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КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ 
В РАБОТАХ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО  

В.В. Петров 

Мережковский. Революция как нравственный  
(духовный, религиозный) переворот. Три фазы революции 
На рубеже веков Мережковский начинает писать о нравственной 

и религиозной революции, которая продолжила бы революцию поли-
тическую и социальную. На эту тему он выступал много, разнообразно 
и самобытно. Не вдаваясь в детали, можно указать в качестве источни-
ков концепции Мережковского «Православный катихизис» С.И. Мура-
вьева-Апостола (1825), «Философические письма» П.Я. Чаадаева 
(1829–1830) и идей Ф.М. Достоевского (в духе оставшегося в записных 
тетрадях наброска «Социализм и христианство» (1864)).  

Уже в работе «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902) Мережков-
ский понимает революцию не как «политическую и социальную», но 
как нравственный или духовный переворот, и говорит о трех этапах 
«переворота»: политическом, общественном (социальном) и нрав-
ственном: 

«[Французская] революция — огромный политический, в го-
раздо меньшей степени, сословный, общественный и уж во-
все не нравственный переворот. <…> Никакой переоценки 
нравственных цен не произошло. Подчинение личности об-
ществу не только не уменьшилось, но увеличилось в новом 
строе: в старом, средневековом, оно было естественным, 
внутренним <…>. Теперь политика сводится к механике; 
личность подчиняется внешнему принудительному действию 
“Общественного Договора” — большинству голосов»1. 

Насколько мне известно, на русском языке это первое упоминание 
о трех стадиях революции. Лишь через 15 лет (в 1917 г.) о подобной 
триаде заговорят Андрей Белый и Иванов-Разумник2. 

                                                           
1 Мережковский 1902, 113. В цитатах здесь и далее курсив мой (если не 

оговорено особо). — В. П. 
2 См. Петров 2017; Петров 2018. В указанных публикациях я атрибути-

ровал авторство концепции трехстадийной революции Белому и Разумнику, 
тогда как дальнейшее изучение вопроса показало, что её родоначальником был 
Мережковский. 
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Устами Наполеона Мережковский формулирует философию 
анархистского бунта: 

«Воля самоутверждения, “воля могущества”3, противопо-
ставленная воле самоотречения, <…> против всякого обще-
ственного строя, <…> против всех “стеснительных пут ци-
вилизации”, по выражению Наполеона, <…> бунт против 
человечества (Каин), против Бога (Люцифер), против Христа 
(Антихрист–Ницше) — вот восходящие ступени этой новой 
нравственной революции. Безграничная свобода, безгранич-
ное Я, обожествлённое Я, Я — Бог, — вот последнее едва 
договорённое слово этой религии, которую предвидел Напо-
леон с таким гениальным чутьём: “я создал религию”»4. 
Те же три аспекта «революции» Мережковский отмечает в преоб-

разованиях Петра: 

«Так называемые “Петровские преобразования” — настоя-
щий переворот, революция, бунт сверху, “белый террор”. 
Пётр — тиран и бунтовщик вместе, бунтовщик относительно 
прошлого, тиран относительно будущего, Наполеон и Робес-
пьер вместе5. И это бунт не только политический, обще-
ственный, но ещё в гораздо большей мере нравственный — 
беспощадная, хотя и бессознательная ломка всех категориче-
ских императивов народной совести, необузданная пере-
оценка всех нравственных цен»6. 

Говоря о революции, Мережковский задействует характерный для 
его миросозерцания мотив перестановки местами, опрокидывания: 
                                                           

3 Ср. «волю к власти» у Ницше. 
4 Мережковский 1902, 117–118. Схожий анархизм уже от первого лица бу-

дет воспроизводить Андрей Белый в статьях 1917–1919 гг. «Весенние мысли», 
«Революция и сознание современности», «Революция и культура» (1917), «Рево-
люция духа» (1918), в публикациях из альманаха «Записки мечтателей» (1919). 

5 Отождествление Петра I с Робеспьером и Наполеоном Мережковский 
берет у А.С. Пушкина, см. Мережковский 1906a, 30: «Пушкин сравнивал Петра 
с Робеспьером и в петровском преобразовании видел “революцию сверху”, 
“белый террор”». Ср.: Пушкин, С. 205: «Les moyens avec lesquels on accomplit 
une révolution, ne sont plus ceux qui la consolident. — Pierre I est tout à la fois 
Robespierre et Napoléon. (La Révolition incarnée)» [Средства, которыми совер-
шают революцию, уже не те, которыми ее укрепляют. Петр I одновременно 
Робеспьер и Наполеон. (Воплощенная революция)].  

6 Мережковский 1902, 121.  
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«Все государственники — бывшие революционеры; все ре-
волюционеры — будущие государственники. От Робеспьера 
до Наполеона один шаг… Всякая государственность — за-
стывшая революция; всякая революция — расплавленная 
государственность»7. 
Схожим образом Мережковский мыслит в статье «Пророк рус-

ской революции (К юбилею Достоевского)»: 
«Революция [есть] не что иное, как обратная сторона, изнан-
ка самодержавия; самодержавие — не что иное, как изнанка 
революции. Анархия и монархия — два различные состояния 
одной и той же prima materia, “первого вещества” — наси-
лия, как начала власти: насилие одного над всеми — монар-
хия, всех над одним — анархия. Постоянный и узаконенный 
ужас насилия, застывший “белый террор”, обледенелая, кри-
сталлизованная анархия и есть монархия; расплавленная мо-
нархия и есть анархия. Мы это видим на опыте в том, что пе-
ред нашими глазами теперь происходит: тающая глыба 
самодержавия течёт огненною лавою революции»8.  
Понятно, что революция несёт хаос и разрушение. В «Грядущем 

хаме» Мережковский цитирует Герцена: 
«В 1849 году, после революции, восклицает Герцен, обраща-
ясь к старой Европе: “Да здравствует разрушение и хаос! Да 
здравствует смерть!”»9 
Схожим образом, в статье «Конь бледный»10 Мережковский пи-

шет, что насилие является непременным условием революции. Как ка-
                                                           

7 Мережковский 1909a, 21. 
8 Мережковский 1906b, 219. 
9 Мережковский 1906a, 16. Ср. Герцен, 48: «Париж расстреливал без су-

да... Что выйдет из этой крови? — кто знает; но что бы ни вышло, довольно, 
что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, тесня-
щий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будуще-
му, — и это прекрасно, а потому — да здравствует хаос и разрушение! Vive la 
mort!» (Париж, 24 июля 1848 г.). Ср. Там же, 7–8: «Мы не строим, мы ломаем, 
мы не возвещаем нового откровения, а устраняем старую ложь. <...> Религия 
грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю 
тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме 
совести...» 

