются так-
же в названиях продуктов: Newcastle brown (марка пива) – реак-
ция на слово amber. Приведенные выше примеры показывают, что 
в системе ассоциатов проявляются экстралингвистические знания 
 носителей лингвокультуры.

Помимо антропонимических и географических имен, ассо-
циативные реакции широко представлены другими названиями. 
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В русской части анализа обнаруживаем следующие ассоциации: 
золотой – граммофон (музыкальная премия); золотой – орел (ки-
нопремия); серебро – группа (5); серебряная – пуля (4) (опрашивае-
мые поясняют, что источник ассоциации – название мороженого); 
серебряный – соболь (4) (название ювелирного магазина, активно 
рекламируемого в региональных СМИ). Весьма частотной на сти-
мул рубин является реакция футбольный клуб (13), также обнару-
живаются реакции: футбол (3), болельщики, телевизор (название 
советской марки), кино.

Ассоциации английского языка, в которых отражены различ-
ные названия, следующие: golden – gate (мост Золотые Ворота 
в Калифорнии); golden – lion (название гостиницы); golden – horn 
(залив Золотой Рог у берегов Турции); silver – snails (Silver Snail – 
известная фирма из Торонто, распространяющая комиксы); azure – 
kingfisher (подвид зимородка); clay – cotton (компания, продающая 
товары для дома); copper – beech (вид бука); salty – dog (популяр-
ное название, которое имеют бар, кафе, гостиница, чипсы, изда-
тель комиксов) и др.

К уникальным также можно отнести группу фонетических па-
ронимических ассоциаций. В ассоциативном словаре английского 
языка «Edinburg Associative Thesaurus» таких ассоциаций немного. 
Чаще в качестве реакции выступает созвучное слово: tin – sin, salt – 
malt, sandy – randy, amber – clamber. 

В русском было обнаружено большое число ассоциаций по 
схожести звучания. К частотным и повторяющимся относятся: 
бирюза – береза (8), янтарь – январь (3). Среди единичных были 
обнаружены: аквамарин – аквариум, гранит – гранат; сапфир – 
кефир; олово – оливки; свинец – свинья и др. 

В фонетической группе можно выделить непрямые ассоциа-
ции. Наиболее продуктивным стимулом оказалось слово платина. 
Респондентами оно часто воспринимается как плотина, что вы-
зывает следующие реакции: река (2), бобр (2), бобры, переправа, 
вода, наводнение, корабль, дамба.

Исследовав особенности культурных ассоциаций в структуре 
ассоциативного поля, можно сделать следующие выводы: куль-
турная ассоциация возникает из представлений, которые нельзя 
считать универсальными для всего человечества. Однако нацио-
нальная специфика градуальна: она может выражаться в разной 
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степени уникальности (неповторимости), самобытности (некото-
рой специфичности), культурном заимствовании. Четкие границы 
между ними провести сложно из-за постоянных семантических 
дивергенций и конвергенций, происходящих в языках и культурах.

По отнесенности культурных ассоциаций к контекстуальной 
среде их можно разделить на предметно-бытовые, литературно-
мифологические, языковые фразеологические, ономастические 
и фонетические паронимические.

Культурные ассоциации можно также классифицировать по 
способу их образования: здесь выделяются прямые, опосредован-
ные и сложные ассоциации.

В ходе исследования было определено, что в структуре ассоци-
ативного поля культурные ассоциации составляют 10,6 % (русский 
язык) и 22 % (английский). В свободном ассоциативном экспери-
менте они чаще обнаруживаются в периферийных слоях (68 %), 
в направленном (подбор существительного к прилагательному) – 
в ядерных (81 %). Наиболее многочисленными оказались фразео-
логические и литературно-мифологические ассоциации. Послед-
ние легко теряют свою уникальность в ходе заимствования.

Ассоциативный метод является эффективным при изучении 
культурного компонента семантики, поскольку ассоциативное 
значение в гораздо большей степени, чем лексическое, передает 
 экстралингвистическую информацию о жизни и культуре народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс, 
1984. 400 с.

Маслова В.  А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб, 
заведений. М. : Академия, 2001. 208с.

Мильруд Р. П. Язык как символ культуры // Язык и культура. 2013. № 2 (22). 
С. 43–60.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, лингво-
культурный аспекты. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с. 

The British National Corpus (BNC). 100,000,000 words. URL: www.corpus.
byu.edu/bnc/ 

The Edinburgh Associative Thesaurus. URL: www.eat.rl.ac.uk/ 
The free dictionary. URL: www.thefreedictionary.com/ 
Kramsh C. Language and culture. Oxford : Oxford University press, 1998. – 130 p.



143

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82.09

Р. С. Войтехович
доктор философии; лектор отделения славистики Тартуского университета. 
Эстония; e-mail voitehh@mail.ru, rina@ut.ee

ПРЕДЕЛЫ «БЕЗМЕРНОСТИ » МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В статье рассматривается понятие «безмерность», которое стало одним 
из ключевых терминов при описании творческой личности и поэтики Мари-
ны Цветаевой (1892–1941). Слово «безмерность» используется Цветаевой для 
характеристики своей личности, описания национального характера (русского 
и немецкого), географических объектов и типов творчества (например, лири-
ки). Слово «безмерность» противопоставляется не только «мере», но и «фор-
ме». Несмотря на то, что понятие безмерности считается ключевым признаком 
поэзии Цветаевой (ср. название книги Ольги Ревзиной «Безмерная Цветаева»), 
оно встречается в поэзии Цветаевой только один раз – в триптихе «Поэты» 
(1923). Еще один раз оно присутствует в позднем переводе «Плаванья» Шарля 
Бодлера. В остальных случаях идея безмерности выражена иначе. Оригиналь-
ное толкование слова «безмерность» дается только в прозе Цветаевой, и в ряде 
случаев безмерность получает значение индивидуальной меры или требует 
меры в качестве системного дополнения. 
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THE LIMITS OF MARINA TSVETAEVA’S “BEZMERNOST”

The article deals with the concept of bezmernost’ (immensity, immeasurability), 
which became one of the key terms in describing the creative personality and 
poetics of Marina Tsvetaeva (1892–1941). The word bezmernost’ is used by 
Tsvetaeva for the characteristics of her personality, the description of a national 
character (Russian or German), geographical objects and types of creativity (for 
example, lyrics). The word bezmernost’ is contrasted not only with the mera 
(measure), but with the forma (form, uniform, pattern, format, etc). Despite the 
fact that the notion of bezmernost’ is considered a key feature of Tsvetaeva’s 
poetry (compare the title of Olga Revzina’s book Bezmernaya Tsvetaeva), it is 
found only once in Tsvetaeva’s original poetry in the cycle Poety (1923). The other 
case is the translation of Le Voyage by Charles Baudelaire. In other cases, the 
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idea of bezmernost’ is expressed by different words. The original and detailed 
interpretation of the word bezmernost’ is given only in Tsvetaeva’s prose where 
bezmernost’ gets the value of an individual “measure” or requires “measure” as a 
systemic supplement.

Key words: Marina Tsvetaeva; immensity; measure; form; character; poetry; 
prose.

«Безмерность» – одно из самых характерных слов Цветаевой, 
одна из ее устойчивых автохарактеристик. Поиск в Интернете 
 выдает чаще всего (и обычно в первую очередь) примеры из про-
изведений Марины Цветаевой и цветаеведения. Это слово превра-
тилось в ее визитную карточку, подкупая своей обобщенностью 
и кажущейся семантической прозрачностью. В действительности, 
цветаевская «безмерность» не безгранична, что мы и попытаемся 
показать ниже. 

В большом академическом словаре это слово характеризует-
ся очень кратко: «Неизмеримость, беспредельность. Темно-синяя 
безмерность неба искрилась самоцветами. Новиков-Прибой, Цу-
сима <…>» [ССРЛЯ 1950, т. 1, стл. 349]. Это понятие выводится 
из прилагательного безмерный со значением «не поддающийся 
 измерению; чрезмерный, беспредельный», как и семантика наре-
чия безмерно: «очень, беспредельно» [там же].  Кратко обобщая, 
безмерный – это неизмеримый в силу огромности, неохватности. 

В поэзии, однако, всё несколько сложнее. И первый сюрприз 
нас поджидает в словаре поэтического языка М. Цветаевой: в цве-
таевских стихах слово безмерность встречается… один раз и не 
совсем в обычном значении:

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?! 

[Цветаева 1994, т. 2, с. 186]
Безмерность преподносится как признак лирической героини, 

которая в пространстве четко локализована. Если и имеются в виду 
специальные, квантитативные признаки, относятся они не к пара-
метрам, которые определяются визуально (как, например, безмер-
ность неба), а к относительным абстрактным нормам: безмерность 
поэтического вдохновения, владельческих притязаний «первенца» 
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и т. д. Слово термос метафорически переносит на «вдохновение» 
параметры объема и его ограничения (паронимически ассоцииру-
ясь со словами, производными от лат. terminus – предел, граница), 
а также температуры (др.-греч. θερμός – тёплый; отсюда термы – 
баня). Вертикально ориентированная температурная шкала гра-
дусника может служить символическим звеном, связывающим се-
мантику разгоряченного вдохновения со структурой поэтического 
мира Цветаевой (ср. название «Поэмы Лестницы») и ее стилистикой 
( явная тяга к фигуре градации в композиции лирического типа).

Вдохновение рвется с «безмерностью» ввысь (как ртурный 
столбик) и во все стороны (как сжатый герметичным сосудом пар). 
Но этим значение цветаевской «безмерности» не исчерпывается, 
что становится видно только из контекста. Поскольку все про-
странственные парметры переведены в абстрактную и метафори-
ческую плоскость, можно говорить об интериоризации этого про-
странства (в духе Ф. Тютчева: «Есть целый мир в душе твоей…»): 
внешний макрокосмос заменяется внутренним микрокосмосом, 
который представлен как неизмеримое разнообразие, нередко при-
водящее к внутренней войне, хаосу, кипящему буйству сил. Этому 
кипящему котлу радикализма противостоит «мир мер», в котором 
главной мерой становится умеренность, усредненность, серость.

Единожды использованная «безмерность» превратилась в ви-
зитную карточку Цветаевой не случайно. Несомненно, важно, что 
слово попало в программный триптих «Поэты» (1923), созданный 
на пике цветаевского творчества, и приведенная строфа находится 
в самой сильной позиции – в финале заключительного стихотворе-
ния «Что же мне делать, слепцу и пасынку…». Но еще важнее, что 
это стихотворное употребление поддержано множеством других: 
оно встречается в знаменитом цветаевском переводе «Плаванья» 
Бодлера («… и происходит встреча / Безмерности мечты с предель-
ностью морей»), нередко – в ее прозе; наконец, оно имеет ряд си-
нонимичных выражений, связанных со словом «мера», т. е. с более 
обширным лексическим гнездом, куда входит и «безмерность», 
и «чрезмерность», и многое другое. Все это не имело бы такого важ-
ного значения, если бы не вписывалось в эстетику и поэтику Цветае-
вой в целом. Именно анализ всего творчества Цветаевой дал основа-
ния О. Г. Ревзиной назвать свою монографию «Безмерная Цветаева: 
опыт системного описания поэтического идиолекта» (2009).
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Выражение «без мер» и «без меры» встречаются у Цветаевой, 
начиная с первых сборников («Люби без мер»; «Воля, поле, даль 
без меры»). В 1913 г. она обобщает: «Что мне, ни в чем не знавшей 
меры, / Чужие и свои?!» [Цветаева 1994, т. 1, с. 191]. В 1921 г. мета-
форически остраняет эту автохарактеристику: «Душа, не знающая 
меры, / Душа хлыста и изувера…» [Цветаева 1994, т. 2, с. 19]. Нако-
нец, в 1923 г. создает классическую формулу, приведенную выше.  

Несколько вторичных примеров: «я люблю тебя свыше / Мер – 
и чувств»; «Матери каждая пытка в <…> меру»; «Доктора узнают 
нас в морге / По не в меру большим сердцам»; «смешны <…> с вы-
соты без меры, / Наши Беллевю и Бельдеверы!»; «Пред горестью 
безмерною <…> Что чувствуете…».

Идея «безмерности» присутствует у Цветаевой и как антитеза 
«меры», выступающей в негативном свете: «Ты, мерящий меня по 
дням…»; «Это сердце мое, искрою / Магнетической – рвет метр. // – 
«Метр и меру?». Ср. язвительный гимн «мере» в поэме «Крысо-
лов» (1925), начиная со слов «Да соразмерит князь…» и инвектива 
против «чувства меры» в «Стихах к Пушкину» («Критик – нóя, 
нытик – вторя…» и т. д.).

В самом слове «безмерность» у Цветаевой важна полемич-
ность, в обычной речи стертая: спор с шаблоном, стандартом 
и просто спор. Обновленное понятие «безмерности» заражает сво-
им полемизмом круг других важных для Цветаевой понятий («без-
законность», «вольность», «прихоть», «стихийность», «гомерич-
ность», «дионисичность»). Даже «спартанство», обозначающее 
самоограничение, у Цветаевой близко безмерности, потому что 
это «безмерное» самоограничение (изуверское, если вспомнить 
одну из приведенных выше цитат).

Цветаева способна иронизировать над своей «безмерностью» 
в поэме «Автобус»:

Не разведенная чувством меры –
Вера! Аврора! Души – лазурь!
Дура – душа, но какое Пе́ру
Не уступалось – души за дурь? 

[Цветаева 1994, т. 3, с. 755]
Образ Пушкина, «африканского самовола» («скалозубый, на-

гловзорый»), которому приписано безмерное «чувство моря» 
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(вместо «чувства меры»), – не самый приятный портрет классика. 
Уже из этого примера видно, что «безмерность» Цветаева рассма-
тривает не как свое уникальное качество. Это понятие возникает 
и применительно к Р. М. Рильке, ко всем русским (у них «не в меру 
большие сердца»), к детям, влюбленным, фанатикам, к чувствам, 
мечтам и всему, что «пере-», к бунту, морю и т. д.

В цветаевской прозе это слово встречается чаще и толкует-
ся более определенно. Опустим простые и частные случаи. Рас-
смотрим случай относительно сложный. Цветаева пишет своему 
корреспонденту о том, что «безмерность» может помешать его 
отношениям с Эренбургами: «… повода к расхождению могут 
быть два: красота Л<юбови> М<ихайловны> и идеология И<льи> 
Г<ригорьевича>» [Цветаева, 1995, т. 6, с. 572]. И то, и другое (при-
тяжение и отталкивание) в глубине души понятно и оправданно, 
но внешняя форма, внешние установления, стоящие на страже по-
рядка, нарушаются: «Форма, нарушенная Вами. <…> нарушение 
формы – безмерность. Я неустанно делаю это в стихах, была моло-
же – только это и делала в жизни!» [там же, с. 572–573].

Таким образом, Цветаева признает, что ее «безмерность» про-
является главным образом в поэзии, в ее авангардистских установ-
ках, но не в жизни. В другом месте она пишет, что так и должно 
быть. Так она описывает немецкий характер и свой собственный 
в эссе «О Германии»: «Нет души свободней, души мятежней, души 
высокомерней! <…> Отсюда покорность. Ограничение себя здесь 
для безмерного владычества там. У них нет баррикад, но у них 
философские системы, взрывающие мир, и поэмы, его заново тво-
рящие. <…> Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для 
душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски» [Цветаева 1994, 
т. 4, с. 552–553].

С Россией «безмерность» тоже ассоциируется, только иначе. 
В 1924 г.: «Безрадостность, безысходность, безраздельность, без-
мерность, бескрайность, бессрочность, безвозвратность, безгляд-
ность – вся Россия в без» [там же, с. 62]. В 1935 г.: «Это-то и есть 
Россия: безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по ро-
дине – то только по безмерности мест: отсутствию границ. Мно-
гими же эмигрантами это подменено ненавистью к загранице…» 
[Цветаева 1995, т. 6, с. 428].

Применительно к собственным «безмерным» чувствам, Цве-
таева полагается на компенсацию со стороны партнера. Он должен 
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быть формой, пустым руслом, задающим направление лирическо-
му потоку. Так, она пишет А. В. Бахраху: «Вы в начале безмерно-
сти. <…> Вы должны быть мне неким духовным оплотом. “Там, 
где все содержание, нет формы” – это Вы обо мне сказали. И вот, 
эта встреча чужого отсутствия (сплошной формы) с моим при-
сутствием (содержанием) <…> я должна иметь в Вас <…> оплот 
против собств<енной> безмерности (хотя бы стихии Бессонницы!) 
<…> Я должна знать, что я вся в Вас дома, что мне другого дома 
не нужно» [там же, с. 590].

После неудачи с Бахрахом Цветаева сокрушается: «Вы были 
моим руслом, моей формой. – Опять разливаться!» [там же, с. 594]. 
Поразительным образом Цветаева варьирует здесь известную схе-
му О. Вейнингера и В. В. Розанова (мужское начало в человеке – 
форма, женское – метерия) [Вейнингер 1908; Розанов 1911], сме-
щая только доминанту с мужского элемента на женский. У нее 
именно женский аморфный элемент является содержательным, 
а мужской-логический – формальным и внешним, обслуживаю-
щим. Она как бы берет платоновскую дихотомию Вейнингера 
и реинтерпретирует ее в духе Ницше.

