
|140|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Научная статья
УДК 81 : 1  
DOI 10.35231/18186653_2022_3_140
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Введение. Современная эсхатологическая мифология последовательно осваивает географи-
ческие понятия, осуществляя их апокалипсическую интерпретацию в качестве мест, где будут про-
исходить особые события, связанные преимущественно с эсхатологическими катастрофами. Однако 
специфика этих процессов не описана и не изучена. В данной статье предпринята попытка подобного 
анализа на материале мифологизации географического Севера и трансформации его в Север эсха-
тологический.

Исследование выполнено в рамках семиотического и герменевтического анализа религиозно-
го дискурса. Источниками являются оригинальные профетические эсхатологические нарративы, в том 
числе современные эсхатологические апокрифы.

Содержание. В ходе исследования было установлено, что эсхатологический Север не тож-
дественен Северу географическому. Эсхатологический Север часто выступает в качестве понятия, 
не имеющего четкой привязки к сторонам света. В эсхатологическом дискурсе все, что ассоциируется 
со снегом, льдом, холодом, морозами может маркироваться в качестве «северного». Выявлено четыре 
модели эсхатологической интерпретации данного понятия. 

1. Север как место ссылки христиан. Представления о том, что воцарение антихриста приве-
дет к массовым гонениям на христиан, основываются на традиционной экзегетике книги Откровения 
(Апокалипсиса) Иоанна Богослова и последующей богословской традиции. Однако в современных эс-
хатологических нарративах данная интерпретация формируется под влиянием исторической памяти 
о массовых репрессиях 30-х гг. ХХ в., что следует из содержания дискурса.   

2. Север как место убежища. Представлены сюжеты о ссылке как форме спасительного бег-
ства. Мифологемы «Золотого века» и «эсхатологического убежища» связываются с неявными коннота-
циями мифологемы о вечном возвращении. Образ жизни сосланных описывается по аналогии с иде-
альной монашеской общиной.

3. Север как место чудес. Представлен стандартный набор чудес традиционной агиографиче-
ской типологии. 

4. Север как место войн и катастроф. Представлены две основные интерпретации сюжета 
об эсхатологических войнах (всемирная эсхатологическая война и война с Китаем), дискурс о ката-
строфах разработан слабо.

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что семиоти-
зация понятия «Север» в современном эсхатологическом дискурсе осуществляется в рамках семио-
тики мифологических систем, что не предполагает формирования непротиворечивой герменевтики. 
Противоречивые интерпретации данного понятия, наделение его взаимоисключающими религиозны-
ми смыслами в целом характерны для современной ламинарной религиозности.
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Introduction. Modern eschatological mythology consistently masters geographical concepts, 
carrying out their apocalyptic interpretation as places where special events will take place, mainly associated 
with eschatological catastrophes. However, the specificity of these processes has not been described 
or studied. This article contains the results of the analysis of the mythologization of “geographical North” 
and its  transformation into the “eschatological North”.

The study was carried out within the framework of semiotic and hermeneutic analysis of religious 
discourse. The sources are original prophetic eschatological narratives, including modern eschatological 
apocrypha.

Content. In the course of the study, it was found that the “eschatological North” is not identical 
to the geographical North; the eschatological North often acts as a concept that does not have a clear reference 
to the cardinal points. In eschatological discourse, everything that is associated with snow, ice, cold, frost can 
be labeled as “northern”. Four models of eschatological interpretation of this concept have been identified. 

1. The North as a place of exile for Christians. The idea that the accession of the Antichrist will lead 
to mass persecution of Christians is based on the traditional exegesis of the book of Revelation (Apocalypse) 
of St. John the Evangelist and subsequent theological tradition. However, in modern eschatological narratives, 
this interpretation is formed under the influence of the historical memory of the mass repressions of the 1930s, 
which follows from the content of the discourse. 

2. The North as a place of refuge. The stories about exile as a form of escape are presented. 
The   mythologemes of the “Golden Age” and the “eschatological refuge” are associated with the implicit 
connotations of the mythologeme of eternal return. The way of life of the exiled is described by analogy with 
the ideal monastic community. 

3. North as a place of miracles. A standard set of miracles of traditional hagiographic typology 
is presented. 

4. The North as a place of wars and catastrophes. Two main interpretations of the plot about 
eschatological wars are presented (the world eschatological war and the war with China); the discourse 
on catastrophes is poorly developed.