10 Одноименный титул имеет повесть Бориса Савинкова (1909), название 
которой автору предложила З.Н. Гиппиус. 
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жется, подобные пассажи отражают тогдашнюю увлечённость Мереж-
ковского общением с террористом и эсером Борисом Савинковым11: 

«Во всякой революции наступает такая решительная минута, 
когда кому-то кого-то надо расстрелять и притом непремен-
но с лёгким сердцем, как охотник подстреливает куропатку. 
A если возникает малейшее сомнение, то все к чёрту ле-
тит, — революция не удалась»12. 

В более поздних работах Мережковский предпочитает называть 
третью стадию революции уже не нравственной, а религиозной: 

«Век реформации для христианства прошёл и не вернётся, 
наступил век революции: политическая и социальная — 
только предвестие последней, завершающей, религиозной»13. 

При этом революционное и религиозное у Мережковского отож-
дествляются:  

«Гениальным чутьём самовластия учуяла она [Екатерина] 
слишком опасную связь русской религиозной революции 
с политической. <…> Религиозное и революционное движе-
ния русского общества, дотоле разъединённые, впервые со-
единились в Декабрьском бунте»14. 

«В настоящее время в России революция и религия — не 
два, a одно: революция и есть религия, религия и есть рево-
люция»15. 

«Революция сойдёт с теперешней плоскости своей, соци-
ально-политической, в глубину религиозную, которая, впро-
чем, включит и эту плоскость, как третье измерение включа-
ет второе. <…> Всесокрушающую силу приобретёт 
в глубинах народной стихии революционный смерч. В по-
следнем крушении русской церкви с русским царством не 

                                                           
11 Гончарова 2009. 
12 Мережковский 1909a, 22. 
13 Мережковский 1908b, 92. Те же три стадии революции Мережковский 

называет и в другой своей работе, см. Мережковский 1907a, 43: «Сила всего 
великого русского раскола-сектантства, этой религиозной революции, которая 
рано или поздно должна соединиться с ныне совершающейся в России рево-
люцией социально-политической». 

14 Мережковский 1907a, 45–46, 47. 
15 Мережковский 1908c, 100. 



ГОРИЗОНТЫ ЛАНДШАФТНОГО ВАРВАРСТВА 

194 

ждёт ли гибель Россию, если не вечную душу народа, то 
смертное тело его — государство?»16.  

Истоками лозунгов французской революции Мережковский объ-
являет евангельскую проповедь: 

«Всякая революция, достойная этого имени, утвержда-
ет — пусть на одно мгновение, на одной высшей точке свое-
го подъёма <…> вненациональный и внегосударственный 
идеал <…> “свободы, равенства и братства”, <…> утвержда-
ет “царство Божие на земле, как на небе”»17. 

«Добрая половина европейской культуры создана или 
насквозь пронизана христианством: не только Божественная 
Комедия, Сикстинская Мадонна, “Цветочки” Франциска Ас-
сизского, но и “свобода, равенство, братство”, которые взяты 
революцией тоже из христианства, как это понял ещё Гер-
цен»18. 

Мережковский настаивает на подобном отождествлении: 

«Предстоящая религиозная революция подобна той, кото-
рая совершалась при возникновении христианства»19. 

«Русская революция — не только политика, но и рели-
гия — вот что всего труднее понять Европе, для которой и 
сама религия давно уже политика»20. 

«Христос есть вечное “да” всякому бытию, вечное движе-
ние вперёд и вперёд <…> Антихрист есть вечное “нет” вся-
кому бытию, вечное движение назад <…> В этом смысле 
Христос — религиозный предел всякой революции; Анти-
христ — религиозный предел всякой реакции. Вот почему 
<…> Христова Европа — вся в революции; <…> буддийская 
Азия — вся в реакции. Религия и революция — не причина и 
следствие, a одно и то же явление <…> религия и есть рево-
люция, революция и есть религия»21.  

                                                           
16 Мережковский 1907a, 96. 
17 Мережковский 1908c, 100. 
18 Мережковский 1908d, 114. 
19 Мережковский 1907b, 158. 
20 Мережковский 1907c, 164. 
21 Мережковский 1908a, 35–36. 
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«Русская революция — бессознательная религия», пишет Мереж-
ковский22 задолго до Н. Бердяева, который тоже будет говорить о том, 
что вера в коммунизм является у русских верой религиозной. В кон-
центрированной форме всё вышесказанное воплощается у Мережков-
ского в следующем пророческом отрывке:  

«Когда все исторические формы нашей государственности 
и церковности будут низвергнуты, тогда в политическом и 
религиозном сознании народа засияет такая пустота, кото-
рую не наполнят никакие существующие формы европей-
ской государственности — не только конституционная мо-
нархия, но и буржуазно–демократическая республика. <…> 
Все старые парламентские лавочки попадают <…> Ни на од-
ной из них русская революция не остановится. <…> Что же 
далее? Далее — прыжок в неизвестное, в трансцендент-
ное23, полет “пятами вверх”. Русская революция так же абсо-
лютна, как отрицаемое ею самодержавие. Её сознательный 
эмпирический предел — социализм; бессознательный, ми-
стический — безгосударственная религиозная обществен-
ность. Ещё Бакунин предчувствовал, что окончательная ре-
волюция будет не народною, a всемирною. Русская 
революция — всемирная»24. 

Мережковский утверждает, что только религиозная революция 
упраздняет — хотя бы только на момент своей кульминации — мета-
физические основы всякой государственности: 

«Где же та последняя свобода, которою побеждается <…> 
метафизическое начало государственности? <…> Последнее 
утверждение новой религиозной безгосударственной обще-
ственности есть новое религиозное сознание и действие <…> 
Истинное безвластие есть Боговластие»25. 

«Все политические революции отрицают старый государ-
ственный порядок во имя нового, лучшего, то есть, по–

                                                           
22 Мережковский 1906b, 222. 
23 Ср. Ренан 1906, 103: “Иисус… является трансцендентным революцио-

нером”; Андрей Белый 1920, 307: «Царство свободы, прыжок в которое из 
необходимости изображает Энгельс, в нас нашими предвзятыми догматами 
задавлено». 

24 Мережковский 1907c, 165. 
25 Мережковский 1907c, 166. 
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видимому, отрицая, на самом деле утверждают идею госу-
дарственной власти, как абсолютную <…> У революции ре-
лигиозной есть этот рычаг и эта точка опоры в идее любви, 
как власти, в идее Церкви, как Царства. Религиозная револю-
ция — предельная и окончательная, ниспровергающая вся-
кую человеческую власть, всякое государство в его послед-
них, метафизических основаниях»26. 

И хотя Мережковский выступает против мистического анархизма, 
отождествляя его с богоборчеством, человекобожием и «хулиган-
ством», эстетика индивидуализма, анархизма и ницшеанства не чужда 
и ему: 

«Мы обращаемся не к буржуазному европейскому обществу, 
a лишь к отдельным личностям высшей всемирной культуры, 
к тем, для кого уже и теперь, по слову Ницше, “государство 
самое холодное из чудовищ”. Такие одинокие, слишком ран-
ние анархисты, как Бакунин, Толстой, Штирнер, Ницше — 
горные вершины, озаряемые первыми лучами дня; a внизу, 
где ещё тёмная ночь — бесчисленные неведомые братья 
наши, всемирный рабочий народ, великое воинство гряду-
щей всемирной революции. Мы верим, что рано или поздно, 
дойдёт и до них громовой голос русской революции, в кото-
ром зазвучит над старым европейским кладбищем труба ар-
хангела, возвещающая страшный суд и воскресение мёрт-
вых»27. 