Цветаева понимает, что поэзию порождает не одна «безмер-
ность», но и ее укрощение в тексте. Она неоднократно возвраща-
ется к фразе Гёте: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister» 
(«Только в ограничении проявляется мастер») [Цветаева 2000–
2001, т. 2, с. 506; Цветаева 1994, т. 4, с. 13, 552, т. 5, с. 392]. В «Ге-
рое труда» она дает такое определение «безмерности»: «колыбель 
всякого творчества <…> как колыбель, преодоленной быть дол-
женствующая» [Цветаева 1994, т. 4, с. 13]. По мнению Цветаевой, 
Брюсову такой колыбели не хватало: «он родился ограниченным 
<…> вне лирического потока» [там же]. Образцом мастера в другом 
месте она называет Маяковского и весь античный «статуарный» 
мир, а для Пастернака и Рильке делает исключение: « Маяковский 
более Meister и Meisterwerk, чем Пастернак, которого так же дико, 
как Рильке, искать в ограниченном мире мастерства и так же есте-
ственно <…> в неограниченном, ничем от нас не отграниченном 
мире чуда» [Цветаева, 1994, т. 5, с. 392]. Получается, что Пастер-
нак и Рильке тоже могли бы пожаловаться на свою «безмерность 
в мире мер».

Еще одна характеристика «безмерности» – ее потенциаль-
ность, телеологичность. Цветаева пишет Николаю Гронскому: 
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«Хочу ... чтобы Вы после Волконского услышали Ремизова <…>. 
Такие сопоставления полезны, как некое испытание душевной 
вместимости (подтверждение безмерности последней). <…> так 
душа и растет!» [Цветаева, 1995, т. 7, с. 200]. В статье «Поэты с 
историей и поэты без истории» этот рост души Цветаева связала с 
образом Гёте-путешественника: «Дело в неисчислимости минут, в 
бесконечности задач, в безмерности Колумбовых сил в нем. <…> 
А дорога ведет в бесконечность. А тени растут. И нет предела ни 
силам, ни пути!» [там же, с. 400].

Иными словами вместимость души потенциально безгранич-
на, но в каждый конкретный момент измерима охваченным ею рас-
стоянием между равноудаленными друг от друга точками. И еще 
одно следствие, которое явствует из этого примера. «Безмерность» 
как измерение души бывает двух типов: экспрессивная и импрес-
сивная. Принять Волконского и Ремизова – вместить обоих – один 
тип. «Извергнуть» из себя Вертера – другой тип. «Безмерность» 
может проявляться в несдержанности или, выражаясь дипломатич-
но, в боевом характере. В 1934 г. Цветаева пишет о своей дочери: 
«Аля, прежде всего, “гармоническое существо”, каким я никогда 
не была и каких я никогда не любила: всё в меру: даже ум – в меру, 
хотя очень умна, но не боевым (моим) умом, а – любезным, уступ-
чивым» [Цветаева-Гайдукевич 2002, с. 76].

В «Искусстве при свете совести» она описывает проявление 
«безмерности» второго типа как акт творчества с инфернально-
натальными коннотациями: «Пушкин, создавший Вальсингама, 
Пугачева, Мазепу, Петра — изнутри создавший, не создавший, 
а извергший <...> (Вертер, как Вальсингам, давит изнутри)» [Цве-
таева 1994, т. 5, с. 351–352]. Через поэта говорят стихии, и через 
других людей с поэтом говорят стихии, именно поэтому Цветае-
ва фиксирует романтически понимаемое чувство возвышенно-
го (смесь восхищения и ужаса), возникающее при ее знакомстве 
с другими: «Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются 
тем размером чувств, которые во мне вызывают, они делают трой-
ную ошибку: не они – не во мне – не размеры. Просто: безмер-
ность, встающая на пути. И они может быть правы в одном только: 
в чувстве ужаса» [Цветаева 1997, с. 217–218].

Все персонажи романтической литературы для М. Цветаевой 
в определенном смысле «демоны», но они вовсе не обязательно 
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губительны и даже вообще отрицательны. Сравнивая Маяковско-
го с Гюго, Цветаева именует их «живые силы, миром движущие»: 
«В этом он опять-таки сроден Гюго, <…> не давшему ни одного 
живого человека, как он есть, а Долг (Жавера), Добро (Монсенье-
ра), Несчастье (Вальжана), Материнство (Фантину), Девичество 
(Козетту) <…> давшему так безмерно больше “живого человека”: 
живые силы, миром движущие» [Цветаева 1994, т. 5, с. 383].

Безмерность Маяковского заходит так далеко, что он и Вран-
гелю воздает должное, создает «гениальные строки о последнем 
Врангеле, <…> данном в росте его нечеловеческой беды, Вран-
геле в рост трагедии» [там же]. В конечном счете, рассматривая 
любой поэтический образ как преувеличение, Цветаева, по сути 
дела, затрагивает вопрос типизации – установления (как сказал бы 
Ю. М. Лотман) структурно-семантической связи между конкрет-
ным образом и типом или топосом, т. е. «живой силой», отождест-
вляемой иногда с идеей, а иногда – со стихией: кажется, Цветаева 
не делала между ними большой разницы. Тип – идея – стихия – 
общее место выступают фоном, на котором проявляется индивиду-
альный образ, придают ему силу, показывают его «во весь рост».

Отстаивая свое право на гиперболизм в построении образа 
Волошина (примеры: «Из-под цилиндра безмерное лицо в опра-
ве вьющейся недлинной бороды» [Цветаева 1994, т. 4, с. 161]; 
«Дело в Киеве, и сады безмерные» [там же, с. 183]), Цветаева пи-
сала в 1933 г. Вадиму Викторовичу Рудневу то, с чем любой сту-
дент  филологического факультета, думаю, согласится: «…нельзя 
от поэта ждать “объективной оценки”, <…> поэт есть усиленное 
эхо, окрашивающее отражение, вещь плюс я, т. е. плюс страсть. 
<…> мне этот упрек “преувеличений” ведом с колыбели <…> есть 
у меня <…> на него <…> ответ, а именно:

преувеличенно, то есть:
во – весь – рост
<…> такова вся моя природа – и природа всякого поэта. <…> 

Без “преувеличения” не было бы не только ни одной поэмы – ни 
одной строки. <…> для меня, когда люблю и благодарна, все слова 
малы, <…> слово, даже “Бог”, безмерно-меньше чувства, его вы-
зывающего, и явления, это чувство рождающего. Не перехвалишь. 
Не переславишь» [Цветаева-Руднев 2005, с. 22–23].

Здесь Цветаева касатся старинной проблемы «невыразимого», 
которую она решает методом неистовых романтиков и современного 
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авангарда. 14–15 июля 1923 г. она пишет А. В. Бахраху: «Чтό такое 
слово, чтобы мочь уничтожить чувство? Я такой силы ему не при-
писываю. Для меня – все слова малы. И безмерность моих слов – 
только слабая тень безмерности моих чувств» [Цветаева 1995, т. 6, 
с. 567].

Примерно то же она пишет Б. Л. Пастернаку: «Это не чрез-
мерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие 
понятие меры! – И я говорю меньше, чем есть. <...> Буду в меру. 
В стихах – нет. Но в стихах Вы простите. <…> мне нужно сказать 
Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем 
молчаний. А у меня ведь – только перо! <…> Внешне – мне всё 
слишком много <…> В жизни я безмерно-дика, из рук скольжу» 
[Цветаева – Пастернак, 2008, с. 52].

В заключение заметим, что оппозицию «море – мера» в сти-
хах к Пушкину Цветаевой можно рассматривать как образец кор-
невого склонения Хлебникова (ср. о корневом склонении име-
ни Валерий в «Герое труда» М. Боровиковой [Боровикова 1998, 
с. 171–180]), в связи с чем усиливается ассоциация «безмерности» 
Цветаевой с названием второго официального сборника Бальмон-
та «В безбрежности» (1895). Говоря о своей «безмерности», Цве-
таева подразумевает и «морскую» составляющую своего имени 
и собственного мифа. Причем больше всего эта морская семантика 
 ассоциируется с юностью.

В статье «Поэт-альпинист» (1934) Цветаева пишет: «Пиши 
Гронский о море, то мерой его слова была бы не высота, а глуби-
на, то есть он бы писал уже не высокопарно, а, скажем, безмерно. 
<…> чтó в молодых поэмах? Море. Море, безмерностью и бес-
форменностью своей соответствующее гадательной безмерности 
и достоверной бесформенности молодой души» [Цветаева 1994, 
т. 5, с. 454–456]. До этого – в «Наталье Гончаровой» (1929): «море 
здесь как единица меры (безмерности)» [Цветаева 1994, т. 4, с. 65]. 
В эссе «Мой Пушкин»: «Это море было в мою меру» [Цветаева 
1994, т. 5, с. 89].

Вообще, Цветаева не боится мер, но ищет собственные: «Хоти-
те слово самого большого поэта – не хочется сказать современно-
сти, не мое мерило» [Цветаева, 1995, т. 7, с. 320]. Но безмерность 
– тоже мера: «Просто, был 1916 год, и у меня было безмерное серд-
це» [Цветаева 1994, т. 4 с. 611]; «...моя возможность любить в мою 
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меру, т. е. без меры» [Цветаева 1995, т. 7, с. 704]; «…я себе, чувству 
меры в себе, всё-таки не доверяю, – ибо у меня иная мера (един-
ственное, чему в себе доверяю – безмерность…)» [там же, с. 258]; 
«Я не рассчитана на вершки и на секунды… Где она – мера моей 
безмерности!» [Цветаева 1997, с. 178]. Характерно, что в комиче-
ском гимне «мере» из «Крысолова» безмерность Цветаевой вы-
ражается подстраничным примечанием, нарушающим все нормы: 
«В последующих строках ударяются слоги: первый, второй и по-
следний» [Цветаева 1994, т. 3, с. 64].

Родившаяся вместе с русским символизмом в 1892 г. и впер-
вые выступившая в год его кризиса в 1910 г., Цветаева несомненно 
тяготела к предельным понятиям, и в любви к «безмерности» ска-
залась эта тяга. В то же время «безмерность» интерпретировалась 
как значимая только на фоне «меры», «формы» и сама выступала 
как «форма», своего рода гипербола гиперболы: если гипербола 
преувеличивает объект, оставляя возможность соизмерения, то 
«безмерность» не оставляет этой возможности, снимая крайнюю 
границу гиперболизма, открывая бесконечную перспективу для 
движения и роста. 
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Гимнический канон, как в светском, так и в религиозном вари-
анте, складывается в английской литературе в XVII в. в творчестве 
Мильтона и Каули. В основе обоих вариантов лежит соединение 
ораторского начала с эмоциональным, т. е. стремление убедить слу-
шателя через обращение к его чувствам. Это выражается в ассоциа-
тивном принципе построения текста, частом употреблении метафор 
и ярких эпитетов, возвышенном характере образов и лексики, оби-
лии восклицаний, повторов (в том числе анафор), параллелизмов, 
динамическом характере образов, использовании античных и хри-
стианских образов в пределах одного произведения. Например: 

Awake, my soul! not only passive praise
Thou owest! not alone these swelling tears,
Mute thanks and secret ecstasy! 

[Coleridge 1981, c. 398],
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From the forests and highlands
We come, we come… 

[Shelley 1914, c. 383].
Жанр гимна в его светском варианте ориентирован в основном 

на древнегреческую (Гомер, Каллимах), а не латинскую (Гораций) 
традицию. Религиозный вариант гимна отличается от светского 
только религиозным характером тем, образов и лексики.

Одический гимн – одна из наиболее распространенных жан-
ровых разновидностей в английской литературе последней четвер-
ти XVIII–XIX века – возникает в результате взаимодействия двух 
 родственных жанров и отличается от классического варианта при-
сутствием таких одических черт, как рациональная композиция, 
повторяющая схему рассуждения, наличие в тексте синтаксиче-
ских конструкций с отношениями логической обусловленности, 
сравнений, аллегорических образов и образов-персонификаций, 
риторических вопросов, использование лексики, характеризую-
щей мыслительную деятельность человека:

Yet, like some sweet beguiling melody,
So sweet, we know not we are listening to it,
Thou, the meanwhile, wast blending with my thought…

[Coleridge 1981, с. 398]

For grief that I depart they weep and frown
What look is more delightful than the smile
With which I soothe them from the western isle? 

[Shelley 1914, с. 383]

For there is no God found stronger than death; 
and death is a sleep ...

[Swinburne 1882, с. 82].
Всё это привносит в гимн характерное для оды рациональное 

начало. Присутствие всех перечисленных признаков не является 
обязательным, вполне достаточно двух – трех, а иногда даже одно-
го, но во всех случаях преобладает гимническое начало. Принад-
лежность произведения к одическому гимну определяется по го-
сподствующему жанровому началу. 

Показательно, что в основном данная жанровая разновид-
ность встречается у поэтов, связанных в той или иной степени 
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с романтической традицией, что, на наш взгляд, объясняется как 
свойственным романтизму стремлением разрушить существую-
щие каноны, так и силой выражаемых в тексте чувств.

Собственно одический гимн представлен в произведениях 
С. Т. Колриджа, В. Вордсворта, П. Б. Шелли, Э. Арнольда, К. Фитц-
джеральд, М. Хьюлетта и др. 

Первым примером одического гимна является «Hymn before 
Sun-rise, in the vale of Chamouni» (1802) находившегося под силь-
ным влиянием немецкой литературы С. Т. Колриджа. Несмотря на 
название, адресатом стихотворения является Бог, что подчеркива-
ется на лексическом уровне и на что указыват  восходящие к рели-
гиозной литературе слова: eternity, the Invisible, worshipped, prayer, 
soul, Heaven, God, eternal, Spirit и др. 

С одной стороны, в тексте сказывается влияние немецкой по-
этической традиции, для которой характерно восприятие гимна 
именно как религиозного жанра, с другой – проявляется религи-
озное видение мира автором. В этом произведении складывает-
ся религиозный вариант одического гимна, ориентированный на 
христианство и представленный такими стихотворениями, как 
«Hymn. For the Boatmen, as they approach the rapids under the castle 
of Heidelberg» (1820 / 1822) и «To the Laborer’s Noon-Day Hymn» 
(1834 / 1835) Вордсворта. Если в гимне, посвященном Монблану, 
жизнь горы и долины, воспринимаемых поэтом как идеального воз-
вышенного духовного мира, в котором воплощено божественное 
начало и который хвалит Бога, сливаются с жизнью лирического 
героя, вызывают у него восхищение и заставляют его задуматься 
о величии Творца, то в первом из названных гимнов Вордсвор-
та используемые в тексте яркие образы объединены обращением 
к Богу и воспоминанием о распятии Христа, а последний стих 
гимна Miserere Domine! [Wordsworth 1903, с. 647] представляет со-
бой цитату из католической мессы. Во втором гимне возникают 
пантеистические мотивы, когда алтарь Богу – в каждой хижине 
(An altar is in each man’s cot [там же, с. 806]), храмом становится 
роща (A church in every grove [там же, с. 806]), а просьба работ-
ников к Богу руководить (guide) их жизнью и прославить (glorify) 
восходит к молитвам.

Однако религиозное начало далеко не всегда связано с христи-
анством, о чем свидетельствует переводной одический «Hymn to 
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Vishnu» (1881) Э. Арнольда, посвященный восхвалению одного из 
главных индийских богов. К его особенностям принадлежат на-
личие рефрена и восходящие к индийской культуре образы и вы-
ражения, передаваемые в переводе при помощи транслитерации. 
В «Hymn of Apollo», «Hymn of Pan» и «Hymn to the Intellectual 
Beauty» П. Б. Шелли христианские представления соединяются 
с языческими, восходящими к Античности, прежде всего к Плато-
ну и неоплатоникам, что объясняется стремлением поэта создать 
собственную мифологию.

В дальнейшем этот синтез распадается, и уже в «Hymn of the 
priestess of Diana» Э. Арнольда и затем в «Hymn to Colour» Дж. Ме-
редита господствующим становится языческое, а в «Hymn to 
Proserpine» и «Hymn of Man» Суинберна, в «A Hymn to Aphrodite» 
и «A Hymn to Astarte» лорда де Тэбли возникает противопостав-
ление обеих религий, причем во всех случаях оно разрешается 
в пользу античных богов как несущих жизнь, в отличие от Христа, 
который вопреки традиционным христианским представлениям 
соотносится авторами со смертью. 

Во всех перечисленных произведениях религиозное начало 
проявляется, как и в гимне Колриджа, на лексическом уровне. На 
содержательном уровне вариант Колриджа отличается взаимо-
действием с псалмами:

God! sing ye meadow-streams with gladsome voice!
Ye pine-groves, with your soft and soul-like sounds!
And they too have a voice, you piles of snow,
And in their perilous fall shall thunder, God!

