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Технократизм — это нетворческое суще-
ствование, это простое, примитивное репро-
дуцирование механически запомненных, а не
«выстраданных» знаний. Таким образом,
принцип гуманизации выступает как объек-
тивное требование учебного процесса. И ка-
кой бы ни была дисциплина, она прежде все-
го должна утверждать ценность человека как
творца бытия. Какой бы ни была методика
преподавания, она должна исходить из су-
щества человека как творца. Поэтому гума-
низация образования присутствует в прин-
ципе целостности и фундаментальности, про-

фессионализма, гуманитаризации и социали-
зации образования.
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1. Творчество Д. С. Мережковского (1865–
1941) актуально в настоящее время не толь-
ко из-за своей (весьма высокой) художе-
ственной ценности. Мережковский прожи-
вет долгую жизнь и оставит грандиозное
наследие: стихи, романы, рассказы, поэмы,
философские эссе, литературоведческие и ре-
лигиоведческие исследования — всего не пе-
речислишь. История его духовных стран-
ствий сложна и во многом противоречива:
кому-то он казался русским европейцем,
кому-то, напротив, националистом, звали его
и ницшеанцем, и декадентом, и Лютером от
православия, и лжепророком, и пророком
непонятым, на какое-то время он прослыл
чуть ли не серым кардиналом Временного
правительства; советская критика настойчи-
во вменяла ему даже фашистские пристрас-
тия (последнее, правда, слава Богу, сейчас
уже отошло в область литературоведческой
мифологии). Однако главным для нас в
Мережковском является то, что он стал од-
ним из инициаторов религиозного возрожде-
ния в среде русской интеллигенции ХХ века.
«Будем справедливы к Мережковскому, бу-
дем благодарны ему, — писал краткий со-
юзник, а затем последовательный и прин-
ципиальный критик трудов Дмитрия Серге-
евича — Н. А. Бердяев. — В его лице новая
русская литература, русский эстетизм, рус-
ская культура перешли к религиозным те-
мам… В час, когда наступит в России жиз-
ненное религиозное возрождение, вспомнят

и Мережковского как одного из его предтеч
в сфере литературной»1.

2. Настоящее научное изучение творчес-
кого пути любого писателя начинается с со-
ставления хроники жизни и творчества —
это момент систематизации. До сего момента
была составлена лишь краткая сводка —
«Основные даты жизни и творчества Д. С. Ме-
режковского», — выполненная А. Архангель-
ской и М. Ермолаевым2. В процессе работы
над жизнеописанием Д. С. Мережковского,
которое выходит в серии «Жизнь замечатель-
ных людей», мною была написана достаточ-
но подробная хроника жизни и творчества
Д. С. Мережковского, и я хочу привести круг
основных источников для подобной работы.

I. Мемуаристика
1. Адамович Г. В. Одиночество и свобода.

Нью-Йорк, 1955.
2. Белый А. На рубеже двух столетий.

Воспоминания: в 3 т. / вступ. ст., подгот.
текста и коммент. А. Лаврова. М., 1989. Кн. 1
(Сер. литературных мемуаров).

3. Белый А. Начало века. Воспоминания:
в 3 т. / вступ. ст., подгот. текста и коммент.

1 Бердяев Н. А. Новое христианство // Д. С. Ме-

режковский: pro et contra. СПб., 2001. С. 353 (Рус-

ский путь). В этом сборнике имеется достаточно об-

ширный биобиблиографический материал.
2 См.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоев-

ский. Вечные спутники. М., 1995. С. 618–622. (Про-

шлое и настоящее).
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А. Лаврова. М., 1989. Кн. 1 (Сер. литератур-
ных мемуаров).

4. Белый А. Между двух революций. Вос-
поминания: в 3 т. / вступ. ст., подгот. тек-
ста и коммент. А. Лаврова. М., 1989. Кн. 1
(Сер. литературных мемуаров).

5. Берберова Н. Н. Курсив мой. Автобио-
графия: в 2 т. N. Y., 1883.

6. Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991.
7. Брюсов В. Я. Дневники. 1891–1910. М.,

1927.
8. Бунин И. А. Полное собрание сочине-

ний: в 13 т. М., 2006–2007.
9. Воспоминания о Серебряном веке / сост.,

авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1993.
10. Воспоминания об Андрее Белом. М.,

1995.
11. Гиппиус З. Н. Арифметка любви (1931–

1939) / сост., вступ. ст., коммент. А. Н. Ни-
колюкина. СПб., 2003.

12. Гиппиус З. Н. Живые лица: в 2 кн.
Тбилиси, 1991. («Россия—Грузия: сплетение
судеб»).

13. Гиппиус З. Н. Мечты и кошмар (1920–
1925) / сост., вступ. ст., коммент. А. Н. Ни-
колюкина. СПб., 2002.

14. Гиппиус З. Н. Новые люди. Спб., 1896.
15. Гиппиус З. Н. Серое с красным: днев-

ник 1940 г. // Новый журнал (Нью-Йорк).
1953. № 33. С. 210–221.

16. Гиппиус З. Н. Чего не было и что было
(1926–1930) / сост., вступ. ст., коммент.
А. Н. Николюкина. СПб., 2002.

17. Зайцев Б. К. Мои современники. L.,
1988.

18. Злобин В. А. Тяжелая душа. Вашинг-
тон, 1970.

19. Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991.
20. Колоницкая А. Все чисто для чистого

взора… Беседы с Ириной Одоевцевой. М., 2001.
21. Лавров В. В. Холодная осень. Иван

Бунин в эмиграции 1920–1953. М., 19893.
22. Маковский С. На Парнасе «Серебря-

ного века». Мюнхен, 1962.
23. Одоевцева И. В. На берегах Невы. М.,

2005.
24. Одоевцева И. В. На берегах Сены. М.,

2005.
25. Перцов П. П. Литературные воспоми-

нания. 1890–1902. М.; Л., 1933.
26. Терапиано Ю. Литературная жизнь

русского Парижа за полвека. Париж; Нью-
Йорк, 1987.

27. Фельзен Ю. У Мережковских по вос-
кресеньям // Даугава. 1989. № 9. С. 104–107.

28. Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоми-
нания. М., 1991.

29. Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929.
М., 1991.

II. Историко-литературоведческие
работы и публикации4

1. Богомолов Н. А., Котрелев Н. В. К исто-
рии первого сборника стихов Зинаиды
Гиппиус // Русская литература. 1991. № 3.
С. 121–132.

2. Д. С. Мережковский / публ. М. Ю. Кор-
неевой // Наследие Александра Веселовско-
го: исслед. и матер. СПб., 1992. С. 340–346.

3. Д. С. Мережковский и М. Э. Здехов-
ский. Письма из Парижа в Вильнюс / вступ.
ст., публ. и примеч. Альвидаса Йокубайтиса //
Вильнюс. 1990. № 1. С. 147–156.

4. Записные книжки и письма Д. С. Мереж-
ковского / публ. Е. А. Андрущенко, Л. Г. Фрид-
мана // Русская речь. 1993. С. 30–35; № 5.
С. 25–40.

5. Зинаида Гиппиус / публ. А. П. Соболе-
ва // Русская литература. 1991. № 2. С. 181–
190.

6. Злобин В. А. Д. С. Мережковский //
Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. № 180.
С. 204–206.

7. Злобин В. А. Мережковский о свободе //
Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. № 180.
С. 206–207.

8. «Как бы мне хотелось с Вами много и
много поговорить…»: Письма Д. С. Мереж-
ковского М. Н. Ермоловой // Театр. 1993.
№ 7. С. 95–97.

9. Колоницкий Б. А. Ф. Керенский и Ме-
режковские в 1917 году // Литературное
обозрение. 1991. № 3. С. 98–106.