Спустя десять лет схожий перечень духовных индивидуалистов–
революционеров озвучит Андрей Белый в «Революции и культуре» 
(при этом он не упоминает о том, что его источником является Мереж-
ковский): 

«Отрицание Гоголем, Ибсеном, Ницше, Толстым, Досто-
евским обычного творчества есть начало исхода творцов из 
Египта искусств»28. 

«Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский и Пушкин — 
наследия отгремевшей до них революционной волны»29.  

                                                           
26 Мережковский 1906b, 228–9. 
27 Мережковский 1907c, 166. 
28 Андрей Белый 1917, 24. 
29 Там же, 16. 



В.В. ПЕТРОВ. КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ... 

197 

«Подлинно революционны и Ибсен, и Штирнер, и Ницше, 
а вовсе не Энгельс, не Маркс»30. 

Ф.М. Достоевского Мережковский называет пророком русской 
революции31 и объясняет, почему: 

«Ежели кто-нибудь накликал революцию на Россию, <…> 
то это, конечно, Достоевский. От Раскольникова до Ивана 
Карамазова, все его любимые герои — политические и рели-
гиозные мятежники, <…> атеисты, но особого русского типа, 
атеисты-мистики, не простые безбожники, a богоборцы. 
<…> Отрицание религии <…> и христианства <…> не оста-
ётся y них только отрицанием, a становится пламенным 
утверждением антирелигии, антихристианства. «Если нет 
Бога, то я — Бог», утверждает герой “Бесов”, нигилист Ки-
риллов, провозвестник “Антихриста” — Ницше»32. 

«По толкованию Достоевского, Россия — бесноватый, ис-
целяемый Христом; русские революционеры — бешеные 
свиньи, летящие с крутизны в пропасть»33. 
В «Грядущем хаме» Мережковский заявляет о необходимости ду-

ховного переворота, т.е. революции, уже для Европы, которая только 
преобразившись сможет победить «жёлтую опасность», азиатчину 
(здесь уместно вспомнить будущую идеологию «скифства»):  

«Япония победила Россию. Китай победит Европу, если 
только в ней самой не совершится великий духовный перево-
рот, который опрокинет вверх дном последние метафизиче-
ские основы её культуры <…> Главная “жёлтая опас-
ность” — не извне, a внутри; не в том, что Китай идёт 
в Европу, a в том, что Европа идёт в Китай. Лица y нас ещё 
белые; но под белою кожей уже течёт не прежняя густая, 
алая, арийская, a все более жидкая, “жёлтая” кровь, похожая 
на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но 

                                                           
30 Там же, 25. В 1918 г. Андрей Белый напечатает анонимную «рецензию» 

на свою «Революцию и культуру». Этот текст, озаглавленный «Революция духа», 
полностью воспроизводит текст «Революции и культуры», добавляя к нему толь-
ко вступительный абзац, проясняющий основную идею публикации: «Брошюра 
Андрея Белого “Революция и культура” <...> имеет в виду проблему <…> внут-
ренней революции, революции духа», см. Андрей Белый 1918, 7.  

31 Мережковский 1906b, 188, 189. 
32 Мережковский 1907a, 58–59. 
33 Там же, 60. 
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взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет ев-
ропейского дня становится косым “жёлтым” светом китай-
ского заходящего или японского восходящего солнца»34. 

Эрнест Ренан: в царство Божие через опрокидывание мира 
и всемирную революцию 
Если говорить о русской мысли и русской литературе, то Мереж-

ковский — первый, кто отчётливо и последовательно артикулирует 
концепцию нравственного или духовного переворота. Однако сам Ме-
режковский заимствовал мотив подобного религиозного переворота / 
революции у Эрнеста Ренана35.  

В самом деле, в «Жизни Иисуса» (особенно в гл. VII: “Развитие 
идей Иисуса о Царствии Божием”) Ренан говорит о раннем христиан-
стве как о христианской революции или перевороте и прямо называет 
Христа революционером36: 

«Теперь Иисус уже не проповедник, умеющий преподать 
самые высокие уроки нравственности в коротких живых 
афоризмах. Нет, теперь он уже является трансцендентным 
революционером (révolutionnaire transcendant), задавшимся 
целью коренным образом обновить мир и осуществить на 
земле сознанный им идеал»37.  

                                                           
34 Мережковский 1906a, 10. 
35 О склонности Мережковского к «ренановскому» методу свидетельствует 

дневниковая запись А.А. Блока от 22.11.1912, см. Блок 1989, 154: «Доклад читал 
Никольский (профессор) <...> Возражали особенно хорошо: Мережковский 
(о том, что только исторический метод ведёт к мертвечине, а необходимо приме-
нить “историко-психологический”, хотя бы в Ренановском объёме), <...> Карта-
шов <...> говорил о том, что, когда все споры и противоречия будут поставлены 
на истинную почву и доведены до конца, только и возникнет не евангельское, 
а неизвестное, больше евангельского, религия Иисуса Христа).  

36 Окончательную версию текста «Жизни Иисуса» Э. Ренана представляет 
13-е, дополненное и исправленное издание (Paris, 1867). На пике популярности 
этого сочинения Ренана в России (к 1907 г.) появилось множество русских пере-
водов. Нам неизвестно, каким из них пользовался Мережковский, и пользовался 
ли вообще: скорее всего, он читал сочинения Ренана в оригинале, о чем свиде-
тельствуют некоторые его отсылки, см. Мережковский 1914, Т. 16, 31; Т. 17, 25–
47 и 74; Т. 18, 83. Цитируя русский перевод, мы используем издание: Ренан Э. 
Жизнь Иисуса. Киев, 1906 (в целях унификации терминологии, используемой 
Ренаном, перевод отредактирован сообразно французскому оригиналу, поэтому 
параллельно указываются страницы парижского издания 1867 г.).  

37 Renan 1867, 120; Ренан 1906, 103. 
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«Пришествие этого царства блага будет великой, внезап-
ной революцией (une grande révolution subite). Мир покажется 
перевернутым (renversé)»38. 

«Иисус <…> смотрел на себя, как на всемирного преобра-
зователя (l’universel réformateur) <…> Радикальная револю-
ция (une révolution radicale)39, которая обнимала бы даже и 
самую природу, — вот в чем состояла основная мысль Иису-
са <…> Презирая все земное, исполненный убеждения, что 
настоящий мир не стоит никакой заботы, он находил убежи-
ще лишь в своём идеальном царстве, и утверждал своё вели-
кое учение трансцендентного презрения (dédain 
transcendant40) [по отношению к земному бытию], истинное 
учение о духовной свободе (la liberté des âmes), которая одна 
приносит умиротворение <…> Революция, которую он же-
лал совершить, всегда была революцией нравственной (une 
révolution morale) <…> По сути, он стремился именно к тому, 
чтоб основать царство Божие или, другими словами, царство 
духа (le royaume de l’esprit)»41. 