Conclusions. Based on the conducted research, it can be concluded that the semiotization 
of the concept “North” in modern eschatological discourse is carried out within the framework of the semiotics 
of mythological systems, which does not imply the formation of a consistent hermeneutics of this concept. 
Contradictory interpretations of this concept, endowing it with mutually exclusive religious meanings 
are generally characteristic of modern laminar religiosity.
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Введение
Современная эсхатологическая мифология последователь-

но адаптирует географические понятия, наделяя их эсхатологиче-
ским содержанием. В результате возникают и получают развитие 
представления о сакральности природных и культурных объектов, 
о «благодатности» или «безблагодатности» земель [19], формиру-
ющие предметное пространство геософии – системы мифологи-
зированных представлений о взаимодействии человека с землей. 
Стороны света и ассоциируемые с ними территории не являются 
исключением: их мифологическая интерпретация ведется активно 
и продуктивно в плане формирования дискурса. Несмотря на то, что 
Восток, в силу априорного символизма, выступает смысловой доми-
нантой данных процессов, продолжающаяся семиотизация Севера 
в эсхатологическом контексте является интенсивной в плане смыс-
лообразования. Целью данного исследования является выявление 
специфики этого процесса.

В современных исследованиях сакральной географии можно 
выделить несколько направлений. В рамках теоретико-методологи-
ческого направления происходит концептуальное осмысление фе-
номенов сакральной географии, формируется необходимая методо-
логическая база. В связи с этим представляют интерес исследования 
Н. М. Теребихина [19], Р. Х. Касимова [6], В. Быстрова, С. Дудника 
и В. Камнева [2], М. П Миронова, С. Г. Банных, Б. В. Емельянова [11], 
работающих в рамках геософской парадигмы [21]. Теоретико-ме-
тодологический подход представлен в работах Е. А. Окладниковой 
[14], изучающей феномены сакральной географии с точки зрения 
социальной этнографии. Вопросы, связанные со статусом сакраль-
ного локуса, затрагиваются в исследовании, проведенном А. П. Ли-
патовой [8]. В рамках герменевтического направления работают  
Е. Ю. Сафатова [18], О. Н. Александрова-Осокина [1] и другие ис-
следователи, обращающие внимание на специфику дискурсивной 
фиксации концептов сакральной географии и их контекстуально-
го толкования. Эсхатологические интерпретации мифологемы са-
крального убежища, т. е. особых мест, в которых можно пережить 
апокалипсические катастрофы, проанализированы в статье автора 
[17]. Особо следует отметить работы, посвященные сакральной ге-
ографии отдельных регионов: Русского Севера [10], белорусского 
Подвинья [9], ульяновского Присурья [7], Пензенской земли [3], Язу-
лы [4], Архангельской области [15], Хакасии [12] и других регионов. 
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Данные исследования вводят в научный оборот уникальный факти-
ческий материал.

Религиоведческий подход к изучению объектов сакральной 
географии представлен в публикациях К. М. Товбина [20], И. П. Да-
выдова [5], С. А. Польской [16], Е. В. Нам [13], содержащих анализ 
специфики представлений о сакральной стратификации простран-
ства, свойственный различным религиозным и конфессиональным 
культурам.

Содержание исследования
Необходимо уточнить, что «эсхатологический Север» да-

леко не тождественен Северу географическому. Более того, Се-
вер эсхатологического мифа (далее будем использовать термин 
«эсхатологический Север») часто выступает в качестве понятия, 
не имеющего четкой привязки к сторонам света. Не будучи поня-
тием, в строгом смысле, географическим, эсхатологический Север 
можно определить как понятие ассоциативное – все, что ассоцииру-
ется со снегом, льдом, холодом, морозами и т. п., может в эсхатоло-
гических локусах сакральной географии маркироваться в качестве 
«северного», независимо от реальной географической привязки. 
Ожидаемое адептами исполнение эсхатологических пророчеств, 
согласно которым «льды на Севере растают» по причине эсхатоло-
гических катастроф, должно, по логике наррации, привести к тому, 
что географический Север перестанет интерпретироваться в каче-
стве Севера эсхатологического. Сохранит ли он после этого свой са-
кральный статус? – этот вопрос остается без ответа. Наличие снега 
является обязательным семантическим признаком эсхатологическо-
го Севера, даже если на этом «снегу виноград будет расти»1.

