
[5, с. 26]. В работе И. Эльвина «Церковь и война» (1934) все направления деятельности рассматриваются 
в контексте идеологической работы: деятельность военного духовенства автор называет «поповским фар
сом» [6, с. 39].

Исследование богослужебной деятельности духовенства практически не велось, но особое внимание 
получило таинство исповеди. Она оценивалась негативно, так как авторами утверждалось, что получен
ная священником информация сообщалась священниками в государственные органы [7, с. 19; 8, с. 29]. 
«Армейскому духовенству была дана установка, -  писал Д.И. Сидоров, -  внимательно следить за их на
строениями и при помощи исповеди выяснять неблагонадежных для предания военно-полевому суду» 
[2, с. 58]. Г.А. Суглобов о госпитальном духовенстве писал: «Священник ... строчил и донос по команде, 
где сообщал полученные сведения о революционерах, дерзких солдатах и настроениях нижних чинов» 
[9, с. 36]. В армиях Западного фронта в годы войны фактов подобной практики нами выявлено не было.

Отдельное внимание авторы уделяли другим составляющим работы священников по обеспечению 
морального духа: распространение листовок, перемещение икон по фронту, инсценировка чудес. О фа
брикации рассказов о специальных чудесах, икона и мощах пишут Ф. Ковалев, И. Элиашевич и Н. Бой
цов, называя это «многообразным арсеналом околпачивания и одурачивания» [4, с. 55-56; 5, с. 26]. С на
шей стороны отметим, что на территории Беларуси такого не было замечено, правда, в периодике в годы 
войны было опубликовано несколько статей о «чудесах», но это кажется недостаточным для утверждения
о повсеместном распространении данной практики.

Если говорить о научных исследованиях, подготовленных в советское время, то применительно к 
истории Беларуси необходимо назвать социолога С.Я. Вольфсона и его работу «Сучасная рэлЫйнасьць 
(паводле матэр’ялау дасьледваньня у БССР)» (1930) [10]. Она основана на анкетировании населения по 
вопросам отношения к религии. Автор утверждает, что разрыв с религий у части населения республики 
произошел под влиянием Первой мировой войны, в том числе и из-за поведения духовенства. Хотя в ра
боте и не рассматривается деятельность военных священников, она дает сведения о причинах изменения 
отношения к ним солдат. А в работе М.С. Корзуна «Русская православная церковь на службе эксплуа
таторских классов» дан материал и оценка отношений между солдатами и священниками на фронтах в 
первые месяцы после Февральской революции [11].

Изучение публикаций советского времени важно в рамках исследуемой проблемы, их анализ позволяет 
узнать оценку авторами службы духовенства в армии, выявить ряд интересных фактов и их интерпретаций.
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УДК 821.161.1(091)

БИ БЛ Е Й С К И Е  М И Ф О Л О Г Е М Ы  В «П О В Е С Т И  ВРЕ М Е Н Н Ы Х  Л Е Т »

М. С. Чернова
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра литературы и межкультурных коммуникаций)

В работе анализируются библейские мифологемы «богоизбранности», «святой земли» и «святого града» в «Повести 
временных лет». Отмечается, что в летописи проводятся сознательные аналогии русской истории с библейскими исто
рическими сюжетами. Доказывается, что библейские аллюзии являются основанием для собственного мифотворчества 
создателей «Повести временных лет».
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Проблема целостности «Повести временных лет» многократно ставилась в литературоведческой на
уке, что было продиктовано композиционно-повествовательной структурой произведения: на первый 
взгляд, «Повесть временных лет» представляет собой некий механический ряд исторических легенд, ска
заний и рассказов, которые объединяются лишь хронологической последовательностью и обрамляются 
погодной сеткой.

Определению внутренней логики и принципов идейно-художественной целостности «Повести вре
менных лет» посвящены специальные исследования Д.С. Лихачева [1], И.Н. Данилевского [2], А.А. Шай- 
кина [3] и др.

Однако вне библейского контекста сущность концептуальной целостности летописи не проясняется, 
потому что, подобно Библии, «Повесть временных лет» не просто пересказывает последовательность со
бытий, происходивших на русской земле, а выстраивает концепцию русской истории как истории свя
щенной. Для ее создателей Библия была семантическим полем, позволявшим через библейские аналогии 
прояснять глубинную суть событий русской истории.