«Идея Иисуса была… самой революционной (l’idée la plus 
révolutionnaire), какую когда-либо создавал человеческий ум 
<…> Это предполагает мир на выворот (le monde renversé) 
<…> Не более сложным было “всеобщее переустройство” 

                                                           
38 Renan 1867, 121; Ренан 1906, 104. Относительно «перевернутого» мира 

у Мережковского и его предшественников см.: Петров В.В. 2021, Петров В.В. 
2020. 

39 К этому словосочетанию Ренан делает примечание: «ἀποκατάστασις 
πάντων, Act. 3:21». Ренан имеет в виду строки Нового Завета: «Да пошлёт Он 
предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до 
времён восстановления всех» (ἀποκαταστάσεως πάντων), о каковых [временах] 
Бог говорил устами всех святых» (Деян 3:20–21). Ренана привлекло использо-
ванное в «Деяниях» слово «апокатастасис», которое в философии стоиков от-
сылало к концепции всеобщего восстановления мира в прежнем состоянии 
после завершения великого космического года, когда все звезды и планеты, 
совершив полный кругооборот, вновь окажутся в прежнем положении, и 
начнётся новый космический цикл (снова появятся Сократ, его сварливая жена 
и пр.). Греческие астрономы обозначали подобный «полный поворот» словом 
«апокатастасис», а римские — термином revolutio. Подробнее см. Петров 2005, 
665; Петров 2015, 782–788. 

40 Здесь Ренан делает сноску на Мф 17:23–26; 22:16–22. 
41 Renan 1867, 122–125; Ренан 1906, 104–105. 
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(réforme de toutes choses)42, которого желал Иисус. Эта новая 
земля, это новое небо, этот новый, с небес спускающийся 
Иерусалим, этот глас: “се творю всё новое”43, — всё это чер-
ты, общие всем реформаторам»44. 

«Апокалиптические идеи, в их самой полной форме, мож-
но подытожить следующим образом. Настоящий порядок че-
ловеческих дел приближается к концу. Концом этим будет 
великая революция (immense révolution), схожее с родовыми 
муками “страдание”, палингенезия или “возрождение” 
(palingénésie ou «renaissance»), по выражению самого Иису-
са45, предшествуемое мрачными бедствиями и возвещаемое 
необычайными явлениями»46. 

«Великая социальная революция, во время которой все 
чины поменяются местами (les rangs seront intervertis), и всё 
занимающее высокое положение в мире сем сделается уни-
женным — вот его мечта»47. 

«Нам известна история Земли; революция вроде той, кото-
рую ждал Иисус, совершается только под влиянием геологи-
ческих и космических причин, связь которых с явлениями 
нравственного порядка никому ещё не удалось устано-
вить»48. 
Идеи Ренана различимы в разных работах Мережковского. 

Например, рассуждая об Иуде Искариоте, каким того изобразил Лео-
нид Андреев, Мережковский воспроизводит мысли Ренана, который 
видел в ранних христианах прототипов современных революционеров: 
                                                           

42 Здесь в сноске Ренан вновь отсылает к Деян 3:20–21.  
43 См. Откр 21:5: «И сказал Сидящий на престоле: “се, творю все новое” 

(ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα). 
44 Renan 1867, 129–130; Ренан 1906, 107–108. 
45 Здесь Ренан даёт ссылку на Мф 19:28: «Иисус же сказал им: истинно 

говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в возрождении (ἐν τῇ 
παλιγγενεσίᾳ), когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете 
и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». 

46 Renan 1867, 284; Ренан 1906, 171. 
47 Renan 1867, 133; Ренан 1906, 109. 
48 Renan 1867, 128; Ренан 1906, 107. Возможно, аллюзия на это место 

«Жизни Иисуса» имеется в романе «Братья Карамазовы» (кн. 11, гл. 9) Ф.М. 
Достоевского: «Раз человечество отречётся поголовно от Бога (а я верю, что 
этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само 
собою <…> падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нрав-
ственность, и наступит всё новое», см. Достоевский 1976, 83 и 595. 
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«Долой самодержавие римского кесаря, да здравствует 
всемирная революция! Не себя, a всех остальных учеников 
Христовых считает Иуда “предателями”»49. 

«О революции мечтает Иуда… Да ведь это же и произо-
шло во всемирной истории: от Константина Равноапостоль-
ного до Константина Победоносцева, вся государственная 
церковность и церковная государственность — не что иное, 
как Иудина церковь, Иудино царство... Иуда лжёт: не осво-
бодит, a поработит мир, не революции, a реакции во имя 
Христа хочет он, подобно всем государственно-церковным 
насильникам, “великим инквизиторам”... Так совершается 
Апокалипсис, истинная революция, освобождение мира во 
имя Христа <...> В этом смысле Христос — религиозный 
предел всякой революции; Антихрист — религиозный пре-
дел всякой реакции»50. 

Революцию Мережковский последовательно ассоциирует с раз-
рывом, катастрофой и апокалипсисом. В статье «Гёте» он рассуждает 
так: 

«Постепенности, непрерывности недостаточно для того, 
чтобы объяснить закон эволюции; нужно допустить и дру-
гой, смежный закон — прерывности, внезапности, ката-
строфичности, — то “непредвидимое” (imprévisible Бергсо-
на), что в стихии общественной называется революцией»51.  

«Религия Гёте не совпадает с христианством. В христиан-
стве не понимает он чего–то главного, — не того ли прерыв-
ного, катастрофичного, внезапного, непредвидимого, что 
в религии называется Апокалипсисом, a в общественности — 
революцией?»52. 

                                                           
49 Мережковский 1908a, 31. 
50 Там же, 34–35. Рискну предположить, что, когда Александру Блоку 

«неведомо как» пришла в голову мысль закончить поэму «Двенадцать» слова-
ми «<...> впереди — с кровавым флагом, <...> / впереди — Исус Христос», 
идея эта могла была подготовлена, в числе прочего, и подсознательным воспо-
минанием о некогда читанном отзыве Мережковского на «Иуду Искариота» 
Леонида Андреева, воспоминанием о словах Мережковского: «Христос — ре-
лигиозный предел всякой революции». 