Следует отметить, что в плане сакральной географии в совре-
менном эсхатологическом дискурсе Россия ассоциируется именно 
с Севером, а не с Востоком, как это можно было бы предположить. 
Соответственно с подобной локацией связывается особая идентич-
ность «славянского севера», о которой еще в 1916 г. писал митрополит 
Антоний Храповицкий2. Причем, эта идентичность является подчер-
кнуто христианской. О народе, которому согласно апокрифическому 
пророчеству предсказано было еще «за 150–200 лет до Крещения 
Руси» появится на Севере, говорится, что он «всем сердцем примет 

1 Эшелон (дополнено и обновлено). [Электронный ресурс]. URL: https://likorg.ru/post/eshelon-2 (дата 
обращения: 20.05.2022).

2 Антоний (Храповицкий). Собрание сочинений. Т. I. М.: Даръ, 2007. С. 277.
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христианство, будет стараться жить по заповедям Христовым и ис-
кать, согласно указанию Христа Спасителя, прежде всего Царствия 
Божия и Правды Его. За эту ревность возлюбит сей народ Господь 
Бог и приложит ему все остальное – большие земельные просторы, 
богатство, государственное могущество и славу»1. Это пророчество 
однозначно интерпретируется как относящееся к Руси-России. 

Апелляция к этой идентичности делает возможным включение 
концепта Север в контекст популярной эсхатологемы о Руси-Рос-
сии – Третьем Риме: «…На смену одряхлевшему духовно избранно-
му греческому народу Придет время, когда будет страшная жара, 
все пересохнет: все реки, озера. И льды на севере растают. И горы 
сойдут со своих мест. Воды не будет Господь Промыслитель пошлет 
третий богоизбранный свой народ. Народ этот появится на Севере»2, 
или «все же не до конца прогневается Господь на свой третий из-
бранный народ. Кровь тысяч мучеников будет вопиять к небу о по-
миловании. В самом народе начнется протрезвение и возврат к Богу. 
Минет, наконец, определенный Правосудным Судией срок очищаю-
щего испытания и вновь засияет ярким светом возрождения святое 
Православие в тех северных просторах»3.

Так формируются категориальные уровни семиотики концепта 
Север: на гиперкатегориальном уровне он может символизировать 
русскую религиозную культуру и соответствующую ей цивилиза-
ционную идентичность, а на категориальном уровне соотноситься 
с особыми территориями, отвечающими семиотическим признакам 
Севера (снег, холод) и обладающими особыми сакральными свой-
ствами, в том числе качеством сакрального убежища.

1. Север как место ссылки христиан 
Представления о том, что воцарение антихриста приведет 

к массовым гонениям на христиан, основываются на патристиче-
ской экзегетике книги Откровения (Апокалипсиса) Иоанна Богосло-
ва и последующей богословской традиции. Однако в современных 
эсхатологических нарративах данная герменема получает ориги-
нальную интерпретацию, сложившуюся, очевидно, под влиянием 
исторической памяти о массовых репрессиях 30-гг. ХХ в.: «Кто пра-

1 Последний царь. [Электронный ресурс]. URL: https://zaweru.ru/1746-.html (дата обращения: 
20.05.2022).

2 О богоизбранности русского народа. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pokaianie.ru/
article/19392/read/22034 (дата обращения: 20.05.2022).

3 Пророчества. О нападении Китая на Россию, о затоплениях и катастрофах. О антихристе и по-след-
них временах. [Электронный ресурс]. URL: http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_5879/ (дата обраще-
ния: 20.05.2022).
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вославный, будут под счетом, они будут считанные, их очень мало 
будет. И будут вывозить на север. Паспорта не будет, а будет кар-
точка № 9 перечеркнутая – что православный. Каждый видит чер-
ту – значит это православный, надо погубить их. И вывозить будут 
на муки на север. Это будет и для души, и для тела»1. Отметим, что 
данное пророчество приписывается многочисленными публикато-
рами как анонимному прозорливому священнику, «видящему гре-
хи людей»2, так и весьма уважаемому духовнику Троице-Сергеевой 
лавры архимандриту Кириллу (Павлову)3. Данный сюжет иногда 
оказывается включенным в нарратив о «Трех эшелонах», который 
имеет две основные герменевтические версии: согласно первой, 
эшелоны понимаются как железнодорожные поезда, на которых 
верующих будут массово вывозить в места ссылки; согласно вто-
рой, «духовной» версии, под эшелонами следует понимать массовое 
переселение верующих из городов в сельскую местность, которое 
уже началось и в дальнейшем будет только усиливаться. Частная 
эсхатологема о некоей «перечеркнутой карточке № 9» интегрирует 
данные нарративы в цифрофобский дискурс: отсутствие паспорта 
становится не только ограничением прав ссыльных, но и важным 
условием и символом их свободы от «цифрового рабства»: «Там эти 
люди не будут иметь ни номера, ни реестра. Они будут отказываться 
полностью. Только будет карточка № 9, что православный. 