[Coleridge 1981, с. 400], – 
Эти слова отсылают к Пс. 148:1-3, равно как и обращение поэта 

к собственной душе с призывом пробудиться.
Кроме того, на уровне формы для всех вариантов одического 

гимна характерно, начиная с Колриджа, использование устарев-
ших форм и слов (thou, thy, thee, thine, risest, didst, ye и др.) для 
придания стихотворению возвышенного характера, а также упо-
требление сокращенных форм слов. Фактически в английском оди-
ческом гимне вплоть до конца исследуемого периода сохраняется 
восходящее к классицизму представление о «высоком стиле», со-
ответствующем гимну и оде. 
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Отличительной чертой гимнов Колриджа и Вордсворта можно 
считать наличие авторского вступления и комментария, не толь-
ко сообщающего о причинах и обстоятельствах создания произ-
ведения, но вписывающего гимн в контекст западноевропейского 
романтизма. Например, горечавка (the Gentiana Mayor) с цветами 
прекраснейшего голубого цвета (flowers of loveliest blue) в пре-
дисловии Колриджа вполне соотносима с голубым цветком 
 Новалиса.

Особый вариант одического гимна представляет анакреонти-
ческий гимн, характерный исключительно для английской литера-
туры и возникший  под влиянием античной и французской тради-
ций, – «Hymn to Aphrodite» (1861) Д. Н. Пэтона. Анакреонтическая 
ода отличается от горацианской соединением рационального оди-
ческого начала с игровым, что проявлялось не столько в изменении 
тем од, сколько в несерьезном отношении к ним. Анакреонтиче-
ский гимн отличается от одического гимна, ориентированного на 
горацианскую традицию, привнесением в текст анакреонтических 
мотивов (любовной игры, наслаждения вином, любовью и т. п.) 
и образов (Афродиты-Венеры, Эроса и др.), а также употреблением 
поэтически-шутливой лексики. Гимн Пэтона начинается с восхва-
ления Афродиты (Goddess of the golden hair, / Blue-eyed Aphrodite! 
[Paton 1992, с. 140]), которая называется в соответствии с античной 
традицией Cytheraea, и Эроса, божества с дикими глазами (What 
is Eros? What is he, / His wild-eyed brother deity? [там же, с. 141]). 
Лирический герой просит Афродиту исполнить его просьбу и на-
казать смеющуюся над его любовью Мирру, а для этого послать 
Мирре неразделенную любовь. Тогда он насладится своей местью 
(Sweet revenge!). Но затем желание отомстить сменяется желанием 
обнять ее в своем сердце и расцеловать ее душу.

В «Hymn of Apollo» (1820) и «Hymn of Pan» (1820) Шелли про-
исходят еще более выраженные изменения, когда гимн создается от 
лица восхваляемого, что приводит к трансформации гимна из ора-
торского жанра в жанр личного, индивидуального переживания. 
Оба гимна являются вариациями на тему древнегреческой легенды о 
состязании Пана, обманутого похвалами нимф, с Аполлоном и вос-
ходят к одиннадцатой книге «Метаморфоз» Овидия. Произведения 
представляют собой монолог каждого из соревнующихся и дают 
два разных определения поэзии: гармония лиры противостоит 
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сладости свирели; власть света – власти темноты; моральный эле-
мент противопоставляется чувству, владения Аполлона – кос-
мос, голубой небесный свод, всё море и вся земля, сфера Пана – 
природный мир, нравственное состояние которого он оплакивает. 
В этом заключается не только философская основа обоих гимнов, 
но и реализация одического начала, которое у Шелли, в отличие от 
других поэтов, выражается в основном через философский харак-
тер образов, равно обращенных и к разуму, и к чувству, а не через 
привнесение формальных особенностей жанра. 

С этих гимнов начинается использование аллитераций и осо-
бенностей ритмики для усиления гимнического начала:

Waken me when their Mother, the grey Dawn...
[Shelley 1914, с. 382].

Fly me, and from the glory of my ray
Good minds and open actions take new might, 
Until diminished by the reign of night 

[там же, с. 382].

Кроме того, в «Hymn of Pan», наряду с более ранним «Hymn 
to the Intellectual Beauty» (1816), автором которого также является 
П. Б. Шелли, складывается одически-идиллический гимн с эле-
гическим началом. В текстах произведений возникает идилличе-
ский хронотоп, передающий состояние гармонии человека и при-
роды, а также характерные для идиллии образы, например: Пан, 
Сиринга, сильваны, фавны, нимфы. В «Hymn of Pan» описывается 
Аркадия с горами и долинами (Peneus, Olympus, Tempe, Mænalus), 
с ее реками, островами (river girt islands), речными лужайками, ро-
систыми пещерами. В тексте присутствуют названия классической 
флоры и фауны: пчелы на колокольчиках тимьяна (the bees on the 
bells of thyme), цикады и ящерицы (cicade and lizards), мирт и липа. 
На формальном уровне идиллическое начало выражается также 
через легкий песенный ритм «Hymn of Pan». 

Во втором гимне некое прекрасное царство прошедшего, воз-
никающее у героя как воспоминание о том прекрасном времени, 
когда героя посещал Дух Intellectual Beauty и его сознанию откры-
вались какие-то тайны (пятая строфа). Детство, а позже юность, 
понимается как цельное неразделенное бытие, союз с природой, 
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а значит, и с божеством в образе Intellectual Beauty. Взрослый че-
ловек, будучи связан с миром dark reality, по Шелли, теряет перво-
начальную чистоту, следовательно, связь с божественным началом 
Intellectual Beauty. Идиллический хронотоп передается определен-
ными словами, указывающими на восприятие прошлого как пре-
красного времени:

... at that sweet time when winds are wooing
All vital things that wake to bring
News of birds and blossoming... 

[Shelley 1914, с. 291].

Здесь возникает традиционное для идиллии выражение (that) 
sweet time.

В обоих произведениях присутствует также элегическое нача-
ло, разрушающее идиллический хронотоп и реализующееся на об-
разном и лексическом уровнях. В первом случае этому способству-
ет образ кровоточащего из-за несчастной любви к Сиринге сердца 
Пана:

Gods and men, we are all deluded thus!
It breaks in our bosom and then we bleed 

[там же, с. 383].

Его безуспешное преследование Сиринги – знак трагического 
непонимания человеком сущности универсума. Природа человека 
несовершенна; он «желает того, чего не имеет, – Прекрасного» (...
he desires what [he] has not, the Beautiful. The Sensitive Plant) [там же,  
p. 373]. Из этого желания вырастает вся любовь, вся поэзия. Но этот 
поиск бесплоден: земное – лишь тень вечного, прекрасного, идеаль-
ного мира, притом очень слабая и несовершенная. Образ умираю-
щего и распинаемого Бога привносит в текст элегическое начало.

В «Hymn to the Intellectual Beauty» элегическое начало связа-
но с противостоящим миру Intellectual Beauty миром dark reality, 
соотносимым с темнотой, страхом, смертью и разрушением, что 
проявляется через использование лексики с соответствующей се-
мантикой – fear, darkness, dark slavery, (his) voiceless grave. Больше 
того, даже в прекрасном идеальном мире существуют противоре-
чия, и традиционный идиллический хронотоп, не предполагающий 
никаких противоречий, разрушается:
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I called on poisonous names...;
While yet a boy I sought for ghosts, and sped

Through many a listening chamber, cave and ruin,
And starlight wood, with fearful steps pursuing

Hopes of high talk with the departed dead...
[Shelley, 1914, с. 291].

Подобные фразы невозможны в традиционном идиллическом 
мире, где властвует гармония. Шелли вносит в хронотоп идиллии 
то, что полностью противоречит принципу идиллии, – трагическое 
мироощущение. Так, в уже цитированных выше отрывках Шелли 
использует такие слова, как poisonous (ядовитые), ruins (руины), 
dead (мертвый), departed (умершие), привносящие элегическое 
 начало, противостоящее идиллическому. Возникновение идилличе-
ского хронотопа и одновременное разрушение его связано с его ро-
мантическим восприятием действительности. С идеальным миром 
человек соприкасается лишь в редкие минуты, этот идеал оказыва-
ется чем-то прекрасным, к чему можно стремиться, но чего нельзя 
достичь.

В дальнейшем синтез, свойственный гимнам Шелли, разрушает-
ся, идиллическое начало исчезает и возникает одически-элегический 
гимн, примером чего может служить его «Hymn to Proserpine» (1866) 
Суинберна, посвященный серьезной проблеме соотношения и борь-
бы христианства и язычества: в гимне происходит сравнение язы-
ческого культа античной богини Прозерпины с христианством, что 
привносит в гимн рациональное начало, свойственное жанру оды. 
Этой же цели служит латинский эпиграф, в качестве которого ис-
пользованы слова, сказанные по преданию Понтием Пилатом Хри-
сту: «Vicisti, Galilaee.» Однако это утверждение вызывает у поэта 
сомнения и стихотворение строится как его опровержение. 

Для текста характерны слова с семой уничтожения, умира-
ния, избавления: dethroned, deceased, cast forth, wiped out, released, 
redeemed from your chains, привносящие в гимн несвойственную 
жанру тему смерти, в том числе смерти прежних богов, что приво-
дит к появлению в гимне элегических черт:

O Gods dethroned and deceased, cast forth, wiped out in a day!
From your wrath is the world released, redeemed from your 
chains, men say

[Swinburne, 1882, с. 76].
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Время и боги борются друг с другом (Time and the Gods are 
at strife [там же, с. 76]). Но жизнь человека и так горька, а хри-
стианство отвергает радости жизни. Оно не способно ничего дать 
взамен, кроме труда и нового горя. Христос (в тексте Galilean – 
Галилеянин) называется бледным (pale), а мир становится серым 
от его дыхания. Больше того, если Прозерпина дает смерть-сон, то 
христианство приносит только смерть, что в тексте гимна подчер-
кивается при помощи соответствующей лексики: barren breasts, 
bare, barren bosom, bitter milk, die, grievious thing, grief, to blacken, 
dead limbs of thy gibbeted Gods, deep death, thy dead и др. Мир ста-
новится пустым, бесплодным и наполняется ожиданием смер-
ти. Люди коронуют новых молодых сострадательных (the young 
compassionate Gods) богов, но дни с ними пусты (the days are bare), 
а сами они бесплодны. Прежние боги забыты, хотя именно они 
дают человеку ежедневное дыхание (For the Gods we know not of, 
who give us our daily breath [Swinburne 1882, с. 76]). О них ниче-
го не знают, кроме того, что они жестоки как любовь или жизнь 
и прекрасны как смерть (We know they are cruel as love or life, and 
lovely as death [там же, с. 76]).

Когда речь идет о христианстве, господствует элегическое 
и одическое начало, во фрагментах, посвященных восхвалению 
Прозерпины и античных богов, выдерживается гимнический 
 ассоциативный принцип построения. Волосы Прозерпины «на-
гружены» ароматом и цвéтом цветóв (heavily laden with odour 
and colour of flowers), белой розой розово-белой воды (White rose of 
the rose-white water), серебряным блеском (a silver splendour), пла-
менем (a flame). Земля от ее появления становится милой (sweet). 
И приходит она не как раб среди рабов (a slave among slaves), как 
Христос, а вытекая из волны (flushed from the full-flushed wave). 
Обилие анафор с And (и), с одной стороны, усиливает эмоциональ-
ное начало, присущее жанру гимну, с другой – отсылает к библей-
скому тексту, для которого характерно использование подобного 
приема.

В результате в творчестве Суинберна складывается одически-
элегический гимн, особенностью которого является ярко выражен-
ное рациональное начало.

К этой жанровой разновидности относятся также «A Hymn 
to Aphrodite» (1895) лорда де Тэбли, «Hymn to Proserpine» 
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В. С. Лэндора, «Hymn to Persephone» К. Фитцджеральд, из которых 
наиболее интересен первый.

Сохраняя ассоциативный принцип построения, лорд де  Тэбли, 
подобно романтикам, соединяет христианские представления с язы-
ческими. Наиболее показателен в этом смысле образ самой боги-
ни. Афродита-Урания мила (sweet), как морские цветы в ее  волосах 
(в тексте as the sea-blooms in thy hair), розовые от румянца раннего дня 
(Rosed with the blush of early day). На ее лице – восторг (rapture), она 
дарит много радости (The rich abundant joys) и управляет временами 
(seasons). Но человек не достоин ее лицезреть, ибо она слишком пре-
красна и высока для него (4-я строфа). Подобное отношение к боже-
ству свойственно скорее христианству, чем язычеству. 

В то же время Афродита, в отличие от других сил, близка чело-
веку и не нуждается в кровавых жертвах (Thy altar needs no victim 
slain [de Tabley 1924, с. 82]), ибо ее королевство (kingdom) держит-
ся не на страдании (no realm of pain) и страхе (no creature’s fear). 
Афродита мыслится и воспринимается поэтом в соответствии 
с антич ной традицией, за пределы которой лорд де Тэбли не выходит.

В отличие от предыдущих произведений, в «Hymn of Man» 
 Суинберна происходит не просто слияние и синтез разных жанров, 
но их изменение. Поэт оставляет генетически связанную с  элегией 
тему смерти, но при этом элегическое начало, характерное для 
предыдущих вариантов, исчезает. Причина этого в том, что соот-
ветствующие выражения входят в состав неэлегических образов. 
Так, ночь связывается в произведении Суинберна не со смертью, 
как в предшествующей поэзии, а с началом жизни: Was Love that 
nestling indeed that under the plumes of the night / Was hatched… 
[Swinburne 1882, с. 94]; And bursting his shell as a bird, night shook 
through her sail-stretched vans, / And her heart as a water was stirred, 
and its heat was the firstborn man’s [там же, с. 95]. Ряд выражений со 
словом dead употребляется по отношению к христианскому Богу 
и является частью публицистических по своему характеру 
образов: the dead gods reign, O fools, he was God, and is dead [там же, 
с. 98]. В результате всего выше сказанного можно сделать вывод, 
что тема смерти в тексте остается, но теряет элегический  характер.

Еще одна особенность этого гимна – появление публицисти-
ческого начала, реализующегося через многочисленные рито-
рические вопросы, обращенные к христианам и христианству 
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и отрицающие божественность Христа: Shall God’s breath dry up 
the sources that feed time full as it rolls? [там же, с. 98]; Hath he made 
not the nations to know him of old if indeed he be God?/ Is no heat of him 
left in the ashes of thousands burnt up for his sake? [там же, с. 99]. Вы-
сказывания Суинберна во многом предсказывают концепцию Ниц-
ше, которая будет сформулирована в «Антихристианине» 10 лет 
спустя после появления стихотворения. Для поэта характерно от-
рицательное отношение к христианству, а сам гимн приобретает 
черты направленного против него памфлета. Это  начало настолько 
сильно выражено, что данное произведение является и одическим, 
и публицистическим гимном в равной степени, представляя собой 
синтез этих жанровых разновидностей.

Вместо Христа у поэта центром мира становится Человек, ко-
торый обожествляется, что приводит к созданию собственной ми-
фологии, ориентированной на язычество. Человек превращается 
в мифологический образ, воплощающий в себе всё человечество. 
Матерью Человека является земля. Но «высиживает» (в тексте 
о человеке was hatched) Человека под своими перьями ночь. Она 
скрывает его своими распростертыми по миру крыльями и разби-
вает скорлупу мироздания, помогая появиться на свет Человеку. 
Тем самым у Человека в мифологии Суинберна странным обра-
зом оказывается две матери – земля и ночь. Но в отличие от ан-
тропоморфного образа земли, ночь – зооморфный образ. Мотив 
происхождения первого человека из яйца восходит к китайскому 
мифу о Пань-гу1. Но в отличие от китайского мифа, у Суинберна 
рождение Земли предшествует этому событию. Среди возможных 
источников также миф орфиков и древнегреческий миф о появле-
нии Эроса. Но в обоих этих случаях из мирового яйца появляется 
божество, в то время как у Суинберна речь идет о человеке, поэто-
му вариант английского поэта ближе к китайскому. Но дальнейшая 
судьба Человека не имеет ничего общего с этим мифом. Человек 
является воплощением, ипостасью Времени, которое поэт называ-
ет отцом жизни. Время живет, мыслит и «имеет сущность» (hath 
substance) в Человеке. 

Образ Земли приобретает антропоморфный характер. Она 
говорит с миром и своими сестрами-звездами: The sound of her 

1 См. об этом: Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. 
С. А. Токарев. М. : Сов. энцикл., 1992. Т. 2. С. 282.
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speech in the ears of the starry and sisterly throng [Swinburne 1882, 
с. 94]. Покровы сияющего воздуха восхищают (wrapt) ее торже-
ственную голову (her jubiliant head). У нее – глаза, новорожденные 
из ночи (new-born of the night), с невинными веками (virginal lids), 
влажными от росы дня рождения. У Земли девичий рот (maiden 
mouth), освещенный пламенем музыкальной речи (the flame of 
musical speech), девичьи ступни, направленные на ужасный небес-
ный путь. С появлением Земли связано представление Суинберна 
о своеобразном рае – идеальном гармоничном мире, существова-
ние которого предшествует появлению человека.