51 Мережковский 1914a, 145. 
52 Там же, 151. О теме «прерывов» у Мережковского см. Андрущенко 

2000, 57–59; Андрущенко 2012, 191–193, Петров 2024, 24-26. 
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В философско-богословском трактате «Иисус Неизвестный» 
(1932) Мережковский говорит, что «прямо стоящий мир будет опроки-
нут Иисусом, или опрокинутый — поставлен прямо»53. Подобный пе-
реворот, осуществлённый христианством, и есть подлинная, духовная 
революция. Поэтому настоящими, радикальными революционерами 
являются христиане, а не политические деятели: 

«Кто ученики Господни? “Всесветные возмутители”, οἱ τὴν 
οἰκουμένην ἀναστατώσαντες (Деян 17:6), “революционеры 
всемирные”, по–нашему: ἀναστάτωσις значит “восстание”; 
ἀνάστασις — “воскресение”, “восстание из мёртвых”. Все 
христиане — “возмутители всесветные”, опрокидываю-
щие — или восстанавливающие мир. Первый же из них и ве-
личайший — Христос. Кто бы ни был Он, — Губитель или 
Спаситель, Он Первый Двигатель, Primo Motore, опрокиды-
вающий — или восстанавливающий мир»54. 

Ренан в России 
Чтобы объяснить, почему Мережковский подпал под влияние идей 

Ренана, скажем несколько слов о «феномене Ренана» и взрывном инте-
ресе к его наиболее популярной книге в конце XIX – начале XX века. 
«Жизнь Иисуса» Ренана претерпела бесчисленное количество изданий, 
была переведена на различные европейские языки и стал бестселлером у 
образованной публики. Напрасно учёные библеисты публиковали рабо-
ты (только книг вышло около двух десятков), в которых демонстрирова-
ли ненаучность подхода Ренана — на интерес широких масс к «Жизни 
Иисуса» и популярность сочинения это не влияло. 

С воодушевлением — как учителя — воспринимали Ренана и 
в России55. Перевод «Жизни Иисуса» на русский язык, выполненный 
И. Монаховым, публиковался в Германии, где с 1864 по 1896 выдержал 
четыре издания (пятое вышло в 1901 г.). 1906 год отмечен взрывом пе-
реводческой и публикационной активности: «Жизнь Иисуса» выходит 
                                                           

53 Мережковский 1932b, 64; подробнее см. Петров 2021, 132–135. 
54 Мережковский 1932b, 64. 
55 Сохранилось несколько писем И. Тургенева к Э. Ренану, в которых 

Тургенев именует Ренана «дорогим учителем». В 1876 г. Тургенев пишет Ре-
нану: «Кончаю вашу последнюю книгу. Вы вносите свет в мой разум и помога-
ете уяснить все эти глубокие и трудные вопросы: не знаю, чему я должен 
больше удивляться — тонкости или справедливости вашего психологического 
анализа — если я могу так выразиться — того, как создалась Церковь», см. 
Тургенев 1900, 324. 
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в Санкт-Петербурге в семи различных переводах (И.А. Варшавского и 
В.А. Харитонова; А.С. Усовой (под ред. акад. Александра Веселовско-
го); А. и Ю. Полетика; Е.В. Святловского; А.В. Швырова); в аноним-
ном пер. (просм. И. М-ским); в пер. О. Крыловой; в Москве она печата-
ется в переводе М. Синявского, анонимный перевод публикуется в 
Киеве. Некоторые переводы выдержали несколько переизданий. Впо-
следствии книга издавалась в 1907, 1910, 1911, 1915 и пр. годах. 

Она попадает в фокус внимания библеистов, богословов и фило-
софов. В 1907 г. Митрофан Дмитриевич Муретов (1851–1917), проф. 
Московской Духовной Академии, специалист по новозаветной исто-
рии, публикует монографию, в которой представил критический анализ 
«Жизни Иисуса» Ренана56. Отдавая должное дарованиям, эрудиции и 
пассионарности Ренана, признавая факт, что его небольшая книга пре-
взошла по влиятельности труды кабинетных учёных, Муретов подчёр-
кивает, что её пафос и энергия определены тем, что в важнейший 
начальный период Ренан работал над этим сочинением не в европей-
ских библиотеках, а в маронитской хижине, в горах Ливана, где «про-
питался духом Святой Земли» и потому смог так живо проникнутся 
событиями, происходившими «в этом ландшафте» 18 с лишним столе-
тий назад. Книга написана на одном дыхание и ее немногочисленные 
отсылки к Новому Завету имеют, по мнению Муретова, скорее декора-
тивный, чем академический характер. Все, что Ренану было нужно, уже 
находилось в его голове, поскольку Ренан был признанным семитоло-
гом, ориенталистом, библеистом. Новаторство «Жизни Иисуса» состо-
яло в том, что она продемонстрировала новый, «художественно–
исторический» подход к материалу и тем самым породила новый жанр 
научно-популярных исследований, характеризующихся «авторским», 
субъективным взглядом на предмет. Такая особенность, замечает Му-
ретов, сказывается во всём — «от первой до последней строки» «Жиз-
ни Иисуса»57.  

Впрочем, Муретов далёк от того, солидаризироваться с выводами 
Ренана. Он методично разбирает отдельные главы “Жизни Иисуса”, 
указывая на пренебрежение автора научной точностью, его волюнта-
ризм в трактовках, сознательное смешение реалий, описанных в разных 
книгах Нового Завета и пр. Критикуя повлиявшую на воззрения Ме-
режковского главу «Жизни Иисуса», в которой Ренан реконструирует 
представления Иисуса о Царствии Божием, Муретов перечисляет ос-

                                                           
56 Муретов 1907. 
57 Муретов 1907, 22. 
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новные утверждения Ренана, но ставит после них вопросительные зна-
ки, указывая на своё недоумение относительно некоторых утверждений 
французского библеиста:  

«Христос уже перестаёт быть кротким и снисходительным 
моралистом, <…> Он становится трансцендентальным пре-
образователем (?), задумавшим обновить мир в самой его ос-
нове и осуществить на земле (?) сознанный Им идеал <…> 
Наступает очередь царства добра. Открытие этого царства 
совершится вдруг, в виде великого переворота. Всё в мире 
примет противоположный теперешнему порядок. Первые 
будут последними»58. 

«Это не было политическим преобразованием. Христос 
никогда не думал поднимать возмущение против римлян 
и тетрархов. Его свобода и правда не от мира сего. <…> Он 
основал великую доктрину трансцендентального презрения 
(?), истинное учение о свободе душ <…> Преобразование, 
какого Он желал, было собственно нравственное; Его цар-
ство есть не от мира сего; это — царство духа, доктрина сво-
боды душ»59. 

Комментируя проповедь Иисуса о Царстве Божием, какой её 
изображает Ренан, — «настанет царство добра, это совершится вне-
запно в виде переворота, мир как бы перевернётся вверх дном, первые 
будут последними, сотворено будет новое небо, и вселенная населится 
ангелами», — Муретов замечает: 

«Цитаты безразлично берутся [Ренаном] из начала и конца 
евангелий: Ин 1:10–7, 14–14, 17–17, 25 пар. Мф 19:30 и 20, 1, 
16, даже 22, 30. Таким образом сам Ренан свидетельствует 
против себя здесь, как и везде, что его три периода — не се-
рьёзная история, а простой роман. Внезапный переворот и 
проч. основан, как мы говорили уже, на произвольном сме-
шении двух пришествий Христа. Напротив, притчи о гор-
чичном зерне (Мф 13:31 сл. и пар.) и закваске (Мф 13:33 
и пар.) <…> [предполагают] медленный и продолжительный 
<…> исторический процесс <…> “Мир населится ангелами” 
[у Ренана] получилось из Мф 22:30: “как ангелы”»60. 