Летописцы отдавали предпочтения текстам и сюжетам Ветхого Завета. Считавшиеся историческими, 
они соответствовали задаче, предмету повествования и самому историческому жанру летописания. Устанав
ливаемые связи по аналогии позволяли встраивать русскую историю в историю сакральную, библейскую.

Создавая так называемое отсылочное сравнение события или персонажа русской истории с библей
ским рассказом, создатели «Повести временных лет» формировали прочный фундамент для развития би
блейской мифологемы и собственного мифотворчества.

Термин «мифологема» обозначает мифологические сюжеты, сцены, образы, которые имеют широ
кое распространение в культурах народов мира. В современной литературе слово «мифологема» часто 
используется для обозначения сознательно заимствованных мифологических мотивов и сюжетов и пере
несения их в мир художественной культуры [4].

Рассказ о ранней истории славян в «Повесть временных лет», как известно, открывается кратким би
блейским введением. При этом непосредственной точкой отсчета оказывается всемирный потоп и его по
следствия. Однако следует обратить внимание на тот факт, что греческие хроники, жанровые эталонные 
образцы, начинают свое повествование от Адама. Это несовпадение не случайно, а сознательно.

Ной -  это единственный праведник на земле, которого Бог оставил в живых после того, как раскаялся 
в сотворении человека. У Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет. Иафет -  это младший сын праведного 
Ноя, от которого пошли европейские народы, в том числе и славянские.

В Библии распределение земли между сыновьями Ноя дополняется весьма обширной «Таблицей на
родов». Своеобразную «таблицу народов» составил и Нестор, потому что таким образом славяне вписы
ваются в праведное колено потомков Ноя и уравниваются с европейскими народами. С другой стороны, 
подчеркивается родственная связь славян с потомками Сима, которыми является библейский богоизбран
ный народ Израиля.

Второй библейский сюжет, который упоминает «Повесть временных лет», -  это вавилонское стол
потворение. Летописец обращается к этому сюжету, потому что он подтверждает сакральность славян
ского языка, наравне с латинским и греческим: он тоже был дан славянам свыше, т.е. создан Богом.

Таким образом, славяне, по летописной историософии, ведут свой род от праведного Ноя и его млад
шего сына Иафета, и потому они находятся в родственной связи с Израилем. Славянский язык дан самим 
Богом -  славянский язык достоин того, чтобы на нем велась церковная служба. У славянского народа, как 
и у народа Израиля, есть миссия, наложенная Богом, которая в ранний период еще не ясна.

Часто повторяемое в «Повести временных лет» понятие «Русская земля» также имеет библейскую 
аналогию и заменяет собой название государства Киевская Русь.

Понятие «Русская земля» отсылает к библейской «обетованной земле». Обетованная земля -  святая 
земля, Палестина, обещанное Богом место для жизни богоизбранного народа Израиля. Если «Русская 
земля» — это аллюзия, то тогда семантика летописного понятия «русская земля» расширяется, приобретая 
символический смысл.

Русская земля перестает быть просто географическим, государственным, этническим понятием, обо
значающим ареал проживания русского народа. Русская земля -  святая земля, обетованная земля для 
богоизбранного русского народа, поэтому это понятие приобретает духовный смысл.

В центре обетованной земли находится «святой град» Иерусалим. Именно там царь Соломон по
строил первый храм истинной веры. Храм Соломона в Иерусалиме был построен в X в. до н.э. в период 
наивысшего проявления национального единства и олицетворял объединение Израильского царства.

В «Повести временных лет» создается аллюзия: новый Иерусалим -  Киев, столица Русской земли. 
Основания для этого были: из Киева началось Крещение как исполнение провидения Бога. Подобно Со
ломону князь Владимир строит первый православный храм на Русской земле -  Успенский храм в Киеве.
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Описание этого строительства для летописца и его читателей свидетельствуют о тождестве не только 
образа Владимира с Соломоном, но и Киева с Иерусалимом, а Десятинной церкви -  с «домом Господа», 
храмом Соломона.