Суинберн творит свой собственный космос и свой собствен-
ный миф, а в одический гимн, наряду с публицистическим, при-
вносится еще и сильное мифологическое начало. Вместе с тем 
поэт сохраняет характерную для жанра гимна величественность 
в описании божества. В результате оба начала тесно связаны.

Это приводит к появлению более сложной жанровой разновид-
ности – одический гимн с публицистическим и мифологическим 
началом.

Своеобразным итогом развития одического гимна как в англий-
ской, так и в западноевропейской литературе в целом можно счи-
тать «Hymn to Colour» (1888) Дж. Мередита: в нем возникает 
синтез почти всех жанровых разновидностей одического гимна, 
в результате чего появляется сложное жанровое образование.

Как и другие гимны, «Hymn to Colour» построен по ассоциа-
тивному принципу и представляет собой ряд сложных образов-
символов: down smooth rapids whirls the helmless dream / To fall on 
daylight [Meredith 1978, с. 449]; the dark-winged planet, widening 
chambers of surprise [там же, с. 99] и др. Отсюда и принцип не-
досказанности, ибо само познание иного мира и бытия фрагмен-
тарно и не может быть конечным. К романтизму и символизму, 
а также к традиции Бодлера восходит принцип создания цветовых 
образов-ассоциаций: green grassblades, rosy memories, How saint-
like grey took fervour: how the screen/ Of cloud grew violet [там же, 
с. 450] и др. Преобладает выражение гимнического начала на со-
держательном, а не формальном уровне.

Традиционные для оды образы-персонификации (Love, Life, 
Death) трансформируются в антропоморфные божества: With Life 
and Death I walked when Love appeared [там же, с. 449]; Love took 
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my hand when hidden stood the sun/ To fling his robe on shoulder-
heights of snow [там же, с. 451], There lie they, Life and Death in one 
[там же, с. 449] и др. Принцип трансформации, изменчивости ха-
рактерен именно для гимна. В результате вновь происходит соеди-
нение двух начал – гимнического и одического. Оба начала тесно 
взаимосвязаны и одно невозможно без другого. 

В то же время на уровне композиции воспроизводится жанро-
вая схема видения, связанная с явлением божества или святого. 
В гимне Мередита таким божеством оказывается Любовь, показы-
вающая герою картины необычного мира, но отсутствуют тради-
ционные для жанра мотивы сомнения в произошедшем, в том, что 
герой достоин явления божества. Мередит просто констатирует 
факт начала и конца видения: With Life and Death I walked when Love 
appeared [Meredith 1978, с. 449] и The song had ceased; my vision 
with the song [там же, с. 451]. Всё видение строится как ряд картин, 
проходящих перед взором лирического героя. Это лесистые доли-
ны, земля рассвета, темно-крылатая планета, мягкий жемчужный 
свет и тому подобные образы. Любовь и лирический герой в сером 
покрывале минуют зеленые травяные клинки. Затем Богиня пока-
зывает ему дом великолепных небес и т. д. Тем самым на черты 
оды, гимна и видения наслаиваются черты гимна-этюда.

Вместе с тем многие образы несут в себе идиллическое или эле-
гическое начало. Так, к жанру идиллии восходят такие образы, как 
o bloom of dawn, the space of dewdrops running over leaf, the sky was 
green, the grasses glimmered lightest blue и др. При этом происходит 
изменение традиционных идиллических образов, в первую оче-
редь связанное с изменением цвета. Так небо становится зеленым, 
а трава голубой. Еще один подобный пример: wed thy soft bloom,/ 
Gold-quivering like sunrise in thistle-down,/ Earth under rolling brown 
[там же 1978, с. 451], где соединяются золотой и коричневый. Цве-
та зеленый, голубой и золотой традиционно в христианстве свя-
зываются с божественным началом. Подобные образы создают в 
тексте идиллическое время и пространство, в котором некогда су-
ществовала Любовь, но которое она покидает, чтобы явиться чело-
веку и рассказать ему об этом устами певца, что привносит черты 
пророчества.

Уже в самом начале гимна автор говорит о тесной связи жиз-
ни и смерти: There lie they, Life and Death in one./ Whichever is, the 
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other is… [Meredith 1978, с. 449]. Эта идея реализуется и в соедине-
нии идиллического начала, связанного с Жизнью, и элегического, 
на символическом уровне соотносимого со Смертью и реализую-
щегося через соответствующие образы: the secret of the shrouded 
death, the lid of a white eye, Who deem the wave of rapt desire must 
be/ Its wrecking and last issue of delight [там же, с. 451–452]; Dead 
seasons и др. Тем самым на уже рассмотренные черты оды, гимна, 
видения и этюда накладываются идиллическое и элегическое на-
чало, что приводит к появлению нового сложного жанрового об-
разования – одического гимна с чертами пророчества, видения, 
этюда, идиллии и элегии.

В «A Hymn to Astarte» (1893) лорда де Тэбли черты пророчества 
и видения исчезают и происходит возвращение к варианту Шелли, 
когда в одическом гимне присутствуют идиллические и элегиче-
ские черты. Однако в отличие от гимнов поэта-романтика, у лорда 
де Тэбли более ярко выражено элегическое, а не идиллическое на-
чало, что сближает произведение с одически-элегическим гимном, 
характерным для Суинберна. Усиление элегического начала про-
является уже в характеристике самой богини, являющейся богиней 
любви и одновременно богиней-воительницей1. Любовь у лорда де 
Тэбли связана со страданием, что во многом объясняется характер-
ным для данного времени влиянием А. Шопенгауэра, а также тес-
ной связью поэта с романтической традицией. Познание Астарты 
и ее влияние приводят человека к трагедии. Отсюда такие выраже-
ния, как: We know thee and are sad [de Tabley 1924, с. 260]; We know 
thee, bitter-fair [там же, с. 260]; We partly seem to know/ A forehead 
calm as fate, / O’er eyelids wet with woe [там же, с. 262] и др. По-
казательно, что большинство подобных образов связаны с темой 
смерти, умирания, преходящего характера всего земного и несет 
семы увядания, холода, гниения: The nations pass as rain [там же, 
с. 260]; We go away to graves [там же, с. 263]; Shall they of Death have 
grace? [там же, с. 264]; When moth and mice, as moles, / Shall drill thy 
robe in holes [там же, с. 265]; In cloudy mantle cold, with icy wings. 
Для текста также характерно использование часто встречающейся 
в мировой литературе метафоры «смерть – сон», что также при-
водит к усилению элегического начала: Grey Sleep, the bed/ Of the 

1 См. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. 
М. : Сов. энцикл., 1991. Т. 1. С. 115–116.
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dry torrent head [там же, с. 261]; We have leave one little hour/ In thy 
white house to doze… [там же, с. 265]; thy shrine of sleep.

В отличие от предыдущего гимна, в гимне лорда де Тэбли про-
исходит разрушение идиллического хронотопа и вытеснение его 
элегическим, что также сближает стихотворение с гимнами Шел-
ли. Но в данном гимне идиллические образы чередуются с элеги-
ческими, что не свойственно произведениям поэта-романтика. Так, 
с Limbs like the gleam of day, Breasts as the buds of May соседству-
ет такой образ, как eyelids wet with woe; c The rolling river brink – 
plumy sedges grey; c The nightingale comes on/ Singing from rock to 
dell, every shaggy bee/ Draw hydromel of thee – the March day wan, 
new-born daffodils. Подобное столкновение усиливает контраст 
и еще больше подчеркивает трагизм происходящего. В результате 
даже сама весна, с которой соотносится идиллический мир, оказы-
вается горькой (poignant spring), а описание радостей любви закан-
чивается довольно грустным выводом: The dead thy servants died 
[там же, с. 266]. В то же время гимническое начало сохраняется 
и остается господствующим. Наиболее показательным в этом пла-
не является окончание гимна, где исчезают признаки других жан-
ров, а гимническое, связанное с восхвалением Астарты, достигает 
своего максимума. В результате возникает одически-элегический 
гимн с идиллическим началом, объединяющий варианты Шелли 
и Суинберна и завершающий развитие одического гимна в англий-
ской литературе.

Таким образом, на протяжении исследуемого периода возника-
ют разные варианты одического гимна. Наряду с оригинальными 
произведениями существует также переводной одический гимн. 
При этом гимн взаимодействует не только с одой, но и с други-
ми жанрами, религиозными и светскими. Ряд жанровых вариантов 
существует только у отдельных авторов, что объясняется особен-
ностями их мировоззрения. Своего предела одический гимн до-
стигает в творчестве Дж. Мередита и лорда де Тэбли, где исчерпы-
ваются все традиционные возможности развития этой жанровой 
разновидности.
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Ассиро-вавилонской культуре в русском изображении, осмыс-
лении, интерпретации посчастливилось меньше, чем Древнему 
Египту или Античности, зато больше, чем Сиро-Финикии или 
Древнему Ирану. В XIX в. многое для популяризации Месопота-
мии сделал востоковед и журналист О. И. Сеньковский, в начале 
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ХХ в. образы Ассирии и Вавилона появляются в стихах символи-
стов и акмеистов: К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, Н. С. Гумилева 
(последний вольно переложил «Эпос о Гильгамеше» по француз-
скому переводу Э. П. Дорма). Параллельно развивалась русская 
профессиональная ассириология; ее основоположником считается 
М. В. Никольский, многое было сделано египтологами В. С. Голе-
нищевым, Б. А. Тураевым. Поэт, шумеролог и хеттолог В. К. Ши-
лейко, написавший предисловие к переложению Н. С. Гумилева, 
переводил шумерские и аккадские тексты, в том числе аккадскую 
поэму «К стране неизбежной. Хождение Иштар в Преисподнюю», 
«Эпос о Гильгамеше».

Осмысляла Ассиро-Вавилонию и  русская «культурфилософ-
ская» проза ХХ в. – это определение, принятое к трудам В. И. Ива-
нова, можно распространить и на трактаты А. Белого, В. Я. Брю-
сова, В. В. Розанова, Д. С. Мережковского. Именно Серебряный век 
в изображении культур Древнего мира кажется наиболее интерес-
ным и ярким периодом, он явился  завершением всей русской «пе-
тербургской культуры».

Трактат Д. С. Мережковского «Тайна Трех: Египет и Вавилон» 
был написан уже в эмиграции (вавилонская часть – в 1923 г.), 
 отразив и все важнейшие ассириологические источники времени, 
и особенности русской культурфилософской прозы. 

«Тайна Трех» состоит из трех частей: первой – вводной, второй – 
«Египет – Озирис», третьей – «Вавилон – Таммуз». Каждая из 
них делится на главы (и в названиях, и в содержании египетской 
и вавилонской частtq отчетлив параллелизм), а главы – на отдель-
ные фрагменты. Это своеобразное свободное философствование 
на тему религии и культуры, со стремлением понять «душу Егип-
та», «душу Вавилона». Указанные эпитеты напоминают о «Закате 
 Европы» (1918) О. Шпенглера, с его определением «аполлониче-
ской, фаустовской, арабской души» [Шпенглер 1993, с. 345] и их 
символов. Шпенглер был популярен в России, Мережковский его 
знал и процитировал в своем трактате шпенглеровскую характе-
ристику египетской культуры. Таким образом, понимание культу-
ры как организма, со своей «душой», идет у писателя от немецкой 
философии, конкретно – от Шпенглера.

Второй его учитель в трактате – русский философ В. В. Ро-
занов. Мережковские вместе с последним принимали участие 
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в петербургских религиозно-философский собраниях, затем пути 
их разошлись, однако взаимный интерес остался. Не исключено, 
что именно египтологические штудии В. В. Розанова возбудили 
интерес Д. С. Мережковского к Египту. Не только его форма фраг-
мента в «Тайне Трех» может быть возведена к «Уединенному», 
«Опавшим листьям»; сами идеи философа вдохновляли писателя: 
неслучайно фамилия Розанова и цитаты из его работ встречаются 
в трактате 31 (!) раз.

Это, можно сказать, «общекультурологические» источники 
Мережковского. Есть и другие – философские, религиозные, ли-
тературные,  антропологические. В рамках данной темы значимы 
ассириологические.

Несмотря на то что ко времени написания «Тайны Трех» были 
опубликованы книги русских ассириологов, названных выше,  Ме-
режковский ориентируется на труды западно-европейские, пользу-
ется переводами клинописных текстов на французский и  немец-
кий  языки (также, впрочем, обстоит дело и с его «египтологией»). 
Но если для изображение Египта он обращается прежде всего 
к французам: Ф. Шампольону, Г. Масперо, А. Морэ (точнее сказать, 
к идеями Масперо в изложении Морэ), то первым источником его 
«вавилоники» следует назвать немецких ассириологов. Они преоб-
ладают и количественно, и качественно.

Это неудивительно. Именно немецкой науке принадлежит 
концепция «панвавилонизма», хорошо известная в России еще 
в начале ХХ в.: ее упоминает В. Я. Брюсов [Брюсов 1975, с. 376]. 
Автор этой концепции – основатель немецкого Переднеазиатско-
го общества, археолог и ассириолог Гуго Винклер (1864–1913), 
изучивший и издавший многие клинописные тексты, сделавший 
ценные археологические открытия. Винклер считал, что именно 
культура Вавилона оказала влияние на развитие античной и совре-
менной цивилизации. Поскольку основой вавилонской мифологии 
Винклер полагал движение планет, закономерен его общий вывод: 
«встречающиеся у всех народов  астральные представления, по-
скольку их дают мифы, заимствованы с родины сякой науки о звез-
дах, Вавилонии» [Винклер 1913, с. 168 ].

Мережковский неоднократно ссылается на Винклера,  берет  
из труда последнего многое – положения об удивительной закон-
ченности Вавилона: «В Вавилоне, так же как в Египте, всё уже 
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готово, дано сразу, с самого начала наших исторических сведений 
или даже до них. И с той поры уже нет движения вперед, а есть 
только движение назад, нисхождение (Н. Winckler. Die Babyl. 
Geisteskultur, 10)» [Мережковский 2017, с. 139]; сведения из исто-
рии, поклонение звездам как основа религии, заключение о языке, 
акцент на важнейших достижениях (деление времени, календарь). 
Текст надписи царя Саргона и сопоставление истории царя и исто-
рии Моисея также возможно, винклеровского происхождения 
(текст этот приводят многие ассириологи).

Вместе с тем писатель не во всем согласен с ученым. Так, он 
противопоставляет (а не сопоставляет, как Винклер) Египет Вави-
лону, по-иному определяет троицу вавилонских богов.

Труды других немецких ассириологов послужили писателю 
 источником для перевода шумеро-аккадских молитв. Миф о потопе 
излагается по «Литературе Вавилона и Ассирии» (1907) О. Вебе-
ра, антропогонический миф, скорее всего, пересказан по переводу 
А. Унгнада. Аккадская песнь о Таммузе дана по статье немецко-
го ассириолога Г. Циммерна «Шумера-вавилонская песь о Там-
музе» (1907), отдельные гимны и молитвы – по «Руководству по 
древневосточной культуре» (1913) А. Иеремии, текст о демонах – 
по «Религии Вавилона и Ассирии» А. Унгнада (1921), переписка 
вавилонских царей – по Г. Грессману. 

Большинство этих источников указано самим Мережковским 
в тексте и расшифровано, уточнено, прокомментировано в послед-
нем издании «Тайны Трех» (2017) О. А. Коростелевым и Е. А. Анд-
рущенко.

Если предположить, что Мережковский сначала использовал  
труды, уже переведенные на русский язык (хотя он читал и по-
французски), то обзор французских источников следует начать 
с книг Г. Масперо и Ф. Ленормана.

Сначала на русской язык (1892) была переведена «Древняя 
история. Ассирия. Египет» Г. Масперо. Она написана в форме 
увлекательных художественных рассказов для юношества. Ме-
режковский часто обращался к ней в своей египетской дилогии 
(«Тутанкамон на Крите», «Мессия»), целые египетские сцены пи-
сал по Масперо. Единственное «месопотамское» соответствие  – 
наличие в дилогии героя – вавилонского купца Таммузадада: Ма-
сперо  также изобразил  ассирийского купца Идлину. Но в толкова-
нии культуры Месопотамии писатель разошелся с ученым.
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Масперо сосредоточился на истории Ассирии (а не Вавилона) 
и описал ее культуру как воинственную и крайне жестокую. В ре-
лигии он подчеркнул демонологию, пересказал некоторые эпизо-
ды эпоса о Гильгамеше, историю нисхождения Иштар.