                                                           
58 Муретов 1907, 54. 
59 Там же, 55. 
60 Там же, 197–198. 
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Муретов выступает против попыток Ренана «модернизировать» 
представления Иисуса в духе новейших политических теорий (курси-
вом даны цитаты из «Жизни Иисуса»): 

«Пошлою инсинуацией отмечается: “Иисус в известном 
смысле представлял Собою анархиста” <…>, “ибо у Него 
нет никакого определенного представления о государствен-
ной власти” (откуда это известно? Из того, что Христос не 
писал политической диссертации? Но тогда все неспециали-
сты по государственному праву будут анархистами)»61. 

“Великая социальная революция, в которой будут пере-
мещены все слои, и все стоящие у власти в мире сем будут 
угнетены, — вот о чем мечтал Он”. Но длинный ряд приве-
дённых цитат (Мф 5:3, 10; 18:4; 19:14 и 23–24; 20:16; 21:31; 
Лк 14:11; 16:15; 18:14 др.) указывает только на нравственные 
качества последователей Христовых <…> Ни слова, ни кос-
венного намёка на “великую социальную революцию с пере-
мещением сословий и унижением властей”. <…> Для харак-
теристики романической методы Ренана важно отметить 
ссылку на Лк 1:51–53 (слова из песни Богоматери). Ведь это 
слова ещё Ветхого Завета, рефлекс из ветхозаветных книг! 
Какое же отношение могут они иметь для характеристики 
учения Христова о царстве Божием? <…> Такая метода 
“противоречит современным началам науки” более, чем 
“идеи Иисуса, носящие характер якобы несбыточных 
грёз”62. 

В целом вывод русского богослова, в частностях выражающего 
симпатии искренности и ищущему духу французского библеиста, 
неутешителен как для самого Ренана, так и для его нашумевшего сочи-
нения: 

«Сила ренановой иллюзии именно в том и состоит, что чита-
тель незаметно и невольно, как бы во сне или в гипнозе, из 
ученика постепенно превращается в предателя <…> Только 
уже тогда, когда дочитано последнее слово книги, вы замеча-
ете обман и сожалеете, что <…> не заметили святотатствен-
ное прикосновение злого гения к Святому Святых вашего 
духовного существа. Вы как будто присутствовали при неза-

                                                           
61 Там же, 199. 
62 Там же, 199. 
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метном в глубокой тьме ночи предательском поцелуе, как бы 
слышали Иудино: “радуйся учитель!”, и подобно ап. Петру, 
полусознательно и вне себя, вы хватаетесь за меч <...> кри-
тики и обличения... Но уже поздно, <…> Вы поддались об-
ману, невольно как бы отреклись, хоть на минуту, от Христа 
<...> и вам ничего не останется, как только смыть нечистоту 
этого очарования горькими слезами покаяния»63. 

В 1907 г. Мережковский вряд ли разделил бы выводы Муретова. 
«Романистика», противопоставленная Ренаном принципам библейской 
герменевтики, которая представлялась Муретову в методологическом 
плане волюнтаристской и ненаучной, а в богословском аспекте — ан-
тихристианской, для Мережковского была его собственным подходом, 
который он разделял с Ренаном и в котором видел возможность проры-
ва от «окаменевшей» догматики к новым мистическим истинам.  

В целом же отношение Мережковского к Ренану вообще 
и к «Жизни Иисуса» в частности эволюционировало на протяжении 
нескольких десятков лет от восторженных откликов к скептическим 
оценкам. Так, в 1891–1896 гг. Мережковский не скупился на похвалы 
гению и стилю Ренана64. Отсылки, встречающиеся в его публицистике, 
говорят о том, что он прочёл на языке оригинала все семь томов Рена-
новой «Истории происхождения христианства» (1863–1883). В 1900–
1902 гг. к высоким оценкам добавляются критические характеристи-
ки65, в 1908–1909 гг. отсылки делаются краткими, они содержат нега-

                                                           
63 Там же, 21. 
64 В 1891 г. Мережковский характеризует том, посвящённый Марку 

Аврелию, как «одно из самых блестящих характерных созданий его [ренанов-
ского] гения» (Мережковский 1891, 25), а также приводит цитату из Ренанов-
ской книги «Евангелия» (Мережковский 1895, 74). В 1893 г. Мережковский 
замечает: «Некоторые страницы Карлейля и Ренана ничем не уступают луч-
шим произведениям Теннисона или Гюго по глубине и оригинальности вдох-
новения» (Мережковский 1903, 198), и призывает: «Перечтите y Ренана его 
чудесный том “Les apôtres” или “Saint Paul”: вы увидите живые образы...» (Ме-
режковский 1896, 83).  

65 Мережковский 1914, Т. 9, v: «самые чуткие люди в Западной Европе — 
Ренан, Флобер, Ницше»; Он же. Т. 11, 213: «можно отвергать мистическую 
сущность Евангелия <…>, как это делали Штраус и Ренан. Но ведь, уже ко-
нечно, ни Штраус, ни Ренан не осмелились бы утверждать, будто бы “человек 
Иисус” <…> не считал Себя Единородным Сыном Божиим, ибо подобное 
утверждение было бы вопиющей исторической нелепостью»; Он же. Т. 12, 
264–266: «Он только мёртвое тело, <…> подверженное <…> законам “тле-
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тивные коннотации66. Наконец, в 1932 г. Мережковский прямо опреде-
ляет изложенные в «Жизни Иисуса» идеи Ренана «ядом» и «Евангели-
ем от Пилата»67.  

Обращение к теории трех фаз революции Мережковского 
после 1917 года 
Три стадии революции, выделенные в работах Мережковского, 

начинают упоминаться в публикациях Иванова-Разумника за 1917–198 
гг. Например, в марте 1917 г. Иванов-Разумник пишет о двух фазах 
революции: политическую и социальную68, а в письме к Андрею Бело-
му от 5 мая 1917 г. он перечисляет уже три ступени, включая духовную: 

«Bce мысли Ваши <…> — мои мысли <…>. “Кадеты” — не 
дальше революции политической! Правые социалисты — не 
дальше революции социальной! Левые социалисты — не 

                                                                                                                               
творного духа” — для таких скептиков, как Ренан и Пилат, которые спраши-
вают у самой Истины: “чтó есть истина?”, для первосвященников и фарисеев, 
для Л. Толстого, <…> для Смердякова, с его здравым смыслом, который 
утверждает, что “про неправду все написано” <…> Блаженства нашей веры не 
отнимут у нас ни Ренан, ни Пилат, ни жиды–первосвященники, ни “жидов-
ствующий” Л. Толстой, ни Смердяков со всем своим здравым смыслом». 

