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В 1875 году, во время войны в Средней Азии, один русский унтер-офицер, звали которого Фома Данилов, 
был пленён монгольским племенем кипчаков. Они хотели вынудить его отказаться от христианской веры, нару-
шить солдатскую присягу, принять мусульманство и помочь им в борьбе против России. Ужаснейшим образом 
медленно замучили они его до смерти – он же оставался твёрдым и верным. Когда он умер, прозрели и сами его 
мучители, назвали его «великим героем» и позволили с почестями похоронить его изувеченное тело. – Достоев-
ский подтверждает это событие1 и ставит вопрос: откуда эта скромная геройская отвага? Откуда эта духовная 
свобода, эта твёрдость, достигнутая без всякой специальной подготовки и жажды славы, эта одинокая победа 
над мучением и смертью? Русский народ должен же обладать творческими источниками, которые сделали воз-
можным всё это… Не является ли таким источником русское ортодоксальное сердечное видение? 

Один бывший австрийский пленный, который провёл в России в отдалённом лагере для военнопленных в Си-
бири с 1915 по 1918 год, рассказывал мне позднее, сколь велико, даже всеохватывающе было его удивление, когда 
ему сказали, что с ним хочет поговорить одна русская женщина. Это была обычная крестьянка. Она не знала ни 
одного слова по-немецки, он не знал ни слова по-русски. Долгое время они вынуждены были объясняться знаками, 
кивками головы и улыбками. В течение трёх лет она посещала его два раза в неделю, приносила ему продукты, 
стирала и штопала ему бельё, давала немного денег. Они никогда не оставались одни, это не было так называемым 
«романом». И когда он освоил язык настолько, чтобы быть в состоянии расспросить её, почему и зачем она это де-
лает, она ответила, что муж её тоже был в плену, и потому она уверена, что, если она творит христианское дело 
любви чужому военнопленному, Бог позаботится о том, чтобы и её мужу выпала на долю более лёгкая судьба. И 
так поступали многие другие женщины в России. «Наконец позволено нам было вернуться на родину», – заключил 
рассказчик; «разлука была тяжела нам обоим; женщина открыла мне своё сердце, я многое понял и рассмотрел: вы 
хороший народ, и с вами можно было бы жить счастливо», – и слёзы стояли у него в глазах. 

Откуда всё это? Нужно ли ещё искать ответ? Основание такого душевного свойства наверняка нахо-
дится не вне религии и веры…  

Конечно же, захочется задать вопрос, наряду с этим благочестием или вокруг него не может ли случиться 
некое безобразие и бесчинство. И не играет ли здесь неминуемую роль суеверие? На это можно ответить лишь 
так: здесь, как и везде в мире, суеверие играет некоторую роль. В каком земном водоёме нет мутной воды? Стоит 
ли поэтому с водой выплёскивать ребёнка? Где можно найти человека без изъяна? Где не творят беззакония дур-
ные люди? Стоит ли в силу этого отвергать всякое добро до тех пор, пока все не станут надёжными и хорошими. 
А суеверие? Не возникает ли оно от слишком сильной и слишком горячей веры? И стоит ли поэтому делать вы-
вод, что верить следует сколь возможно мало и сколь возможно скупо? Или гораздо более правильно следовать 
очевидности сердца и постепенно прояснять, изменять и преображать суеверия? В действительности может про-
исходить только так, что каждый народ сам себе пробивает дорогу к религиозному преображению, и именно 
неповторимым своим путём, в творческой свободе… 

И когда я время от времени в Западной Европе слышу: «Россию следовало бы однажды всё же истин-
но евангелизировать», – у меня постоянно возникает чувство, что мало верующий хочет перенести своё 
скудное и беспомощное полуверие, как «евангелизирование», более богато и страстно верующему. 

Таково в общих чертах то, что я хотел бы здесь высказать о русской вере. Эта вера возникла истори-
чески и будет разрастаться с историческим становлением русского народа. 

  Перевод с немецкого 
 кандидата философских наук И.В.Кулешовой 

 
РЕЦЕНЗИИ 

Книга Памяти. Звёзды Славы  
[сборник биографий Героев Ленинградской области]:  

В 2 т. / Под общ. ред. В.Б.Федорова и др. СПб.: Вести, 2009. 
Т. 1. – 326 с.: ил.; Т. 2. – 334 с.: ил. 

В рамках празднования 65-летия Великой Победы издательская программа «Память» по инициативе 
Издательского совета при губернаторе Ленинградской области выпустила в свет фундаментальный двух-
томник «Книга Памяти. Звезды Славы», охватывающий период с 1921 по 1991 гг. Выход его приурочен к 
70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» (27 декабря 1938 г.) и знака особого от-
личия – золотой медали «Серп и Молот» (22 мая 1940 г.). 