10. Мережковский Д. С. Будущее Евро-
пы: лекция, 1920 г. // Новый журнал (Нью-
Йорк). 1990. № 180. С. 200–203.

11. Мережковский Д. С. Данте. Наполеон /
редкол.: О. А. Коростелев [и др.]; вступ. ст.
А. Н. Николюкина. М., 2000.

12. Мережковский Д. С. Записная книжка
1919–1920 // Вильнюс. 1990. № 6. С. 130–
143.

13. Мережковский Д. С. Испанские мис-
тики / ред., вступ. ст. и коммент. Темиры
Пахмусс. Томск, 1997.

14. Мережковский Д. С. Маленькая Тере-
за / ред., вступ. ст. и коммент. Темиры Пах-
мусс. Анн Арбор, 1984.

3 Данная работа, привлекающая достаточно инте-

ресный материал, носит беллетризированный харак-

тер и должна восприниматься предельно критически.

4 Обширный материал содержится также в «брю-

совских» и «блоковских» томах «Литературного наслед-

ства»: Т. 85, 92 (в четырех книгах), 98 (в двух книгах)

и в сборнике «Писатели символистского круга» (СПб.,

2003).

Секция 5. НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: НА ПУТЯХ К ОБРЕТЕНИЮ ИСТИНЫ
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15. Мережковский Д. С. Полное собрание
сочинений: в 24 т. М., 19145.

16. Мережковский Д. С. Реформаторы.
Испанские мистики / редкол.: О. А. Корос-
телев, А. Н. Николюкин, С. Р. Федякин. М.,
2002.

17. Мережковский Д. С. Реформаторы.
Лютер, Кальвин, Паскаль / ред., предисл.
Темиры Пахмусс. Брюссель, 1990.

18. Мережковский Д. С. Собрание сочи-
нений: в 4 т. М., 1990.

19. Мережковский Д. С. Собрание стихо-
творений. СПб., 1999.

20. Мережковский Д. С. Собрание сочи-
нений. Иисус Неизвестный. М., 1996.

21. Мережковский Д. С. Собрание сочи-
нений. Лица святых от Иисуса к нам. М.,
1997.

22. Мережковский Д. С. Эстетика и кри-
тика: в 2 т. М.; Харьков; СПб., 1992.

23. Мережковский Д. С. Россия будет (ин-
теллигенция и народ) // Дружба народов.
1991. № 4. С. 204–213.

24. Пахмусс Т. Из архива Мережковских
[Письма Гиппиус и Мережковского к И. А. Бу-
нину] // Cahiers du Monde Russe et Sovietique.
1981. Octobre-Decembre. Vol. XXII (4). P. 417–
470.

25. Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцо-
ву / публ., коммент. М. М. Павловой //
Русская литература. 1991. № 4; 1992. № 1.
С. 134–157.

26. Письмо Д. С. Мережковского к А. Л. Во-
лынскому (19 октября 1891 г.) // Россий-
ский архив. М., 1992. С. 245–247.

27. Письма Д. С. Мережковского к
П. П. Перцову / вступ. ст., публ. и примеч.
М. Ю. Кореневой // Русская литература.
1991. № 2. С. 156–181; № 3. С. 132–159.

28. Письма Д. В. Философову (1920–
1922) // Europa orientalis. Roma, 1994. Vol. 13.
№ 1. P. 298–301.

29. Письмо Д. С. Мережковского М. Л. Кан-
тору (12.11.27) // Новый журнал (Нью-Йорк).
1973. № 112. С. 235.

30. Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волын-
скому // Минувшее. Исторический альма-
нах. М., 1993. Вып. 12. С. 274–341.

31. Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцо-
ву / вступ. ст., публ. и примеч. М. М. Павло-
вой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124–
159; 1992. № 1. С. 134–157.

32. Письма Д. С. Мережковского А. В. Ам-
фитеатрову / публ., вступ. ст. и примеч. М. Тол-
мачева и Ж. Шерона // Звезда. 1995. № 7.
С. 158–169.