Мережковский на ассирийском периоде практически не оста-
навливается, цитируя только надписи царей (по французскому 
ассириологу Ж. Опперту). Некоторые молитвы и описания злых 
духов (демонов) перекликаются, но Мережковский толкует их 
в ином духе – для изображения страдания, покаяния, свойственно-
го Вавилону,  в отличие от Египта: «Любовь к страданию, “страсть 
к страданию” – душа Вавилона» [Мережковский 2017, с. 149], «ни 
греха,  ни покаяния не знает Египет; Вавилон познал грех и пока-
ялся» [Мережковский 2017, с. 155].

Тот же текст о демонах приводится и в капитальном труде 
Г. Масперо «Древняя история народов Востока», переведенном 
на русский язык в 1895 г., со ссылками на древнейший асссирио-
логический источник – историю Вавилонии Беросса (III в. до н. э.), 
вавилонского историка, астролога и жреца храма Мардука, извест-
ную черед посредничество Александра Полигистера. По Бероссу, 
Масперо излагает миф об Оаннесе, миф о потопе. Также он при-
водит часть мифа о Гильгамеше (называя последнего Истубаром), 
надпись Саргона.

Мережковский мог воспользоваться сведениями из Беросса 
с помощью и Г. Масперо, и Ф. Ленормана, труда  «Руководство 
к древней истории Востока до персидских войн», переведенного 
на русский язык в 1877 г. Именно Ленорман занимался изучением 
фрагментов Беросса. Так или иначе, но Мережковский излагает по 
Бероссу: вавилонскую теогонию, культурную деятельность Оанне-
са,  космогонические миф и антропогонический миф про Бела, миф 
о потопе, миф о Вавилонской башне, историю Саргона (для послед-
ней, как уже говорилось, мог быть использован и труд Винклера).

Ф. Ленорман рассказал о многих ассиро-вавилонских артефак-
тах: зиккуратах, дворцах, барельефах, в том числе и дворца Ашура-
банипала в Ниневии (хранящихся в Британском музее в Лондоне). 
Мережковский описал последние столь поэтично, что, вероятно, 
видел их изображения во французских  альбомах по искусству (на 
которые и сослался).

Французский семиолог и ассириолог Э. Дорм перевел не толь-
ко «Эпос о Гильгамеше», но и мифы об Адапе и Этане, отдельные 
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гимны и молитвы. На его книгу «Религия Ассиро-Вавилонии» 
(1910) Мережковский часто ссылается. «Исследования культа, сим-
волов, атрибутов и памятников фигур Венеры на Востоке и Западе» 
(1837) Ж. Лажара, по разысканиям О. А. Коростелева и Е. А. Анд-
рущенко, служат источником шумерской молитвы,  вавилонского 
пророчества, ассирийского гимна.

Из отечественных ассириологов Мережковский мог восполь-
зоваться переводом поэмы «Нисхождение Иштар», сделанным 
В. К. Шилейко. Комментаторы указывают на книгу Б. А. Тураева 
«История Древнего Востока» (1913, переизд. 1917 и позже) как на 
источник «Эпоса о Гильгамеше», но отрывки, приведенные Турае-
вым и Мережковским, сильно различаются. Мережковский, цити-
руя эпос, указывает только первоисточник – таблички, хранящиеся 
в Британском музее. Представляется, что он мог воспользоваться 
или немецким переводом А. Унгнада – Г. Грессмана, или уже указан-
ным французским, П. Дорма, к которому обращался Н. С. Гумилев.

Таким образом, писатель использовал известнейшие и важ-
нейшие труды по современной ему ассириологии и создал свой  
образ Вавилона – для доказательства собственной религиозно-
философской концепции, о богочеловеке и богочеловечестве 
(«Третьем Завете»).

Как такой богочеловек в данном случае интерпретируется бог 
Таммуз, «умирающий-воскресающий бог», в череде других по-
добных богов Древнего мира: «Озирис египетский, Таммуз вави-
лонский, Аттис малоазийский, Адонис сирофиникийский, Дионис 
эллинский, Митра персидский – всё тот же страдающий, растер-
занный, распятый Бог» [Мережковский 2001, с. 190]. Поэтому 
именно миф о Таммузе находится в центре вавилонской части 
«Тайны Трех». В истолковании, сопоставлении вышеназванных 
богов Мережковский следует концепции английского антрополога 
Дж. Фрэзера, изложенной в капитальном труде «Золотая ветвь», 
части которого публиковались с 1890 г. Работы Фрэзера были 
 известны в России, возможно, послужив источником и для дру-
гих культурфилософских трудов (ивановская «Эллинская религия 
страдающего бога», 1904); Мережковский ссылается на Фрэзера 
в примечаниях к продолжению «Тайны Трех» – «Тайне Запада».

Как возлюбленная Таммуза, воскрешающая его богиня,  
описывается Иштар (а не как богиня войны или гонительница 
Гильгамеша). Так иллюстрируется еще одна идея Мережковского – 
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о теогамии, богосупружестве. Интерес к проблеме пола был свой-
ствен началу века, характерно, что в «Тайне Трех» Мережковский 
цитирует книги австрийского психолога О. Вейнингера «О послед-
них вещах», «Пол и характер» (на последнюю еще в начале ХХ в. 
З. Н. Гиппиус писала рецензию). В вавилонской культуре Мереж-
ковский выделяет то, что к полу имеет отношение: обычай священ-
ной проституции (изложенный по «Истории» Геродота), богосу-
пружества (действия жрицы на башне), двуполость.

Наконец, тема воскресения, связанная с идеей богочеловече-
ства, иллюстрируется с помощью «Эпоса о Гильгамеше» и мифа 
об Адапе. Мережковский пересказывает эпос, нарушая последо-
вательность глав: начинает с мифа о потопе (табл. XI) и разгово-
ра с тенью Энкиду, находящегося в преисподней (табл. XII), затем 
следует сам миф об Энкиду (табл. I, VII), путешествие за «Злаком 
жизни» (IX–XI) и, наконец, оскорбление Иштар (табл. VI). 

Есть и еще одна культурологическая идея, к которой обращается 
писатель, – общей прародины человечества, Атлантиды. Определен-
ное сходство в культурах Египта и Вавилона объясняется их общим 
происхождением из Атлантиды. В брюсовском трактате «Учителя 
учителей» наличествует  та же концепция, но Брюсов в качестве 
 источника материалов называет труды немецкого этнолога Лео Фро-
бениуса, Мережковский, в примечаниях  уже к «Тайне Запада», – 
книгу американца И. Донелли «Атлантида: мир до потопа» (1882).

Атлантология существует и  поныне, но не признана ученым 
сообществом. Религиозно-философские идеи Мережковского так-
же не пережили своего времени: концепция «Третьего Завета»  
рассматривается  историей литературы как пример христианского 
модернизма Серебряного века.

Но остались яркие и емкие характеристики Мережковского, 
созданные им образы культуры (в данной случае, Ассиро-вавилнской):  
сравнения,  ассоциации, поэтические эпитеты.

Вот его описания рельефов из Куюнджика: 
В развалинах Ниневийских дворцов найдено стенное изваяние 

Раненой Львицы: хребет пронзен стрелою; задние лапы, уже омерт-
велые, влачатся по земле; но, стоя на передних, издыхающий зверь 
вытянул шею, поднял морду и разинул пасть, как будто всё еще гро-
зит врагу предсмертным рыканием.

Эта раненая львица – душа Вавилона [Мережковский 2017, с. 146].
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Вот восприятие  «Эпоса о Гильгамеше»: 
От этих глиняных дощечек, густо усыпанных острыми гвоздями, 

клинописи, кажется, всё еще всем страшным запахом потопных вод 
[Мережковский 2017, с. 158]. 
Или плачей  Таммуза: 

Дики и скудны эти напевы: как будто слышится в них шелест ноч-
ного ветра в сухих камышах Ефрата, протяжное блеяние коз и овец, 
ночная перекличка пастухов между степными отарами; как будто пах-
нет от них жарким ветром степей, горькою полынью, свежею мятою, 
парным молоком и теплотою овечьего хлева [Мережковский 2017, 
с. 191].
Мережковский – художник, Мережковский – публицист инте-

реснее Мережковского религиозного учителя. И созданные им об-
разы дополняют, заставляют пристальнее вглядеться в прекрасные 
произведения ассиро-вавилонского искусства, оставшиеся в со-
кровищнице мировой культуры.
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Когда Общество Красного Креста обра-
тилось с призывом к желающим ухаживать за 
ранеными и больными  воинами, сотни рус-
ских женщин и девушек отозвались на этот 
призыв... Под пулями, под дождем и снегом, 
в шалашах и в бараках, в вагоне и на тря-
ской телеге, в лазарете и в госпитале, стра-
давший русский воин везде видел у своего 
изголовья светлый облик сестры Красного 
Креста и звал ее «сестричкой».

 Из уведомления Комитета о сестрах Красного Креста (1882)

Воплощение идей милосердия в профессиональной деятель-
ности – тема,  которая действительно важна для современно-
го человека и не только  врача. Поскольку дело сестер милосер-
дия, их повседневный труд показывает пример для подражания; 
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заставляет задуматься о сострадании, жертвенности и смысле жиз-
ни в целом. Тех традициях, которые сохраняются в отечественном 
 этнокультурном типе. Кроме того, с деятельностью таких общин 
связано развитие медицины в России и в мире; традиция мило-
сердия в медицинской деятельности начинает широко распростра-
няться вместе с христианскими идеями.

В самом начале возникновения  христианства не было специ-
ального общества,  которое занималось бы благотворительностью, 
этим занимались диаконисы. Упоминание о диаконисах на Вос-
токе относится к XII в.. Диаконисcой могла стать вдова или дева 
не моложе 40 лет. Они посещали заключенных христиан, больных 
и нуждающихся людей.

Впоследствии один из главных юридических источников, – 
«Постановления святых апостолов», – в свое время обосновывав-
ший служение диаконис, утратил свое значение (однако деятель-
ность диаконис возродилась в ХIХ в.). Изменился состав низшего 
клира: диаконис сместили иподиаконы, но церковное служение 
женщин не прекратилось. Во времена Крестовых походов стали 
создаваться женские общины. Одна из первых таких общин была 
основана  около 1184 г. на территории современной Бельгии свя-
щенником Ламбертом ле Бегом. «Бегинки» носили платья голу-
бого и коричневого цветов, затем – из черного сукна, а на голо-
ве – белые покрывала, наподобие апостольников. Они посещали 
больных, нуждающихся, основывали богадельни, приюты и даже 
училища.

Другая попытка организовать общину принадлежит католи-
ческому священнику Винсенту де Полю. Его проповеди произво-
дили огромное впечатление, и люди стремились помогать бедным 
и больным. Винсент де Поль решает создать «братство милосердия 
для ухода и духовной помощи бедным и больным» (первоначаль-
но туда входили в основном женщины). Здесь не давали обетов, 
ухаживали за больными. Умерших хоронили за счет братства. Со 
временем создается женская община, члены которой посвятят себя 
уходу за бедными больными. Через некоторое время сюда решено 
было  принять нескольких детей-подкидышей, и был устроен при-
ют на двенадцать человек. За 20 последующих лет община ежегод-
но принимала около 300 детей. В 1645 г. близ монастыря Сен-Лазар, 
начали строить приют для подкидышей. В случае возникновения 
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заразной болезни больных детей отделяли от здоровых. С двенад-
цати лет мальчики отправлялись на обучение к ремесленникам, 
а девочки оставались в приюте на более долгий срок, помогая в хо-
зяйстве. Иногда родители, если могли, брали на себя расходы по 
их содержанию. Некоторых детей усыновляли – приемные роди-
тели обязывались воспитать их в духе христианской веры, обучить 
 ремеслу и оставить в наследство немного денег.

В конце XVIII в. в общину сестер милосердия входило око-
ло 300 благотворительных заведений во Франции, Силезии, 
 Нидерландах и других странах. Во время революции 1789–1793 гг. 
сестры были выгнаны из французских госпиталей и богаделен, 
а принадлежавшие им учреждения были конфискованы или разо-
рены. Общину восстановили в 1801 г.  Все права и постройки были 
возвращены. 

К началу 1960-х гг. количество сестер во Франции достигало 
пятнадцати  тысяч. Они трудились в Северной Америке, Мексике, 
Бразилии, Алжире, Палестине и других местах. В городе Нейдорф 
(Австрия) был набран персонал из восьми сестер для  обслуживания 
женской исправительной тюрьмы из 260 арестанток. В другую, 
мужскую, тюрьму (около тысячи человек) города Штейна под Ве-
ной направлено 25 сестер. Заключенные ткали холсты, изготовляли 
мужскую одежду, производили столярные, сапожные, слесарные и 
токарные работы, несколько арестантов были поварами. Более об-
разованные могли читать книги в особом зале; в тюрьме имелась 
своя школа по обучению письму и чтению, где в свободные часы 
репетировали арестантские хоры. Две сестры  занимались тюрем-
ными финансами и вели переписку с различными конторами – бух-
галтерскому делу их обучали сами заключенные, ранее бывшие 
счетоводами.

Возрождение диаконисс в XIX в. в Германии связано с именем 
Теодора Флиднера. «Бедные больные, – писал он, – с давних пор 
в моем сердце. Как часто я видел их, лишенных хорошего ухода, 
всеми оставленных, ютящихся в нездоровых каморках, поблек-
ших, словно осенние листья, поскольку так много городов, даже 
с очень большим населением, где нет госпиталей! А там, где они 
были, – а я много повидал их во время своих путешествий по Гол-
ландии, Брабанту, Англии и Шотландии и по нашей Германии, – 
там подчас находил порталы с блестящим мрамором, но уход за 



182

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 7 (779) / 2017

больными был ужасен». В 1833 г. пастор устроил в беседке своего 
дома приют для женщин, которые после тюрьмы не имели места 
жительства. Вскоре были построены новое здание, школа и приют 
для сирот. Так начала создаваться будущая община, которая сфор-
мировалась к 1836 г. как «Союз для ухода за больными в Рейнской 
провинции и Вестфалии». Члены Союза оказывали помощь бед-
ным больным.

Диаконисcой могла стать любая женщина не моложе двадца-
ти пяти лет после особого обряда посвящения; она должна была 
трудиться в общине в течение пяти лет, но могла в любой момент 
покинуть общину. Если она выходила замуж, то вернуться в об-
щину уже не имела права. Каждая обучалась  ведению домашнего 
хозяйства. У диаконис была собственность, жалования они не по-
лучали, но имели бесплатное питание, деньги на мелкие расходы, 
одежду (обычно носили хлопчатое голубое платье, белый фартук, 
широкий воротник и покрывало из легкой и тонкой ткани, завязы-
вавшееся под подбородком большим бантом). 

В 1849 г. Флиднер снял с себя сан пастора, чтобы иметь воз-
можность по всему миру основывать филиалы общины, которую 
не мыслил как церковную организацию. Именно он явился  осно-
вателем дома диаконисс в Лондоне. К моменту смерти Флиднера 
в 1864 г. в мире уже насчитывалось около ста «домов»; к началу 
XX в. в Германии существовало более восьмидесяти общин с пер-
соналом до двадцати тысяч человек.

Деятельность сестер Винсента де Поля и диаконисс пастора 
Флиднера лишь предварила возникновение профессионального 
сестринского ухода, начало которому положила Флоренс Най-
тингейл, осмыслившая и переработавшая ранний опыт женщин 
на данном поприще. Ее деятельность была столь известна и зна-
чительна, что и позднее ее методы ухода за больными продол-
жали применяться. Например, во время Войны за независимость 
в Соединенных Штатах Америки. В 1912 г. Лига международного 
Красного Креста учредила медаль имени Найтингейл как высшую 
награду сестрам милосердия. К 1995 г. этой медалью наградили 
около 46 русских сестер. 

История воплощения идей милосердия и служения больным 
имеет свои особенности в русской истории. Благотворительная ле-
чебная помощь появилась на Руси в XI в., когда при монастырях 
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начали создаваться богадельни. В 1070 г. в Киево-Печерском мо-
настыре была открыта богадельня (убежище, дом) во имя св. Сте-
фана для проживания нищих, слабых, хромых, слепых и прокажен-
ных. За больными ухаживали монахи; при монастырях создавались 
больничные палаты. То место, где боль кладет человека ниц, ста-
ли называть больницами. Княгиня Ольга в X в.  создала больницу, 
в которой  уход за больными был поручен женщинам. И уже в XI в. 
внучка Владимира Мономаха Евпраксия Мстиславовна создала 
трактат «Мази» и описала в нем вопросы физиологии, гигиены, 
пропедевтики1 и профилактики некоторых заболеваний. В источ-
никах XIV в. упоминаются имена крестьянской девушки Февронии, 
Федосии Морозовой и других, занимавшихся уходом за больными. 
Также помощь больным проявлялась в виде пожертвований. Указ 
об организации мужских и женских богаделен с привлечением на 
работу женщин был издан Стоглавым собором в XVI в.