66 Мережковский 1908a, 31: «[Иисус — это] charmant docteur, во вкусе 
Ренана»; Мережковский 1909b, 136: «индивидуализм, мечта книжных затвор-
ников, подобных Ренану и Флоберу». 

67 Мережковский 1932a, 13–14: «Пшеница Господня растёт всё ещё, как 
полвека назад, под двумя знаками — двумя “Жизнями Иисуса”, Ренановой 
и Штраусовой. Можно бы сказать о книге Ренана, что говорит ангел Апока-
липсиса: “возьми и съешь её; будет она горька во чреве твоём, но в устах тво-
их — сладка будет, как мёд” (Откр 10:9). К мёду примешивать яд, прятать 
иголки в хлебные шарики, в этом искусстве, кажется, Ренану нет равного… 
Ренанова “Жизнь Иисуса” — Евангелие от Пилата». 

68 Иванов-Разумник 1918b, 10–11: «[27.03.1917]: Пока — движение истории 
ещё на стороне тех групп, лиц и партий, которые считают великую мартовскую 
революцию великой только потому, что за политическим прологом в ней будет, 
быть может, не только русский, но и мировой социальный эпилог. В этом — 
наша вера и наша надежда <…> Пусть остаются позади целые группы и партии, 
стоящие за одну политическую революцию, — Микуле незачем и не для его 
останавливаться: путь его лежит к революции социальной» (4 апреля 1917 г. 
Андрей Белый писал автору, что читал эту статью). Ср. Там же, 6–7: 
«[23.03.1917] Только ли за политическую революцию вышли на улицы все они? 
<…> Не было ли среди них <…> хоть двух-трех человек <…> шедших 
завоевывать революцию социальную? <…> Эти духовные похороны будут 
подлинным торжеством восставшего из гроба Народа».  
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дальше революции социалистической! A о революции “ду-
ховной” — многие ли думают и говорят? Многие ли — под-
линно революционеры духа?»69  

Триада «политическое — социальное — духовное» так понрави-
лась Иванову-Разумнику, что в 1918 году он добавил упоминание о ней 
в определение интеллигенции, которое находилось в начале его извест-
ного труда «История русской общественной мысли». Если сравнить 
третье (1911) и пятое (1918) издания этой книги, то в пятом к определе-
нию интеллигенции имеется приписка (выделена мною курсивом) 
с упоминанием трех этапов революции: 

«История русской интеллигенции ведёт своё начало от груп-
пы, впервые поставившей своим девизом борьбу за народное 
освобождение; от группы, сперва бессознательно, потом 
и сознательно поставившей своей целью политическую, со-
циальную и духовную революцию»70. 

Говоря о трех фазах революции в статье «Испытание в грозе и бу-
ре» (апрель 1918), Иванов-Разумник, возможно, выдаёт своё знание 
соответствующих публикаций Д.С. Мережковского. Как и последний, 
он называет духовной революцией появление христианства «во времена 
Петрония» и противопоставляет её революции современной — соци-
альной71.  

                                                           
69 Иванов-Разумник 1998, 110. 
70 Иванов-Разумник 1918a, 10–11; Иванов-Разумник 1911, 5–6. Четвертое 

издание «Истории русской общественной мысли» (1914) печаталось «без пере-
мен» в сравнении с третьим изданием. См. также: Иванов-Разумник 1922, 65: 
«В Вольфиле мы стремимся не дать угаснуть в нашем поколении искре вечной 
Революции, той последней духовной Революции, в которой единый путь к чае-
мому Преображению. “Я начинаю не верить”, — сказал Блок, — не верить 
в то, что мировую искру можно раздуть слабой человеческой грудью, её может 
раздуть в пламя только стихия. Но когда теперь снова придёт стихия — мир 
загорится; нам же ещё века, быть может, скитаться в пустыне, но вера наша, 
столп огненный — перед нами. Этой вере мы служим по мере сил». 

71 Иванов-Разумник 1918c, 12–13: «Благую весть мировой социальной ре-
волюции старый мир наших дней принял так же враждебно, как старый мир 
эпохи Петрония принял благую весть революции духовной. Но с той револю-
цией старый мир справился очень скоро: увидев, что борьба извне невозможна, 
он вошёл в революцию и покорил её своему духу. Старый мир – “принял” хри-
стианство <…> Путь от духовной революции к социальной оказался перерезан-
ным <…> Через два тысячелетия человечество пришло к обратному пути — 
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Те же три революционные ступени отчётливо проговариваются 
им в статье «Поэты и революция» (1918)72.  

В марте 1918 г. рассматриваемую нами революционную триаду 
провозгласили в «Манифесте летучей федерации футуристов» Д. Бур-
люк, В. Каменский и В. Маяковский: 

«Февральская революция уничтожила рабство политическое 
<...> Бомбу социальной революции бросил под капитал Ок-
тябрь <...> И только стоит неколебимый третий кит — раб-
ство Духа <...> Довольно. Мы, пролетарии искусства, — зо-
вём пролетариев фабрик и земель к третьей, бескровной, но 
жестокой революции — революции Духа»73. 

Весной 1928 г. Андрей Белый пишет, что в 1916 году разделял 
теорию трехстадийной революции и, как кажется, претендует на свое 
авторство: 

«[C 1916 г. я] во всех устремлениях своих был с тогдашними 
крайними левыми; не одни литературные вкусы и личная 
дружба соединили меня с Ивановым-Разумником; темы 

                                                                                                                               
от социальной революции к духовной <…> Нет полного освобождения ни 
в духовной, ни в социальной революции, а только в той и другой одновремен-
но»; Там же, 21–22: «В своё время христианская революция рождала в мир 
“нового человека”, духовно свободного — и потерпела крушение на встречном 
замысле старого мира: духовно свободного оставить все же физически, эконо-
мически, социально, а потому и духовно — порабощенным. С этим “взрывом 
изнутри” былой духовной революции старым миром вступила теперь в борьбу 
революция социальная, и её благая весть — прежняя: освобождение человека. 
Но на этот раз — освобождение полное: физическое, социальное, духовное»; 
Там же, 27–28: «Тютчев хорошо видел связь между мировой революцией, ко-
торая пришла в мир, и той духовной революцией, которая пришла в мир два-
дцать веков тому назад <…> Он опять был прав, если противополагал духов-
ную революцию — физической, нравственную революцию — социальной. Так 
или иначе, но оплотом первой он видел Россию, очагом второй — Европу». 

72 Иванов-Разумник 1918d, 2: «Революция для Клюева, народно-
глубинного поэта — не внешнее только явление, он переживает ее изнутри, как 
поэт народный; за революцией политической, за революцией социальной он 
предчувствует и проводит революцию духовную»; Там же, 2–3: «Если у Клюева 
революция духовная, социальная, политическая сплетены в один космический 
вихрь, если у Есенина глубоко и исконно переплетены в вихре революция ду-
ховная и политическая, то Орешин захвачен лишь одной стороной этого вих-
ря — революцией социальной». 