33. Последнее письмо Розанова // Лит.
учеба. 1990. № 1. С. 84.

34. Письма Брюсова к Л. Н. Вилькиной //
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинско-
го Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 126–135.

35. «Распоясанные письма» В. Розанова /
вступ. ст., публ. и примеч. М. Павловой //
Лит. обозрение. 1991. № 11. С. 67–71.

36. Соболев А. Л. Мережковские в Пари-
же (1906–1908) // Лица: Биографический
альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 1. С. 319–371.

37. Струве Г. П. Русская литература в из-
гнании: краткий биографический словарь рус-
ского зарубежья / Р. И. Вильданова, В. Б. Куд-
рявцев, К. Ю. Лаппо-Данилевский; вступ. ст.
К. Ю. Лаппо-Данилевского. 3-е изд., испр. и
доп. Париж; М., 1996.

38. Хрисанфов В. И. Д. С. Мережковский
и З. Н. Гиппиус: из жизни в эмиграции. СПб.,
2001.

III. Архивные материалы
1. Письма З. Н. Гиппиус к З. А. Венгеро-

вой. РО ИРЛИ6, ф. 39, оп. 2, ед. хр. 542–542(а).
2. Письма З. Н. Гиппиус к Н. М. Минско-

му. РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 2, ед. хр. 205.
3. Письма З. Н. Гиппиус к Ф. К. Сологу-

бу. РО ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 183.
4. Письма Д. С. Мережковского к В. Я. Брю-

сову. РГБ7, ф. 386, карт. 94, ед. хр. 44.
5. Письма Д. С. Мережковского к П. В. Бы-

кову. РО ИРЛИ, ф. 273, оп. 1, № 723, 391.
6. Письма Д. С. Мережковского к П. И. Вейн-

бергу. РО ИРЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 22; оп. 3,
№ 327; РIII. оп. 2, № 269.

7. Письма Д. С. Мережковского к З. А. Вен-
геровой. РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 2, ед. хр. 604.

8. Письма Д. С. Мережковского к Л. Н. Виль-
киной. РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 3, ед. хр. 882.

9. Письмо Д. С. Мережковского к Б. Б. Глин-
скому. РО ИРЛИ, ф. 563, № 1.

10. Письмо Д. С. Мережковского к М. Л. Гоф-
ману. РГБ, ф. 386, карт. 94, ед. хр. 46.

11. Письма Д. С. Мережковского к А. Г. До-
стоевской. РГБ, ф. 93/II, дост., карт. 6, ед.
хр. 74.

12. Письмо Д. С. Мережковского к М. К. Лем-
ке. РО ИРЛИ, ф. 661, ед. хр. 734.

13. Письма Д. С. Мережковского к Н. М. Мин-
скому. РО ИРЛИ, ф. 39, оп. 1, ед. хр. 279.

14. Письмо Д. С. Мережковского к Н. К. Ми-
хайловскому. РО ИРЛИ, ф. 266, оп. 3, № 317.

15. Письма Д. С. Мережковского к С. Я. Над-
сону. РО ИРЛИ, ф. 402, оп. 4, ед. хр. 63.

5 В XXIV томе находится библиография Д. С. Ме-

режковского с 1881 по 1913 г.

6 Рукописный отдел Института русской литерату-

ры РАН (Пушкинского Дома) (Санкт-Петербург).
7 Отдел рукописей Российской государственной

библиотеки (Москва).
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16. Письма Д. С. Мережковского к С. А. По-
лякову. РО ИРЛИ, ф. 240, оп. 1, ед. хр. 79–82.

17. Письма Д. С. Мережковского к Я. П. По-
лонскому. РО ИРЛИ, архив Я. П. Полонского,
ед. хр. 12261.

18. Письма Д. С. Мережковского к В. В. Ро-
занову. РГБ, ф. 249, карт. М. 3872, ед. хр. 1.

19. Письма Д. С. Мережковского к А. М. Ска-
бичевскому. РО ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, ед. хр. 135.