В Смутное время, в 1612 г. на территории Троице-Сергиевского 
монастыря был создан первый госпиталь, а вскоре возникла первая 
(в современном понимании) больница. В XVII в. многие русские 
монастыри богатели, что позволяло строить при них богадельни 
и небольшие дома для больных. Большую помощь в создании та-
ких богаделен и домов оказал патриарх Никон. С его помощью 
были основаны богадельни в Московском Знаменском монастыре, 
Гранатном дворе у Никитских ворот, Ново-Иерусалимском мона-
стыре. В своем «Слове о приютах» он предложил создать обще-
ство милосердия, члены которого будут посещать дома бедных 
и несчастных и заниматься благотворительностью. 

Со вступлением на трон династии Романовых благотворитель-
ностью начали заниматься и представители знатных семей. Од-
ним из таких  людей был придворный дворянин Ф. М. Ртищев, 
который в 1650 г. на территории Андреевского монастыря открыл 
приют для бедных больных, где трудились лекари и даже доктор. 
(Доктором назывался специалист с университетским образовани-
ем, в то время это были иностранцы; лекари имели монастырское 
образование.) В Москве, около 1707 г. был создан первый граж-
данский госпиталь.

1 Пропедевтика внутренних болезней – раздел медицины, включаю-
щий в себя основы диагностики и частной патологии.
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Впервые женский уход за больными в госпиталях и лазаретах 
использовал Петр I. В 1715 г., по его Указу, были созданы воспита-
тельные дома, в которых должны были служить женщины. Однако 
затем привлечение женщин для работы в больницах было отмене-
но. Сиделками были отставные солдаты. Допетровская благотвори-
тельность, выражающаяся в случайной милостыне, способствовала 
появлению нищих-профессионалов. Поэтому Петр I активно борол-
ся с нищими и полностью запретил частную благотворительность. 
Больше всего Петр I заботился о создании военных медицинских 
учреждений, которые в мирное время обслуживали больных. Ре-
зультатом проведения реформ  стало создание Медицинской кол-
легии (канцелярии), которая в 1728 г. ввела штатные единицы для 
женщин по уходу за больными. В 1735 г. в Генеральном  регламенте 
о госпиталях была определена сфера деятельности женщин (уборка, 
стирка белья). Отсутствие прочной системы организации женского 
труда в госпиталях и заинтересованности командования в нем при-
вело к тому, что в большинстве госпиталей со временем женский 
труд либо исчез совсем, либо носил временный характер. В резуль-
тате больные и раненые, особенно в военное время, находились на 
полном самообеспечении. Женский труд в гражданских больницах  
снова начали использовать в середине XVIII в. 

В Москве в 1763 г. была учреждена Павловская больница. 
За больными ухаживали бабы-сидельницы (жены или вдовы боль-
ничных солдат). В это же время в России появились фельдшеры. 
Тогда их называли рудометами или цирюльниками. В первых рус-
ских медицинских школах, было объединено фельдшерское и вра-
чебное образование. Через 2–3 года после поступления успевающие 
ученики получали звание подлекарей (что может соответствовать 
званию фельдшера), затем еще через 1–2 года им присваивалось 
звание лекаря. Вместе с тем до конца XVIII в. специальных сестер 
для ухода за больными в светских больницах не было. 

Первые попытки создать общину сестер милосердия относятся 
к началу XIX в., когда в 1803 г. при воспитательных домах Санкт-
Петербурга и Москвы были основаны «вдовьи дома», а при них – 
отделения сердобольных вдов. Считается, что сестринское дело 
в России началось в 1803 г., когда началась подготовка женского 
сестринского персонала.
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В 1812 г., во время Отечественной войны, помощь раненым 
на добровольно оказывали женщины. Это привело к созданию 
в ноябре 1812 г. в Санкт-Петербурге Патриотического женского 
общества, члены которого помогали населению, пострадавшему 
от войны. Идея организации систематического ухода за больными 
специально обученным для этих целей персоналом принадлежит 
императрице Марии Федоровне. Еще в 1804 г. она предложила при-
влечь вдов к уходу за больными в Московском вдовьем доме. Но 
только в 1813 г. в Санкт-Петербурге стали открываться вдовьи дома 
для призрения престарелых и не имеющих средств к пропитанию 
вдов. Например, в состав Санкт-Петербургского вдовьего дома, 
входили: отделение для малолетних детей, сиротское отделение 
для дворянских детей, дом призрения больных девиц благородного 
звания, приют для детей, родители которых умерли от эпидемии 
холеры, училище для детей-сирот военнослужащих. В 1814 г. жен-
щины из Санкт-Петербургского вдовьего дома были направлены на 
работы в больницы. Они следили за порядком в палатах, раздава-
ли больным еду, питье и лекарства, следили за чистотой. Доктора 
учили вдов уходу за больными и медицинским приемам, чтобы 
в случае необходимости они сами могли оказать помощь больным. 
После годичного испытания обучающиеся приводились к прися-
ге и императрица каждую награждала особым знаком – «Золотым 
крестом», на одной из сторон которого написано «Сердолюбие». 
«Сердобольные вдовы» могли быть отпущены в частные дома для 
ухода за больными и имели право получать за свой труд денежное 
вознаграждение. В 1822 г. для медицинского персонала было на-
писано «Руководство и правило, как ходить за больными, в пользу 
каждого, сим делом занимающегося, а наипаче для сердобольных 
вдов, званию сему особенно себя посвятивших». Это было первое 
руководство по уходу за больными на русском языке. В нем впер-
вые давались основы деонтологии и требования к нравственным 
качествам ухаживающего персонала. Также подробно рассказыва-
лось, как ставить горчичники, припарки, пиявки, шпанские мушки, 
готовить ванны и др. С этого времени в России начинается специ-
альная подготовка женского медицинского персонала. 

По желанию Марии Федоровны в 1842 г. был утвержден устав 
Санкт-Петербургского вдовьего дома и рекомендован для исполь-
зования во всех аналогичных учреждениях Российской Империи. 
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Неизменными условиями устава общин были целомудрие и стро-
гость поведения, любовь и милосердие к ближнему, трудолюбие 
и самоотверженность, дисциплинированность и беспрекослов-
ное подчинение начальству. Однако сестры имели право на соб-
ственное имущество, могли вернуться к родителям, требующим 
ухода, или вступить в брак. Среди сестер милосердия было много 
женщин и девушек знатного происхождения. Но все они находи-
лись в общине на равных правах, с одинаковой самоотверженно-
стью переносили тяготы, лишения и опасности фронтовой жизни. 
 Институт сердобольных вдов просуществовал до 1892 г., он явился 
прототипом общин сестер милосердия, которые стали создаваться 
в России с 1844 г.

Во второй половине ХIХ в. начинается расцвет сестрического 
дела в России. И стремительное распространение подобных общих 
было связано с частыми войнами и эпидемиями. Самыми извест-
ными были Свято-Троицкая, Крестовоздвиженская, Покровская 
и Община сестер милосердия Литейной части. Сестры обязывались 
заботиться о бедных больных, наставлять на путь истинный лиц, 
предававшихся порокам, воспитывать бесприютных детей и исправ-
лять детей с дурными наклонностями. Община включала отделение 
сестер милосердия, женскую больницу, богадельню для неизлечи-
мых больных, исправительную школу, пансион, приют для прихо-
дящих детей, аптеку. В общину принимались вдовы и девицы всех 
сословий в возрасте от 20 до 40 лет. Сестры не давали монашеских 
обетов, если сестра милосердия выходила замуж, то она исключа-
лась из общины, не должны были иметь ни собственной одежды, ни 
мебели, ни собственных денег. Прежде чем получить звание сестры 
милосердия, женщины должны были пройти испытательный срок 
в течение года. По его истечении Комитет общины и сама женщина  
принимали решение. Посвящение в сестры милосердия проходило 
так же, как посвящение в «сердобольные вдовы». После литургии 
на каждую принимаемую в сестры возлагался золотой крест с изо-
бражением на одной стороне Пресвятой Богородицы с надписью 
«Всех скорбящих радость», а на другой – «Милосердие». Прини-
маемые сестры произносила присягу, в которой были слова о готов-
ности быть нужным для восстановления здоровья вверенных боля-
щих. Впоследствии сестры милосердия стали осуществлять уход за 
больными в малоимущих и бедных семьях. 
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Великий русский хирург Н. И. Пирогов часто посещал общи-
ны, присутствовал на совещаниях комитета общины, давал сове-
ты, проводил сложные операции. Деятельность Свято-Троицкой 
общины сестер милосердия с момента основания и до ликвидации 
в 1917 г. осуществлялась на благотворительные средства, в том 
числе средства царской семьи.

В 1846 г. в Санкт-Петербурге появилась еще одна община се-
стер милосердия Литейной части, основанная М. Ф. Барятинской. 
Цель общины – помощь нуждающимся больным, проживающим 
в Литейной части Петербурга. В небольшом деревянном доме по-
мещались: приют для 24 старушек с платой, ясли-приют для груд-
ных младенцев и детей до 3 лет на 12 колыбелей, где матери могли 
оставлять детей на всё время отлучек на работы (без ночевки); ру-
кодельня для бедных девочек. После смерти княгини попечитель-
ство Общиной было передано дочери умершей учредительницы 
гр. О. И. Орловой-Давыдовой, которая пожертвовала Общине ка-
питал в 97 379 руб. Во время заведования гр. Ольгой Ивановной 
были учреждены при Общине детская и женская больницы.

В 1854 г. при этой общине была открыта больница для раненых 
офицеров Балтийского флота, реорганизованная в 1856 г. во вре-
менный дом призрения для вдов и сирот офицеров, убитых в Сева-
стополе. Позже добавилась детская больница и больница для при-
зреваемых и прочих женщин и детей – за плату и без платы, при 
ней бесплатная лечебница для приходящих.

Расцвет христианской женской медицинской помощи связан 
с образованием Крестовоздвиженской общины. 

В результате столкновения политических и экономических ин-
тересов России и коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии 
на Ближнем Востоке началась Крымская война (1853–1856). Бое-
вые действия велись преимущественно в Крыму и на Черном море, 
а также на Кавказе, Балтике и даже Камчатке. Первыми оказывать 
помощь раненым на поле боя отправились сестры милосердия 
Крестовоздвиженской общины.

Эту общину создали великая княгиня Е П. Романова и Н. И. Пи-
рогов для попечения о раненых и больных. При назначении врачей 
следует «руководствоваться, – писала Елена Павловна, – не только 
продолжительностью их занятий при лечебнице, но в особенности 
научным образованием и опытностью. Вообще желательно, чтобы 
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на службу при лечебнице были определены, по возможности, толь-
ко врачи, занимавшиеся уже в больницах, как это положено пра-
вилом при Крестовоздвиженской общине» [Серебренников 1991, 
с. 118–119]. Сестры обязывались ухаживать за ранеными и боль-
ными не только на поле битвы, но и в госпиталях.

Н. И. Пирогову посвящено много статей и книг. Так, проф. 
Н. С. Епифанов опубликовал статью «Наставник первых русских 
медицинских сестер», где не только напоминает о значительных 
событиях из жизни знаменитого врача, но и обращает внимание 
на его участие в становлении сестринского дела в России. Сам 
Н. И. Пирогов в своих «Севастопольских письмах» и письмах, от-
носящихся к Крымской войне, писал: «Поведение сестер было 
примерное и достойное уважения; обращение их со страждущими 
было самое задушевное... И замечательно, что самые простые и не-
образованные из них выделяли себя более всех своим самоотвер-
жением и долготерпением в исполнении своих обязанностей. Мно-
гие из них пали жертвами прилипчивых госпитальных болезней» 
[Епифанов 1983, с. 49–50]. Н. И. Пирогов считал, что сестра ми-
лосердия должна быть благочестивой женщиной с практическим 
рассудком и «хорошим техническим образованием, но непременно 
должна сохранить чувствительное сердце». По мнению Пирогова, 
сестры милосердия должны были сохранять максимальную не-
зависимость от госпитальной администрации, а старшие сестры 
нравственно влиять на больничный персонал – в этом и состояло 
главное назначение сестер во время Крымской войны. Н. И. Пиро-
гов для каждой категории сестер общины разработал подробную 
инструкцию деятельности и устав. Однако и от врачей, особенно 
от молодых, он требовал «исполнения опыта сестер», считая, что 
сестры не слепые исполнительницы. Членами общины были жен-
щины разных сословий и уровня образования. 

Н. И. Пирогов внес понятие о специализации в работе сестер об-
щины: появились «хозяйки», «аптекарши», перевязочные и опера-
ционные сестры, появилось понятие «старшая медсестра» вместо 
должности «главной начальницы». Также Пирогов отстоял идею 
введения женского труда в госпиталях (до этого уход осуществля-
ли в большей степени мужчины) и высоко ценил способности се-
стер. Продуманная структура в последующее время легла в основу 
устройства большинства российских заведений подобного типа.
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Примером героизма и самоотверженности во время Крымской 
войны стала Даша Севастопольская (Михайлова), безвозмездно 
помогавшая страдальцам, применявшая для перевязки ран обыч-
ный уксус как средство дезинфекции. Солдаты и матросы назы-
вали Дашу «сестричкой». Николай I приказал пожаловать ей зо-
лотую медаль на Владимирской ленте с подписью «За усердие» и 
500 руб. серебром, а также велел объявить, что по выходу ее в за-
мужество пожалует ей еще 1 тыс. руб. серебром на обзаведение. 

После Крымской войны в Санкт-Петербурге в 1859 г. появи-
лась Покровская община сестер милосердия. Члены общины за-
ботились о больных и воспитывали бедных и бесприютных де-
тей, была обязательной  подготовка опытных сестер милосердия. 
Община включала отделение для сестер милосердия, больницу, 
лечебницу для амбулаторных больных, аптеку, отделение для 
грудных детей, отделение для детей младшего возраста (сюда 
принимались дети-сироты, калеки, слепые, дети из бедных семей), 
школу для мальчиков (которые оставались в общине до 12 лет), 
училище для подготовки фельдшериц. Сестры милосердия и вос-
питанницы училища дежурили в больнице, лечебнице для амбула-
торных больных, аптеке и обязаны были выполнять распоряжения 
врачей. Обучение фельдшериц включало два этапа: подготови-
тельный (гимназический) и специальный (медицинский). Учеб-
ная программа предусматривала изучение анатомии, физиологии, 
физики, фармакологии, клинических дисциплин, малой хирургии, 
десмургии, методов ухода за больными. Курс обучения составлял 
четыре года. Окончившие училище сестры милосердия получали 
аттестат, дающий право работать в качестве помощника лекаря.

В 1861 г. княгиня М. М. Дондукова-Корсакова создала в Псков-
ской губернии общину сельских сестер милосердия. В Москве 
в 1863 г. княгиня А. В. Голицына организовала приют для иного-
родних монахинь, а при нем больницу и общину сестер милосер-
дия. А в 1866 г. появилась община сестер милосердия под назва-
нием «Утоли моя печали» (по названию иконы Божьей Матери), 
в создании которой принимала активное участие княгиня Н. Б. Ша-
ховская (община была создана при тюремной больнице, позднее 
при ней были открыты сиротский приют для девочек, больница 
и амбулатория). С течением времени община стала  самой крупной 
в России.
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Общины сестер милосердия в России возникли не только как 
специальные организации по уходу за больными, но и как рели-
гиозные учреждения, основанные на искреннем порыве женщин 
ухаживать за больными, ранеными и детьми. В этом смысле им бо-
лее близкой была монашеская традиция. Сестрам, прослужившим 
в госпиталях не менее 25 лет, назначали из государственной казны 
пенсию в размере 100 р.

В 1897 г. Общество Красного Креста учредило в Санкт-Петер-
бурге институт братьев милосердия. В военное время братья ми-
лосердия оказывали помощь раненым на поле боя, в перевязочных 
пунктах, находившихся на передовых позициях, осуществляли уход 
за больными в госпиталях и лазаретах, сопровождали транспорт 
с ранеными. Сестры милосердия принимали участие во всех собы-
тиях, связанных с военными действиями: в Крымской войне (1853–
1856), в Русско-турецкой войне (миссия Красного Креста в Яссах 
1877–1878), в Русско-японской войне (1904–1905), Первой мировой 
войне (1914–1918). Всего в военных действиях до революции рабо-
тало 160 сестер, 17 их них погибли при исполнении долга.

В начале ХХ столетия руководство благотворительными 
учрежде ниями возглавила великая княгиня Елизавета Федоров-
на. В 1909 г. была открыта Марфо-Мариинская обитель, которая 
к 1911 г. становится «центром милосердия» в Москве. В 1914 г. об-
щина была превращена в госпиталь в связи с началом Первой ми-
ровой войны. Подготовка сестринского персонала осуществлялась 
при общинах. Важно отметить, что в наше время восстановлена 
деятельность этой московской общины.