Термин «Герой Труда» появился в 1921 г., когда зарождалась инициатива собраний коллективов, 
выдвигались и назывались сотни лучших рабочих Петрограда и Москвы. На следующий год это слово-

                                                             

1 «Дневник писателя», 1877 год. 
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сочетание появилось на знаке ордена «Трудовое Красное знамя» РСФСР, а постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 27 июля 1927 г. учреждено почетное звание «Герой Труда», присваивавшееся лицам, 
имеющим «особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или обще-
ственной службы, проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет». В декабре 1938 
г. звание «Герой Труда» было заменено на звание «Герой Социалистического Труда». Всего звания 
«Герой Труда» были удостоены 1014 человек, а звания «Герой Социалистического Труда» – 21 560 че-
ловек (из них около 600 – жители Ленинграда и Ленинградской области). 

Книга подготовлена широким кругом специалистов, среди которых – руководитель авторского коллектива по-
четный профессор В.Б.Федоров, советник Комитета Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области; герои Социалистического Труда Е.Я.Демидова, 
В.А.Емельянов, Т.М.Захарова, а также юрист В.В.Федоров, историк Е.В.Федорова и многие другие. 

Во вступительной статье губернатор области В.П.Сердюков, председатель Законодательного собра-
ния И.Ф.Хабаров и председатель межрегионального объединения «Федерация профессиональных союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ЛФП) В.Г.Дербин подчеркнули информационную значи-
мость данного издания, призванного увековечить память Героев-ленинградцев 1920–1980-х гг., отдать 
дань уважения их трудовым подвигам и достижениям. 

В основу «Книги Памяти» легли богатейшие материалы из фондов архивов Санкт-Петербурга: Центрально-
го государственного архива и его филиала на Шпалерной улице, архивов историко-политических документов 
(бывшего партархива) и кинофотофонодокументов. Сосредоточенные здесь документы помогли авторам в уста-
новлении правильности написания фамилий, имен, отчеств ленинградцев, формулировок указов Верховного 
Совета СССР, извлечений копий указов и грамот о присвоении званий Героя. Впервые именно составители 
«Книги Памяти» восстановили имена полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Сотрудники архивов также 
содействовали раскрытию механизма поиска искомой личности. Важно, что в научный оборот авторами введены 
новые документы и стали доступными дела тех, кто работал на закрытых учреждениях и лабораториях; людей, 
имена и труд которых были связаны с безопасностью и обороноспособностью страны. 

В двухтомном издании использованы фонды 19-ти историко-краеведческих музеев предприятий: 
Ижорский, Кировский, Балтийский, станкостроительный и металлический заводы, НПО «Электроси-
ла», «Рубин», «Ленинец», музеи Выборгского, Кингисеппского, Сланцевского, Тосненского районов 
Ленинградской области, Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга. Сборник снабжен 
подробными комментариями и прекрасно иллюстрирован с использованием архивных фотоматериа-
лов памятных мест города и области. 

Особое значение для выявления биографических сведений и сохранения фотографий ленинградцев 
имели личные встречи историка В.Б.Федорова с ближайшими родственниками и коллегами героев «Кни-
ги Памяти». Необходимость бережного сохранения документальных и устных свидетельств современни-
ков, примеров трудовой, общественной и личной жизни жителей города подтолкнули руководителя ав-
торского коллектива использовать в названии работы эпитет «Звезды Славы», в том числе и как метафо-
рическую аллюзию («путеводная звезда»), что призвано символизировать не просто память о величии 
свершённых деяний, но и преемственность поколений в созидательном труде. 

В этой связи следует особо подчеркнуть, что в рассматриваемый период человек труда – ученый, кон-
структор, рабочий, сельский труженик, деятель искусства и культуры, – был высоко оценен, пользовался все-
народным уважением и возведен государственной политикой в ранг национального достояния и гордости. 
Этому в значительной мере способствовала идеология правящей партии и основополагающие принципы дея-
тельности общественных организаций. С этой точки зрения несомненным достижением творческого коллек-
тива сборника стало то, что его содержательное наполнение раскрывает понятие ценности трудящейся лично-
сти, показывает роль и место личного примера в борьбе за жизненные идеалы. Каждая из представленных в 
«Книге Памяти» персоналий уникальна и являет собой убедительный пример того, что в годину испытаний 
наши соотечественники стремились проявить – и проявляли – лучшие человеческие качества, сливались в 
единый порыв трудового подвижничества. Видимо, именно так и возникали в то время далеко не плакатные 
утверждения «нынче всякий труд почетен», «человеку по работе воздается честь». 

Статьи издания содержат биографические сведения, списки трудовых достижений и перечни наград Геро-
ев-ленинградцев, сопровождаются фотографиями. Помещенные здесь очерки значительно пополняют наши 
представления о жизни блокадного города, особенно о наградах, которыми для ленинградцев становились в 
том числе фартуки, галоши, отрезы фланелей или сукна, сапоги или ботинки. Авторам удалось донести до 
читателя свою убежденность в том, что по истечении многих лет и десятилетий новое поколение неизбежно 
обратится к питавшим их корням. Поэтому издание «Книги Памяти» выглядит вполне своевременным, в 
первую очередь как инструмент воспитания молодежи и формирования у нее патриотических чувств. 