Таким образом, библейские мифологемы «богоизбранности», «святой земли» и «святого града» в 
«Повести временных лет» стали не только основанием для аналогий истории славян с историей наро
да Израиля. Библейские мифологемы определяли мифотворчество самих летописцев -  создание истории 
славян подобно истории богоизбранного племени.
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А Х В Я РУ Ю Ч Ы  БЕЛАРУ С1  
(да 140-годдзя з дня нарадж эння П. А . К рэчаускага)

М. I. Чмарава
(Установа адукацш “Магшёусю дзяржауны ушверспэт ̂ мя А. А. Куляшова, 

кафедры лгтаратуры  ̂м^жкультурных камушкацый)

У артыкуле анал^зуецца грамадска-палтычная  ̂выдавецкая дзейнасць Пятра Антонав^ча Крэчаускага у  гонар 140 
гадавты з дня нараджэння. Падкрэ^ваецца яго ахвярная дзейнасць на тве беларускай культуры ^лтаратуры, грамадска- 
палтычнай дзейнасщ, роля П. Крэчаускага у  рэпрэзентацып Беларуа у  м^жваеннай Чэхаславакп яго збортк "Замежная 
Беларусь".

Сёлета спауняецца 140 год з дня нараджэння выбгтнага беларускага грамадска-палгтычнага дзеяча, 
паэта, псторыка, старшыш Рады БНР Пятра Крэчаускага. Ён нарадз1уся 7 жшуня 1879 г. у вёсцы Дубна 
(сучасны Мастоусш раён), паводле сцвярджэння псторыка Лены Глагоускай. У пстарычных крынщах 
адзначаецца таксама, што ён быу сынам вясковага дзяка Антона Крачэускага, як служыу у адным з 
праваслауных прыходау у Кобрыньсшм павеце на Гарадзеншчыне. Яго прозв1шча у розных крынщах 
тшацца па-рознаму: у адных -  Крэчаусш, у шшых -  Крачэусш. Б1яграф1я выдатнага дзеяча шырокаму 
колу малавядома, энцыклапедыи 1 даведшш падаюць дастаткова скупыя звестк пра яго. Аднак, у раней- 
шых нашых даследаваннях, манаграфп 1 артыкуле, анал1завалася лгтаратурна-публ1цыстычная дзейнасць 
П. Крэчаускага пражскага перыяду, а таксама упершыню публшавалюя некаторыя яго вершаваныя творы 
[1, с. 47-55], [2, с. 34-37].

Пётра Крэчаусш атрымау пачатковую адукацыю у Верхалескай школе Кобрыньскага павета, затым 
вучыуся у Жыровхцкай духоунай вучэльш. Пасля пастушу у Лгтоускую духоуную семшарыю у Втьш, якую 
скончыу у 1902 г. Нейк час настаушчау у Беластоцюм 1 Ваукавысшм паветах. У 1909-1914 гг. працавау у 
Вшенсшм дзяржауным банку. Перад Першай сусветнай вайной працавау настаушкам на Беласточчыне, у 
Ялоуцы. З 1914 г. быу на вайсковай службе. Пасля лютаускай рэвалюцш 1917 г. у Расейскай 1мперы1 стау 
старшынёй Барысаускага савету салдацкх 1 рабочых дэпутатау. Быу дэлегатам Усебеларускага з’езду 1917 г. 
У 1918 г. увайшоу у склад шраушчых органау БНР, быу у складзе Народнага сакратарыяту, дзяржауным 
кантралёрам, народным сакратаром фшансау, народным сакратаром гандлю 1 прамысловасщ, узначальвау 
Цэнтральную беларускую гандлёвую палату. Стау адным з лвдарау Беларускай парты1 сацыялютау- 
федэралютау. 13 снежня 1919 г. Крэчаусш быу абраны прэзвдэнтам Рады БНР, выконвау гэтую пачэсную 
мю1ю да канца ж^щдя. З 1920 г. быу на эм1грац 1̂1 у Лгтве, Чэхаславаччыне. У Празе стварыу Прадстаушщва 
Рады БНР, разгарнуу шырокую дыпламатычную дзейнасць, наладз1у шфармаванне заходнееурапейскх 
краш пра становшча у БССР 1 Заходняй Беларусь Адназначна асудз1у ганебную Рыжскую дамову 1921 г., 
паводле якой падзялш беларуская земль Дзеля гэтага адмыслова склшау з 26 па 30 верасня 1921 г. Першую 
Нацыянальна-палпычную нараду беларусшх аргашзацый з акупаванай бадькаушчыны 1 з-за мяжы, якая 
асудзта змову 1 пацвердзша вдэалы незалежнасщ Беларусь Таксама асудз1у рашэнш Другой Усебеларускай 
канферэнцш, якая прайшла у 1925 г. у Берлше. Крэчаусш уам! сшам! актыуна супрадьстаяу бальшавщкаму

43

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