73 Русский футуризм, 103–104. 
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народа, войны и революции были темами нашего сближе-
ния… Но моя концепция не двух, а трех революций (полити-
ческой, социальной, духовной) ставила меня вне государ-
ственного коммунизма и государственной демократии»74. 

Однако анализ сочинений Андрея Белого демонстрирует, что эта 
претензия не подтверждается фактами: о трех фазах революции он ни-
где более не упоминает. Да, в работах 1917–1919 гг. он говорит о необ-
ходимости революции сознания и революции духа. В «Революции 
и культуре (1917) он противопоставляет революции «экономических, 
правовых, производственных отношений» — революцию «духа», 
в «Весенних мыслях» (1918) социальная революция противопоставля-
ется революции «у нас в голове», в «Сирине учёного варварства» 
(1922) социальная революция объявляется подготовкой революции, 
которая есть «воплощение духовного импульса в жизнь». Тем не менее, 
четко проговоренная триада революционных фаз, подобно той, что мы 
встречаем у Д.С. Мережковского, Иванова-Разумника или у футури-
стов, у Андрея Белого встречается единожды, в оставшемся неопубли-
кованном тексте, который датируется 1928 годом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 Андрей Белый 1928, 474. 
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Atlantic to the Pacific Ocean. In 1783 the independent United States appeared on the 
world map. Due to its expansionist policy, this country gradually took over the lands 
of the Middle and Far West, in particular the Great Plains. Whites, in particular many 
Anglo-Saxons and Americans, considered Redskins to be people of an inferior race. 
During the westward movement of the American frontier, white settlers seized «free» 
lands with the help of an axe and a gun, which actually belonged to the Indians. This 
led to drastic, practically irreversible, changes in the ecosystem of the region, as vir-
gin forests were cut down, wild animals, such as beavers and bison (buffalo), were 
exterminated, etc. Under the onslaught of «civilized» Americans, the traditional way 
of life of the Indians was being destroyed. They died out or involuntarily, sometimes 
forcibly, left the lands of their ancestors and moved to reservations. The belief of the 
white settlers in the inexhaustibility of the natural resources of the Far West played 
a cruel joke on them the in the end. The uncontrolled negative impact on the envi-
ronment began to lead to environmental disasters and forced Americans to start 
thinking about measures to preserve wildlife. 
Keywords: North America, the Far West of the USA, 17th – 19th centuries, Indians, 

white settlers, expansion, colonization, wildlife, environment. 

КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ В РАБОТАХ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 
(ПЕТРОВ В.В.) 

В исследовании анализируются литературно-философские работы Д.С. Ме-
режковского, в которых революционные события 1905 и 1917 гг. рассматрива-
ются в контексте концепции трех последовательных революций — политиче-
ской, социальной и духовной (религиозной, нравственной). В числе источни-
ков, повлиявших на идеи Мережковского, указываются воззрения А.И. Герцена 
и Ф.М. Достоевского. Также отмечено определяющее влияние Э. Ренана, кото-
рый интерпретировал проповедь исторического Иисуса и процесс возникнове-
ния христианства как всемирную революцию и космический переворот. В этой 
связи рассматриваются особенности рецепции «Жизни Иисуса» Ренана в Рос-
сии, включая критику его модернизирующего подхода у М.Д. Муретова. Про-
слеживается эволюция отношения Мережковского к трактовкам христианства 
у Ренана. Обсуждается концепция трех стадий революции — политической, 
социальной и духовно-религиозной, о которой Мережковский не уставал гово-
рить, начиная с 1902 г. Апокалиптическое изображение событий 1917–1918 гг. 
иллюстрируется фрагментами из публикаций Р.В. Иванова-Разумника, футури-
стов и Андрея Белого, которые обратились к концепции трех этапов револю-
ции, введённой Мережковским. 
Ключевые слова: духовная революция, Дмитрий Мережковский, Эрнест Ренан, 

Митрофан Дмитриевич Муретов, Иванов-Разумник, Андрей Белый. 
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THE CONCEPT OF THREE REVOLUTIONS IN THE WORKS  
OF D.S. MEREZHKOVSKY (Valery V. PETROFF) 

The study analyzes the literary and philosophical works of Dmitry Merezhkov-
sky, in which the revolutionary events of 1905 and 1917 are treated within the con-
cept of the three successive revolutions — political, social and spiritual (religious, 
moral). Among the sources that influenced Merezhkovsky’s ideas are the views 
of Alexander Herzen and Fyodor Dostoevsky. The decisive influence of Ernest Re-
nan is also noted. Renan interpreted the preaching of the historical Jesus and the pro-
cess of the emergence of Christianity as a universal revolution and a cosmic upheav-
al, is also analyzed. In this connection, the peculiarities of the reception of Renan’s 
“Life of Jesus” in Russia, including Mitrophan Dmitrievich Muretov’s criticism 
of Renan’s modernizing approach, are examined. The evolution of Merezhkovsky’s 
attitude to Renan’s interpretation of Christianity is traced. The concept of three stages 
of the revolution — political, social, and spiritual-religious — which Merezhkovsky 
has repeatedly discussed since 1902, is under consideration. The apocalyptic depic-
tion of the events of 1917–1918 is illustrated with citations from the works 
of Ivanov-Razumnik, the Futurists, and Andrei Bely, who appealed to the concept of 
three stages of revolution introduced by Merezhkovsky. 
Keywords: spiritual revolution, Dmitry Merezhkovsky, Ernest Renan, Mitrophan 

Dmitrievich Muretov, Ivanov-Razumnik, Andrei Bely. 

К РАЗДЕЛУ III 
ВЛАСТЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА / 
TO CHAPTER III 
THE POWER OF NATURE AND MAN 
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ВОЕННУЮ АКТИВНОСТЬ НОМАДОВ  

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ  
(ВДОВЧЕНКОВ Е.В.) 

В числе факторов, определяющих жизнь кочевников, важнейшими были 
природно-климатические условия. В главе анализируется влияние климата на 
военно-политическую активность кочевников Восточной Европы раннего же-
лезного века. В настоящее время реконструкция климата наиболее успешно 
реализуется почвоведами при анализе погребенных почв в курганных могиль-
никах. Подтверждена зависимость активности номадов от природно-
климатических условий. На период гумидизации приходится пик активности 
кочевых объединений. В период аридизации, при неблагоприятных условиях, 
уменьшается активность номадов, ослабляются их объединения, проявляется 
тенденция к седентаризации кочевников. 
Ключевые слова: ранний железный век, степной ландшафт, Восточная Европа, 

климат, аридизация, гумидизация, скифы, сарматы, экзополитарный способ 
производства. 
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Based on the material of historical sources, the role of the natural factor 
in the history of the barbarians is considered in a wide geographical and 
chronological context. In a comprehensive interdisciplinary approach, various 
manifestations of landscape barbarism are highlighted. The authors presented the 
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habitat as dependence, adaptation and human impact on nature in the process 
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