До 1917 г. в России насчитывалось 10 тыс. сестер милосердия. 
26 августа 1917 г. в Москве состоялся I Всероссийский съезд сестер 
милосердия, на котором было учреждено Всероссийское обще-
ство сестер милосердия. После революции в России существовало 
109 общин и около 10 тыс. сестер милосердия. С началом Первой 
мировой войны все находившиеся в России женщины Дома Рома-
новых принялись за организацию лазаретов, санитарных поездов, 
складов белья и медикаментов, приютов и мастерских для увечных 
воинов, помощи семьям солдат. Уже к декабрю 1914 г. в Москве 
было открыто 800 лазаретов, а также госпитали в Минске, Киеве 
и Тифлисе. Организовали лазареты и все великие княжны. Когда 
началась война, императрица Александра Федоровна вместе со 
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старшими дочерьми Ольгой и Татьяной прошла кратковременные 
курсы по уходу за ранеными. Они ежедневно трудились в Цар-
скосельском лазарете простыми сестрами милосердия: подавали 
на операциях инструменты, делали перевязки, в том числе самые 
сложные, требовавшие большого профессионализма, ухаживали 
за ранеными, чистили инструменты, делали бинты, готовили к от-
правке на фронт одежду и медикаменты. В сохранившихся днев-
никах великой княгини Ольги Николаевны особенно чувствуется 
неподдельный интерес, любовь и сострадание к людям. Импера-
трица Александра Федоровна писала о перевязках, которые делала, 
состоянии подопечных раненых и смерти тех, к кому успела при-
вязаться и кого успела полюбить. В 1914 г. вышло распоряжение 
пригласить на добровольных началах вдов и направить их в Санкт-
Петербургскую больницу для «прямого назначения как ходить 
и смотреть за больными». Женский труд в медицине стал заметным 
явлением и занял подобающее ему место в лечении и уходе за ра-
неными и больными. Высокие моральные качества, служение стра-
дающим людям стали традицией русских сестер милосердия.

Эти традиции продолжились и в последующее время. Так, на-
пример, в среде русского зарубежья. Для эмигрантов, вынужденно 
оказавшихся вне России и в труднейших обстоятельствах, огром-
ную помощь оказывало Российское общество Красного Креста 
(РКК), основанное еще в 1867 г. С момента основания сохраня-
лись его основные принципы: оказание помощи раненым во время 
военных и стихийных бедствий, пострадавшим при пожарах, от 
эпидемий и т. п. Общество заслужило высокий международный 
авторитет. После 1917 г. для русских беженцев за рубежом были 
устроены инвалидные дома, осуществлялось бесплатное лечение, 
оказывалась социальная помощь, не только на территории России, 
но и в отдаленных точках мира. РКК к 1917 г. располагало ква-
лифицированным медперсоналом (2,5 тыс. врачей, 20 тыс. сестер 
милосердия, 50 тыс. санитаров), собственным транспортом (в том 
числе, госпитальные суда и спецпоезда), лабораториями и амбу-
латориями, лечебными заведениями и перевязочными пунктами. 
Материальная база формировалась за счет благотворительных по-
ступлений [Соловьев 2016]. Кроме того, в это трудное время ХХ в. 
появляются и другие благотворительные организации. Напри-
мер, Всероссийский земский союз помощи больным и раненым 
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воинам, Всероссийский союз городов и др. В их задачи входили 
организация лазаретов, госпиталей, санитарных поездов, пунктов 
бесплатного питания, выдача одежды, предметов гигиены, закупка 
медикаментов [Соловьев 2016, с. 11–12].

Затронутые проблемы заставляют каждого из нас задуматься 
о значении милосердия и сострадания в профессиональной дея-
тельности, тем более врачебной. Сестры милосердия часто подава-
ли пример своей жертвенностью, бесстрашием, принимая участие 
в военных действиях и приходя на помощь больным и стражду-
щим во время эпидемий. «Крестьянские женщины, видя старание 
сестры при уходе за больными в доме милосердия, – писал один 
из врачей, – выражали свое удивление, говоря, что редкая мать бу-
дет так ухаживать за своими собственными детьми» [Кохан 1983, 
с. 49].

Часто в труднейших обстоятельствах идеи милосердия помо-
гали найти в себе мужество, бескорыстие и самоотверженность, 
показать пример человечности и тех качеств, без которых невоз-
можно представить настоящего врача и медсестру.
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Социально-философский анализ мотива «пари» проводится на 
материале французских куртуазно-реалистических произведений 
XIII в.: «Роман о Фиалке» Ж. де Монтрей,  «Роман о Розе» Ж. Ре-
нара и анонимный «Роман о графе Пуатье».  Проблема пари вы-
ражается в них мировоззренчески концентрированно: как в поэти-
ческом слове, так и в сюжетообразующем символе. Исследование 
мотива «пари» дает срез средневековой французской культуры 
в социально-философском, нравственном, культурологическом, 
психологическом и историческом аспектах. Постановка вопроса 
о правомерности и целесообразности заключения пари на верность 
своему слову, нравственному долгу, продолжает быть актуальной 
и для современности, поскольку выявляет этическую и граждан-
ственную позиции человека в острой жизненной ситуации.
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Проблема пари подобна «Древу познания», которое своими 
корнями уходит к собственному выбору «духовное – бездухов-
ное» / «нравственное – безнравственное» (этические измерения 
индивидуального эгрегора) и ответственности перед собой, а са-
мыми верхними ветвями кроны касается оглядки на чужое мнение: 
«что подумает соперник, общество, она / он» и ответственности пе-
ред другими. Высвечивая социально-психологические контрасты 
между наивностью протагониста, принародно хвалящегося до-
стоинствами любимой женщины, хитростью и прагматичностью 
злоумышленника, который пользуется его промахом с целью за-
нять чужое место при дворе, и конечной мудростью «саморегули-
рующейся» фабулы, награждающей и наказывающей героев по за-
слугам, мотив «пари» в цикле произведений, на него нанизанных, 
возвращает человека к самому себе. Азартная игра в «пари» обе-
сценивает рациональный элемент взаимоотношений – идею «про-
верки» крепости любви – перед лицом иррационального – взаим-
ной веры друг в друга, – которая, осознавая себя, способна открыть 
в себе бесконечность душевно-духовных потенций и затем отраз-
иться ею в другом, собою ее в другом взаимно раскрывая.

На первый взгляд, частично основанные на исторических со-
бытиях сюжеты этого ряда произведений преимущественно пси-
хологически исследуют семейную  среду протагонистов. Одна-
ко главную пружину всякого сценария любви между мужчиной 
и женщиной в такого рода мотиве «пари на верность» позволяют 
выявить глубинная философская рефлексия и культурологиче-
ская ретроспекция. Основной  анализируемой корреляцией сил, 
управляющих динамикой фабулы, в этих двух аспектах предста-
ет корреляция «доверие – недоверие». С психологической точки 
зрения, анализ мотива пари на примере романных старофранцуз-
ских сюжетов XIII в., выходит на душевные состояния «комфор-
та – дискомфорта» в личной и общественной жизни. С философ-
ской точки зрения мы желаем поднять анализ мотива «пари» на 
вышеупомянутых примерах на уровень категорий «бытийности – 
небытийности», где модус бытия превзойдет своей абсолютной 
неотменной значимостью модус обладания и выявит бесспорные 
преимущества доверия. С культурологической же точки зрения 
анализ мотива «пари» во французских острых романных сюже-
тах восходит, в частности через символику цвета и цветка, к сфере 
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взаимодействия мужских и женских энергий, принявших в древ-
ности названия Ян и Инь.

Поскольку идея заклада и пари связана с необходимостью 
предъявления доказательств, анализ конфликтологии цикла 
«о пари» заставляет предположить, что заключение морального 
пари на верность предшествует в XIII в. юридическим требова-
ниям неоспоримых аргументов. Здесь мы предполагаем ситуацию, 
когда социальные модели задаются моделью семейных отноше-
ний, которая восходит к Ян – Инь архетипу, предполагающему 
некоторую динамику в развитии. Последняя бывает обусловлена, 
в частности, изменением  познавательных установок коррелятов, 
призванных сосуществовать в гармонии. Иррациональное (силы 
веры / доверия / любви), с одной стороны, и рациональное (требо-
вание представить доказательства верности) с другой – вступа-
ют между собой в конфликт, в той мере, в какой доверие – право 
и обязанность женщины и женской половины психики:  Анимы, 
а требования рассудка – право и обязанность мужчины и мужской 
половины психики: Анимуса. Поиск баланса, согласия и гармонии 
начал является в фабуле художественного произведения, также как 
в жизненной практике, залогом удачи, успеха, блага, достижения 
намеченной цели, состоятельности совместного проекта, принци-
пиальной завершимости жизненной задачи.

Подобно тому как в Западно-Франкском королевстве XIII в. бо-
рются за власть папа и император, а в философии противоборству-
ют реализм и номинализм, две формы художественной объектива-
ции конкурируют в литературном и художественном творчестве: 
мифологическая и историческая. Это соперничество проявляет-
ся, в частности, в структуре сюжета куртуазного романа первой 
половины XIII в. Гротескный момент его эволюции проявляется 
в том, что роман, уже не способный оставаться в сфере чистого 
вымысла, начинает постепенно обращаться  познавательно к миру 
повседневности. Фантастические и чудесные образы отступают 
под напором исторической необходимости усматривать в совокуп-
ности социокультурных, экономических и юридических причин 
скрытые пружины, определяющие решения и поступки героев: 
таким образом средневековое  художественное сознание переори-
ентируется с «идеализации и абстрагирования» (Д. С. Лихачев) на 
документальность конкретно-исторического события.  Внимание 
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современного исследователя средневековых источников, получаю-
щего через призму проблемы пари как  картину нравов XIII в., так 
и актуальный жизненный урок  привлекает целеполагание реаль-
ного жизнестроительства.

Введение в ткань романа мотива «пари», связанного генетиче-
ски с мотивом «табу», оказывается одним из признаков перехода 
к исторической объективации романных событий. Если любой 
миф: будь то кельтский миф о Мелюзине, древнегреческие мифы 
о Психее или о Фетиде, древнеяпонский миф о волшебнице Юки 
Онна и прочие подобные сюжеты древнего эпоса и фольклора 
в своей идее проверки верности (данному слову) останавливается 
на идее табу, при нарушении которого разрушается целостность 
и единство влюбленной или супружеской пары, то полуистори-
ческие романы «о пари» в своей идее необходимости проверки 
на верность (данному слову) идут дальше, вводя мотив азартной 
игры на титулы и земли спорщиков, что трансформирует онтоло-
гическую проблематику верности –  неверности (другу / супругу) 
в социально-экономическую проблематику соответствия граждан-
ским нормам поведения и представлениям о семье как о взаимно-
ответственном экономическом союзе. Мифологической объектива-
ции любовной интриги уже недостает для того, чтобы представить 
сюжет «о пари» во всей его остроте. 

 Полумифологические полуисторические способы объектива-
ции оправданы в романах о пари также тем фактом, что данные 
куртуазно-реалистические произведения выстроены частично на 
жизненном материале. Авторы этих как стихотворных, так и про-
заических романов желают оставаться в рамках правдоподобия: 
география и герои предстают реалистичными, вымышленные пер-
сонажи взаимодействуют с историческими. Несмотря на рудимен-
ты восточновизантийских и сказочных эпизодов, логика развития 
фабулы становится более достоверной, что и делает возможным 
в процессе анализа текста произведений на мотив «пари» осуще-
ствить социально-философский анализ пари.

Нарастание реалистических тенденций, по мнению А. Д. Ми-
хайлова, выразилось в начале XIII в. «не в увеличении бытовых 
деталей и повысившемся интересе к сниженным темам, а в изо-
бражении острых конфликтов, подсказанных  <…> феодальной 
действительностью» [Михайлов 2006, с. 258]. По выражению 
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Мишеля Зенка [Zink 1992, с. 162], «реалистические» романы XIII в. 
не  являются таковыми в современном смысле слова, но их зада-
ча состоит в отражении объективной реальности в романическом 
средневековом искусстве. Неартуровский куртуазный роман явля-
ется прародителем будущей новеллы. Чувства героев передаются 
в нем посредством внутренних монологов и диалогов, основную 
сюжетную линию сопровождает более или менее богатый приклю-
ченческий материал: похищения, совпадения, неожиданные стол-
кновения и встречи. Но всё это совершается в современном автору 
мире, даже встречаются ссылки на известные исторические лица. 
Цикл историй «о пари» можно считать частью более общей катего-
рии произведений об оклеветанных добродетельных женщинах. 

Главенствующая роль доверия героя героине в достижении на-
меченных автором и героями целей подтверждается счастливой 
развязкой, которая намечается с того момента, как протагонисту 
становится известна истина о несокрушимости возлюбленной и ни-
зости инициатора пари, добывшего ложные свидетельства  якобы 
преступления. При анализе пари преимущество доверия героине, 
не совершавшей зла, предстает бесспорным. Спорным остается 
«порядок» и «статус» проверок и доказательств верности (слову) 
относительно друг друга, который выявляет парадоксально: 

1) абсолютную и исключительную ценность первичного уго-
вора между женихом и невестой или супругами (который автор 
данного исследования предлагает называть «первичным пари» 
и в котором фигурирует мотив табу, порождающий в куртуазном 
реализме соответствующую цветочную символику);

2) бессмысленность какой-либо проверки первичного пари 
вторичным (собственно пари как азартная игра);

3) избыток веры в женское  обещание при заключении первич-
ного уговора;

4) недостаток веры в женское самооправдание при заключе-
нии вторичного;

5) тайный духовный смысл отказа от прямого обладания 
ради повышения качества бытийности каждого героя и их союза, 
 сублимации человеческого существа и интеграции его в высшее 
божественное Я.

Если первый вывод самоочевиден, то второй нуждается в пояс-
нениях. «Вторичное пари», а именно, пари, на которое вынуждает 
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протагониста герой-злоумышленник, является преступным для 
протагониста в отношении самого себя (см. статью о легитимно-
сти – нелегитимности похвальбы [Смирнова 2016]), в отношении 
девушки, которую он «подставляет» недостойному испытанию, 
в отношении королевского придворного этикета, поскольку инци-
дент недоверия обнародуется. Хотя «вторичное пари», на первый 
взгляд, подтверждает веру героя в преданность и нравственность 
героини, оно бросает тень на протагониста тем, что он вступает 
в азартный спор как лицо, заинтересованное в обогащении. Защи-
тить честь он мог бы скорее уклонившись от заключения пари и от 
испытаний женщины. Ведь мы не можем исключить такой исход, 
при котором невиновную героиню клеветник мог бы взять силой, 
только ради выигрыша.

Таким образом, сюжеты на мотив «пари» обнаруживают по-
лумифологический полуисторический характер объективации, ко-
торый выявляет, в свою очередь, в плоскости жизненной практики 
большую степень бытийности в абсолютном доверии и неразглаше-
нии тайны отношений, чем в проверке на верность (слову) и обна-
родовании результатов испытаний (независимо от того, каков ре-
зультат). Речь идет о доверии не только по отношению к партнеру, 
но также по отношению к судьбе и Провидению, которое направ-
ляет человеческие пути к конечному благу и предполагает требова-
тельность человека к себе самому скорее, чем к окружающим.

В качестве итога философского анализа, можно коротко сфор-
мулировать то восприятие проблемы пари, которое формирует 
у читателя / слушателя средневековый французский материал. 
Идея всякого пари обесценивается любовью. Так, мы вправе на 
данном этапе исследования сделать вывод: заключение пари, ко-
торое следует за невольной нелегитимной похвальбой достоин-
ствами женщины, остается, с одной стороны, безнравственным 
(ставит женщину под удар), а с другой – бессмысленным (обна-
руживает несостоятельность игры). Что подтверждается также 
древневосточными духовными писаниями, например: «Брахман 
не должен … совершать безумные поступки, которые принесут 
в будущем страдания и беды (Текст 70). <…> Он не должен за-
ключать с кем-либо пари, браниться, носить венок на голове … 
ибо подобные действия достойны осуждения (Текст 72)» [Ману-
самхита, с. 102].
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Основной же философско-нравственный вывод, лишенный 
амбивалентности в отличие от вышеприведенного, заключается 
в том, что пари как обоюдное испытание влюбленных либо супру-
гов, осложняющееся во всех версиях сюжета длительной разлукой, 
обусловливает вынужденный отказ от прямого обладания ради по-
следующего взаимного обретения на более высокой ступени ка-
чества бытия и интенсивности общения. Вспомним наставление, 
которое дал в сновидении Раме1 его добрый гений Дэва Нахуша 
(Deva Nahousha)2, относительно влюбленной в него Ситы3: «Если 
ты заключишь эту женщину в свои объятья, твое счастье убьет ее. 
Но если ты откажешься от обладания ею, она будет жить счастли-
вая и свободная на земле и твой невидимый дух будет управлять 
ею». Почувствовав, что высочайшая любовь есть в то же время вы-
сочайшее отречение, он положил свою руку на лоб белой женщи-
ны, благословил ее и сказал «Прощай! Оставайся свободной и не 
забывай  меня!» [Шюре 2017, с. 62].