20. Письма Д. С. Мережковского в Ф. К. Со-
логубу. РО ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 184,
456; архив Д. С. Мережковского, ед. хр.
24380.

21. Письма Д. С. Мережковского к А. С. Су-
ворину. РГАЛИ8, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2630.

22. Письмо Д. С. Мережковского к А. А. Ти-
хонову. РI, оп. 17, ед. хр. 192.

23. Письмо Д. С. Мережковского к Ф. Ф. Фид-
леру. РО ИРЛИ, ф. 649, оп. 3, ед. хр. 62.

24. Письма Д. С. Мережковского к А. П. Че-
хову. РГБ, ф. 331, карт. 51, ед. хр. 58.

25. Юношеские материалы Д. С. Мереж-
ковского. РО ИРЛИ, архив Д. С. Мережковс-
кого, ед. хр. 24350, 24351, 24356–24358
[CLXIVб. 21]; 24269 [CLXIVб. 13]; 24271
[CLXIVб. 15].

Следует отметить, что данная библиогра-
фия не претендует на полноту и очерчивает
лишь первичный круг доступных отече-
ственному исследователю источников.

3. При составлении хроники жизни и
творчества Д. С. Мережковского следует кри-
тически относится к сведениям источников
в силу сохраняющейся до сих пор тенденци-
озности отношения к Мережковскому со сто-
роны либерально-демократической части ли-
тературоведов. Особое внимание следует уде-
лять так называемой «фашистской» колли-
зии в биографии позднего Мережковского,
поскольку она стала источником тенден-
циозного мифотворчества, имеющего цель
скомпрометировать писателя в глазах его
современных читателей. Особенно устойчив
апокриф о так называемом «радиообраще-
нии Мережковского» 1941 года. Между тем
единственная публикация «текста радиооб-
ращения» в современной печати (Независи-
мая газета. 1993. № 115 (23 июня). Подп.:
Олег Королев [О. А. Коростелев]) заставляет
думать, что данный текст — мистификация.
С большой долей уверенности можно сказать,
что никакого «радиовыступления 1941 года»
просто не было, а публикуемый текст был
сфабрикован из так называемых «антиком-
мунистических лекций» Мережковского пер-
вой половины 1920-х годов итальянскими фа-
шистскими идеологами после смерти писа-
теля в 1942 году, а затем подан как «публи-
кация» в жеребцовском «Парижском вест-
нике» (1944. 8 янв. № 81).
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ИОСИФ СТАЛИН И ИВАН ГРОЗНЫЙ

В середине 30-х годов ХХ века в среде
советской интеллигенции все чаще велись
разговоры, в которых сравнивалась мрачная
эпоха Ивана Грозного, его опричнина и тер-
рор с нагрянувшей эпохой сталинских реп-
рессий. Достоверно известно, что в 1939 году
спецслужбы зафиксировали подобное умоза-
ключение, высказанное в узком кругу (при-
сутствовали И. Бабель, С. Эйзенштейн и др.)
давним сталинским любимцем поэтом-сати-
риком Демьяном Бедным.

Не только православная церковь, но и
отечественная историография, начиная с «Ис-
тории государства Российского» Николая

Карамзина, в целом негативно оценивала
результаты правления и морально-этические
качества Ивана IV, притеснявшего духовных
иерархов, поставившего государство на грань
развала, ставшего причиной иностранной
интервенции и многолетней гражданской
войны (смуты). Слово «опричник» продол-
жало нести сугубо негативный смысл вплоть
до конца первого десятилетия советской вла-
сти. Однако в 1922 году вышла книга за-
метного уже тогда историка Р. Ю. Виппера
«Иван Грозный», в которой царь был пред-
ставлен как предтеча Петра Великого, пер-
вым взмахнувший топором, прорубаясь в
Европу. На большинство историков с блес-
ком написанная книга Виппера не произве-
ла особого впечатления, тем более что автор
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