Издание является яркой иллюстрацией вклада Героев-ленинградцев в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры в разные периоды истории города – и во время блокады, и на всем протяжении Ве-
ликой Отечественной войны, и в послевоенный период, вплоть до 1991 г. В целом выявленные авторским кол-
лективом материалы рисуют портрет истории города и области, характеризуя на основе фактологических дан-
ных все его стороны: производственные, общественные, творческие и культурные. Это особенно важно в наши 
дни, когда не просто искажаются отдельные факты, но и фальсифицируется сама отечественная история. 

Решением авторского коллектива все награжденные располагаются в алфавитном порядке, что значи-



 

206 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 1/2010 

тельно облегчает поиск персоналий. Самостоятельную ценность представляет помещенный в конце вто-
рого тома именной указатель: привычное «Никто не забыт, ничто не забыто» не должно превращаться в 
парадный лозунг, о котором вспоминают только к очередному Дню Победы. Несомненным достоинством 
сборника является и рассказ о деятельности Комитета Героев Социалистического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы под руководством его председателя В.И.Котовой в составе общественной 
ветеранской организации города и области. Члены организации ведут многогранную идеологическую 
работу по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи, оказывают помощь ветеранам. 

Документальный характер «Книги Памяти» под редакцией профессора В.Б.Федорова служит ценным 
историческим материалом, имеющим важное прикладное значение. Работа адресована историкам, крае-
ведам, учащимся и всем, интересующимся страницами истории своего Отечества.  

Т.И.Лагвилава, 
адъюнкт РАЕН, заместитель начальника – старший судебный при-
став Тверского районного отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Москве 

 
У НАШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ 

Вестник 
Российского философского общества 

№ 2 (54), 2010 г., 240 с. 
Вышел из печати и распространяется среди читателей Вестник РФО № 2, 2010 

г. (главный редактор – А.Н.Чумаков, ответственный секретарь – Н.З.Ярощук). 
Открывается номер «Колонкой редактора» − «Вначале было слово…», в которой главный редактор 

журнала, проф. Чумаков А.Н. останавливается на некоторых принципиальных темах и вопросах, кото-
рые относятся к важнейшим мероприятиям в жизни философского общества и редакционной политике 
«Вестника РФО».  

Под рубрикой «Информация из отделений и первичных организаций РФО» приводится подроб-
ная информация о визите в Томск академика В.С.Степина; о встрече с активом Кубанского  отделения 
РФО первого вице-президента РФО проф. Чумакова А.Н. и главного ученого секретаря РФО доц. Коро-
лева А.Д.; о круглом столе «Диалог культур в условиях глобализации», проведенном Адыгейским 
отделением РФО; о Всероссийской научно-практической конференции «Социология, философия, право 
в системе научного обеспечения процессов развития современного общества», проведенной Красно-
ярским философским обществом совместно с другими организациями; о V Всероссийских Аскинских 
чтениях «Жизненный мир философа в эпоху глобализации» в Саратовском госуниверситете. Публи-
куется отчет о работе Саратовского отделения РФО за 2009 г.; рекомендации научно-практической кон-
ференции «Философские проблемы этнонационального развития современного общества» в Якут-
ске. 

В разделе «Вести Московского философского общества» публикуется отчет правления Москов-
ского философского общества о работе, проведенной в период с апреля 2009 по апрель 2010 гг.; но-
вый состав правления МФО. Приводится подробная информация о Всероссийской научно-практической 
конференции «Социогуманитарные проблемы строительного комплекса» в МГСУ; о международной 
научно-практической конференции «Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и пер-
спективы» в ВЦ «Гостиный двор»; об участии студентов МГЮА в работе научной конференции 
«Смысл кризиса техногенной цивилизации» в Доме ученых. 

В разделе «События и комментарии» помещен информационно-аналитический материал о международ-
ной научной конференции в Нижнем Новгороде, проведенной в рамках «Года Франции в России и России во 
Франции» с обсуждением межконфессиональных отношений в центре Евразии; о междисциплинарном 
круглом столе «Продолжение разговора: «Философия кризиса» в Финансовой академии при Правительстве 
РФ; о конференции в Уфе, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Свидерского; о торжественной цере-
монии вручения Всероссийской премии в области общественно-политической журналистики «Власть № 4» в 
Институте общественного проектирования (Москва); о конференции «Аристотелевские чтения» в Ростове-на-
Дону; о 10-летии Международного института Александра Богданова (Екатеринбург); о работе Герценов-
ского философского общества (Санкт-Петербург); о международной студенческой конференции «Жизнь и 
счастье в динамике бытия. Взгляд современной молодежи» в Казани; о работе междисциплинарного семи-
нара по трансгуманизму и научному иммортализму в течение 5 лет (Москва);  

В разделе «Проблемы преподавания философии» − статья проф. Красикова В.И. (Кемерово) «Фи-
лософия как образовательная дисциплина в России первого десятилетия XXI в.». 

 