Однако возможен также чисто исторический подход к вопросу 
об этических сторонах пари, обращенных к спорщикам, обществу 
и женщине. И этот подход здесь отменяет всё вышеприведенное 
обсуждение, подводя под мотив пари основу феодальной тради-
ции почитания старшего. Если с философских позиций мы оцени-
вали пари и соизмеряли его воспитывающее воздействие на всех 
участников придворного действия, то с исторической позиции мы 
вынуждены вовсе элиминировать онтологический и социальный 
аспекты проблемы пари. Как только мы исторически принимаем 
во внимание тот факт, что похвальба подругой или молодой же-
ной выглядит не столько наивной и аморальной (что может быть 
дурного в непосредственном восхищении очевидными достоин-
ствами?), сколько попросту неуместной в присутствии монарха, 
все действия испытателя-«клеветника» оправдываются тем, что 
он мстит невоспитанному протагонисту за личную обиду короля. 

1 Первый создатель арийской религии, которого Зенд-Авеста называ-
ет Иима (Yima) и который выведен в древнеиндийском эпосе «Рамаяна» 
в двойной тиаре – завоевателя и посвященного.

2 Божественный Преобразователь.
3 Сита в сновидении Рамы предстает не только в земном человече-

ском, но и в аллегорическом образе: «Я – женщина, возвеличенная тобою, 
я – белая раса, я – твоя супруга».
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Ведь как при древнерусском великокняжеском дворе, при княже-
ских дворах феодальной Европы – не говоря уже о королевских 
дворах – употребление превосходных степеней качеств подобало 
лишь в отношении высшего сюзерена и, соответственно, его су-
пруги (если таковая у него имелась). 

Таким образом, исторический подход к оценке пари раство-
ряет одну в другой философскую и культурную проблематики, 
утверждая, что нехорошо похваляться  достоинствами подруги или 
супруги при сюзерене. Этот подход отсылает к идее строгой упо-
рядоченности средневекового универсума: «Мир средневекового 
и ренессансного человека – космический, природный, животный, 
растительный, в той мере, в какой он противостоит хаосу, – упоря-
дочен и иерархичен. В ряду небесных светил солнце главенствует 
над луной, в ряду металлов золото – над серебром, в ряду мине-
ралов драгоценные камни – над обыкновенными, в растительном 
царстве дуб господствует над лесными деревьями, роза – над цве-
тами и т. п.» [Бондарев 2014, с. 50].  В то же время он учит бла-
гоговейному почитанию короля как образа и наместника христи-
анского Бога на земле, что и вполне объяснимо в «золотой» век 
французского Средневековья – эпоху теоцентризма. 

Анализ пари проливает свет на истоки сформулированной 
с овременной философской антропологией и герменевтикой «про-
блемы человека». В исследуемых романах также прослеживается 
взаимообусловленность провиденциальных сил и индивидуаль-
ных устремлений. Моральные усилия влюбленных, ориентирован-
ные на достижение социально-психологической гармонии между 
ними, совпадают в развязке с волей Провидения, требующего от 
героев совершения усилия, направленного на осознание своей 
роли в деле нравственного жизнестроительства. 
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SCIENTIFIC INNOVATIONS OF V. O. KLYUCHEVSKY

The article replenishes the scientific biography of the great Russian historian 
V. O. Klyuchevsky with new aspects of his activity. He not only lived and worked 
during the heyday of Russian philosophy, but he was also its original bearer and 
a vivid representative of Russian spiritual renaissance. As a scientist, he was 
much ahead of time and in his understanding of history he was a combination 
of a philosopher, economist, philologist, geographer, sociologist, culture expert, 
ecologist, psychologist, religious scholar... The sense of historical perspective and 
scientific insight never betrayed him, and therefore, perhaps, he, like no one else, 
is still awakening the thought and extending the horizons of the world outlook, 
obscured by stereotypes and blinded with common places and stamps. The main 
attention of the author of the article is focused on Klyuchevsky’s innovations, which 
have efficiently changed the principles and methods of theoretical knowledge in 
the field of social sciences.
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Обращаясь  к богатейшему наследию В. О. Ключевского, вся-
кий раз находишь в сочинениях этого классика нашей историче-
ской науки нечто такое, что представляешь его изобретателем ма-
шины времени, на которой он волшебно путешествовал в прошлое 
и, доплыв до нужной эпохи, выставлял как из подводной лодки 
перископ и получал не только картинку, но и всю сопутствующую 
информацию. Отсюда такая поразительная точность в передаче им 
духа и примет времени. Ну а умение по мелочам, деталям ухватить 
главное, сутевое – это у него уж от Бога. 

Наследуя М. П. Погодину, С. М. Соловьеву, К. Д. Кавелину, 
Б. Н. Чичерину, В. О. Ключевский тем не менее везде первичен, ибо 
не вторит им, а всегда говорит собственным голосом, на всё имеет 
свое мнение.

Вопросов, которые возникают в связи с Ключевским, не мень-
ше, чем загадок и тайн, которые он оставил. Но главная интрига, 
пожалуй, состоит в его вечной актуальности. Ведь, пожалуй, из 
всех перечисленных мэтров отечественной истории с добавлени-
ем к ним одного из самых сегодня популярных Н. И. Костомарова 
Ключевский единственный, кто ни в коей мере не устарел. Клю-
чевский единственный, кто ни в коей мере не устарел. Достаточно 
привести  для примера всего несколько из россыпи его знаменитых 
афоризмов:

Смутные времена только тем отличаются от спокойных, что в по-
следние говорят ложь, надеясь, что она сойдет за правду, а в первые 
говорят правду, надеясь, что ее примут за ложь: разница только в объ-
екте вменяемости.

Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога! Все это чувст-
вуют и задают вопросы, что делать? Ответа нет.

В России центр на периферии.
Христы редко являются, как кометы, но Иуды не переводятся, как 

комары.
Наша беда в нас самих: мы не умеем стоять за закон [Тайны исто-

рии 1994, с. 14].
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Не правда ли, впечатление такое, что всё это сказано будто 
здесь и сейчас и не мыслителем-острословом, жившим сто лет 
 назад, а каким-то нашим мудрым современником? В этом весь 
Ключевский. 

Сегодня интеграция гуманитарных наук – императив и норма, 
но Ключевский в этом отношении чувствовал себя абсолютно сво-
бодно и не стесненно и в свое время. Едва ли не всё, что им соз-
дано, междисплинарно, и сам он служил не только любимой музе 
Клио, но и курировавшей философию Каллиопе, совмещал в себе 
экономиста, филолога, географа, социолога, культуролога, эколо-
га, психолога, религиоведа…

Ключевский – мощный концептуалист, он демонстрирует 
в своих трудах  как глубину мысли, так и широкий историософ-
ский кругозор. Его интересует: как, из каких зерен развивалась  
русская история; какие периоды, эпохи, цивилизации, культуры в 
ней прослеживаются; насколько укладывается она в общую схе-
му и что собой  эта схема представляет. В своих основополагаю-
щих  работах Ключевский вопреки закрепившемуся в научной 
литературе мнению вовсе не ограничен детерминацией, эконо-
микой. Этим ему «удружила» советская историография, пытаясь 
легализовать взгляды «буржуазного»  историка, подведя их  под 
марксово  учение. Философский алгоритм истории Ключевского 
далеко выходит за эти узкие рамки и включает всеохватывающую 
систему ценностей, в основе которой лежит тесное взаимодей-
ствие материальной и духовной культуры. Как исследователь он,  
как бы мы сказали сегодня, выбирает опции, предоставленные 
разными  историческими и гуманитарными дисциплинами и не 
только оперирует освоенными к тому времени приемами научной 
работы, но  и опробует новые. В этом смысле В. О. Ключевский 
приобщает нас  к не менее богатому и теоретически оригиналь-
ному  достоянию мысли, чем, к примеру, социокультура П. А. Со-
рокина. Реконструкция В. О. Ключевским  русского прошлого 
являет собой уникальную историческую целостность, выступаю-
щую как совокупность экономических, религиозных, политиче-
ских, философских, социальных, идейных, научных, литературно-
художественных (архитектура, скульптура, живопись, музыка 
и др.) и тому подобных накоплений и конструктов, составляющих 
в сумме  систему приоритетов и  определяющих основной вектор 
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культуры и цивилизации и соотношения между ними. Именно это-
му новаторскому вкладу историка в науку и посвящена настоящая 
статья, основное  внимание в которой сосредоточено на  новациях 
Ключевского, качественно изменивших принципы и методы теоре-
тического знания в сфере общественных наук. 

Историческая и социокультурная динамика переданы Ключев-
ским настолько во всеоружии самых горячих  и теперь, по про-
шествии стольких лет, методов исследования и осмысления обще-
ственного бытия и при таком минимуме описательности и статики, 
что отрицать науковедческие достижения и активы  автора знаме-
нитого «Курса русской истории» не приходится, пусть даже они 
не всегда им обозначены и сформулированы. Кстати, любопытно 
было бы себе представить, как выглядел бы в его исполнении тра-
фаретный УМКД (учебно-методический комплекс дисциплины)  
по отечественной истории, доведись ему, не дай Боже,  его запол-
нять.

Историю культуры и цивилизации Ключевский  обобщает 
в схему социально-исторического процесса, методологически 
понимаемого им как симбиоз исторического и социологического 
и именуемого исторической социологией. Только так, по его раз-
умению, правомерно подступать с научной меркой к необозримо 
разнообразным явлениям человеческой жизни. «Все эти явления, – 
считает Ключевский, – складываются в великую жизненную борь-
бу, которую вело и ведет человечество, стремясь к целям, им себе 
поставленным. От этой борьбы, постоянно меняющей свои приемы 
и характер, однако, отлагается нечто более твердое и устойчивое: 
это – известный житейский порядок, строй людских отношений, 
интересов, понятий, чувств, нравов. Сложившегося порядка люди 
держатся, пока непрерывное движение исторической драмы не за-
менит его другим» [Ключевский 1987, с. 34].

Культуру «в волнистом потоке исторической жизни» Ключев-
ский рассматривал как целостность и во внутренней увязке с ду-
ховным миром человека: «Накопление опытов, знаний, потреб-
ностей, привычек, житейских удобств, улучшающих, с одной 
стороны, частную личную жизнь отдельного человека, а с другой – 
устанавливающих и совершенствующих общественные отноше-
ния между людьми, – словом выработка человека и человеческо-
го общежития… Степень этой выработки, достигнутую тем или 
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другим народом, обыкновенно называют его культурой..; призна-
ки, по которым историческое изучение определяет эту степень, 
составляют содержание особой отрасли исторического ведения, 
истории культуры…» [Ключевский 1987, с. 34–35].

В арсенале В. О. Ключевского множество опережающих время 
исследовательских приемов. Так, он свободно применяет «соеди-
нение научных сил», обобщение фактуальной информации об объ-
ектах, т. е., говоря современным языком, практикует не что иное, 
как научный синтез: «научная мысль, – утверждает он, – не мо-
жет долго выдерживать спорадическое центробежное направление 
и в себе самой найдет искомый синтез, свой центр тяготения» 
[Ключевский 1903, с. 7–12].

«Успехи людского общежития, приобретения культуры или ци-
вилизации, которыми пользуются в большей или меньшей степени 
отдельные народы, – отмечал Ключевский, – не суть плоды толь-
ко их деятельности, а созданы совместными или преемственными 
усилиями всех культурных народов, и ход их накопления не может 
быть изображен в тесных рамках какой-либо местной истории, ко-
торая может только указать связь местной цивилизации с общече-
ловеческой, участие отдельного народа в общей культурной работе 
человечества или, по крайней мере, в плодах этой работы» [Клю-
чевский 1987, с. 35–36].

«Мы, – считает он, – не привыкли обращать должного внима-
ния на многие явления, из которых слагается внутренняя история 
человека, и – именно на те явления, которые возникают из обык-
новенных, самых простых причин, производят в нас незаметную, 
неосязаемую работу и уж только результат дают нашему сознанию. 
Удивительно ли, что в нас иногда обнаруживается так много не-
понятного для нас самих, неожиданного, чудесного. Каждая дума, 
ощущение, каждая сцена, пронесшаяся перед глазами, оставляет 
след в душе, не всегда сознаваемый; а из суммы таких следов сла-
гается известное настроение, даже взгляд. Если для образования 
известного характера необходим выбор подходящих к нему впечат-
лений, то этот выбор невозможен без предварительного изучения 
свойств и причин впечатлений, наиболее обыкновенных и часто 
возникающих, а также и условий, при которых они действуют на 
человека известным образом» [Ключевский 1990, с. 280–281].

Ныне в научном мире Василию Осиповичу заслуженно отда-
ется дань не только как великому историку, но и выдающемуся 
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философу, корифею литературы, мастеру словесности, остроумно-
му афористу и парадоксалисту, неординарность оценок которого 
часто направляла науку в неожиданное русло – одним словом, че-
ловеку необъятного творческого потенциала. Как по-настоящему 
талантливая личность он был талантлив во всем. 

Из XXI столетия Ключевский видится  как  человек Серебря-
ного века. Он  чутко воспринял лучшие и самые высокие гумани-
стические идеи и идеалы своего времени и создал художественно-
интеллектуальную историю, органично вписывающуюся 
в со кровищницу русского религиозно-философского ренессанса. 

Но, строго говоря, сам Василий Осипович считал своим не XX, 
а XIX столетие, и его принадлежность к людям 1960-х гг., или «ше-
стидесятникам», конечно, безусловна. Больше того, он признавал-
ся, что в XX век попал по ошибке, недолюбливал его, потому что 
пророчески прозревал грядущие и уже близкие угрозы и потря-
сения, с которыми не мог примириться. Он принадлежит к числу 
тех оракулов России, которые профетически предсказали новую 
смуту, крах царской власти и одновременно государственности. 
В частности, он совершенно точно прогнозировал, что Николай II – 
последний государь, а его сыну Алексею царствовать не суждено; 
что династия Романовых «вымрет раньше, чем перестанет быть 
нужной»; что бесцарствие обернется несчастьем для России и ее 
народа; что страну ждут трагические времена, под которыми, по-
видимому, историк подразумевал революцию и кровопролитную 
Гражданскую войну. 

В. О. Ключевский из тех историков, у которых был редкий дар, 
изучая прошлое, заглядывать вперед. Его волновало будущее. Он 
тревожно всматривался в него, оценивал нравственные идеалы 
народа, глубоко задумывался о понятиях добра и зла, сострада-
ния, любви к ближнему, чувства долга, ответственности потомков 
перед великими предками и, наоборот, старших поколений перед 
младшими, и всё это было для него не отвлеченной этикой, а жи-
вой историей [Соловьев 2015, с. 39].

Футурология Ключевского распространялась и на судьбы всего 
человечества. Так, он уверенно предвещал, что научно-технический 
прогресс неминуемо приведет не столько к благоденствию, сколь-
ко к свержению устоев общества, росту агрессии, милитаризации, 
и армии мира будут оснащены поражающими средствами, которые 
поставят им «учебники химии и лаборатории», т. е. ученый вполне 
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определенно предупреждает, что на смену пороховым снарядам за-
ступит страшное оружие массового поражения.

В. О. Ключевского с полным правом можно назвать духовным 
пастырем русской нации и причислить к сонму писателей, поэтов, 
художников, композиторов, ученых, по которым страна и народ 
проверяют свое движение вперед. Причина, по которой он не за-
быт, универсальное объяснение им происходивших в минувшие 
эпохи и новейших событий и общественных процессов. Его интел-
лект не только постигал и извлекал истину из запутанного клубка 
отвлеченных споров, но и поражал широтой осмысления и глуби-
ной познания. Холодный скепсис и трезвый взгляд на вещи обере-
гали его от романтических заблуждений, что мир может изменить 
добрая воля. В цепочке умозаключений и логических рассуждений 
Ключевского нет слабых звеньев. Главный критерий, который от-
крывает ему природу общества, конкретная реальность. Он излагал 
то, что думал, в оптимальной форме, невольно следуя за девизом 
Томаса Карлейля «Язык есть тело мысли», но делал это совершен-
но независимо от своего именитого английского коллеги, ибо при-
держивался собственной шкалы ценностей и принципов научной 
верификации, на которые наводила дарованная ему боговдохно-
венность. Сами того не ведая, мы обозначаем словами Ключевско-
го не только многое из того, что было и давно осталось позади, 
в архиве истории, но и немало из сегодняшней действительности. 
Ведь чувство исторической перспективы и науковедческая прони-
цательность никогда не изменяли ему, и потому, пожалуй, он, как 
никто другой, до сих пор будит мысль и раздвигает зашоренные 
стереотипами и зашлакованные общими местами и штампами го-
ризонты мировоззрения.

Ключевский с большой осторожностью коррелировал реаль-
ное историческое пространство и настоящее, не перенося сегод-
няшнюю линию исторического развития ни на прошлое, ни на 
будущее. Отказом создать некую универсальную теорию истории, 
воздержанием от произвольных построений в духе мутнящего 
рациональное и  здравое в науке и обессмысливающего ее пост-
модернизма В. О. Ключевский  подчеркнуто дистанцировался от 
присущего  многим его современникам и потомкам претенциозно-
утопического стремления найти ключ к абсолютному и конечному 
познанию человеческого бытия.
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