– То есть, и если, например, будут везти, то надо ехать, не со-
противляться и спокойно собираться?

– То надо ехать. Потому что эти будут уже с Богом и душа спа-
сётся, которые на первом эшелоне. А те, что останутся, пропадут. 
Они будут думать, что тоже спасутся, но пропадут. Те, что уедут, их 
примет Господь в Царствие Небесное»4. В рамках эсхатологического 
дискурса ссылка на Север интерпретируется не только как инстру-
мент гонений, но и способ спасения, причем не только духовного, 
но и физического. 

2. Север как место убежища
Амбивалентная герменевтика повторяющегося сюжета об эс-

хатологической ссылке заложена в ее семантике: с одной стороны, 
1 Очень важно!!! Первый эшелон – о нем предрекали многие святые последних времен: Горе тем, кто 

не попадет на него или отстанет в дороге! [Электронный ресурс]. URL: https://monomah.org/archives/1460 
(дата обращения: 20.05.2022).

2 Там же.
3 Истолкование и согласование эсхатологических пророчеств. [Электронный ресурс]. URL: https://

preddvermi.ru/viewtopic.php?id=690 (дата обращения: 20.05.2022).
4 Эшелон (дополнено и обновлено). [Электронный ресурс]. URL: https://likorg.ru/post/eshelon-2 (дата 

обращения: 20.05.2022).
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ссылка предполагает насильственную депортацию в районы с худ-
шими условиями жизни, а с другой стороны – ссылка все-таки не яв-
ляется каторгой, а ссыльные, находящиеся на удалении от крупных 
центров власти, могут обустроить свою жизнь относительно ком-
фортно. Интерпретация севера как места убежища наряду с этим 
развивает мифологические сюжеты «Золотого века» и «эсхатологи-
ческого убежища» с неявными коннотациями мифологемы о вечном 
возвращении, в принципе характерные для мифологического миро-
восприятия [17]. В результате образ жизни сосланных описывается 
по аналогии с идеальной монашеской общиной: «Никто из тех, кто 
доедет в эшелоне до места выселки не погибнет духовно. В мона-
стырском поселении плотской жизни не будет, муж с женою будут 
жить как брат и сестра. Братья и сестры, примут все монашеский 
постриг, прошлые грехи Господь Бог простит, греховные хартии бу-
дут все сожжены. У каждого будет свое послушание, свои обязан-
ности в общине. Начнется новая жизнь, с чистого листа, во Христе 
и со Христом»1. Вполне возможно, что в данном случае Север вы-
ступает в качестве метонимического заместителя «деревни» (общий 
признак – низкая плотность заселения), соответственно север про-
тивопоставляется не географическому понятию – югу, но социально-
му – городу, в котором невозможно будет спастись от антихристовых 
козней.

3. Север как место чудеc
Эсхатологический дискурс в принципе богат описанием собы-

тий, которые понимаются верующими как результат чудесного вме-
шательства высших сил в человеческую жизнь и природные про-
цессы. Однако при этом тема чуда и чудесного в эсхатологической 
интерпретации концепта «Север» остается до настоящего времени 
малоразработанной. Если мифологический нарратив о трех эшело-
нах предельно детализирован в плане описания реалий, которые 
можно условно определить как «социально-административные», 
вплоть до описания карточки, которая будет заменять паспорта 
ссыльным, условий переезда, списка разрешенных вещей и т.д.2, 
то изображение чудесных событий, ожидающих переселенцев 
на Севере, лишено подробностей. Очевидно, что в качестве основ-

1 Эшелон (дополнено и обновлено). [Электронный ресурс]. URL: https://likorg.ru/post/eshelon-2 (дата 
обращения: 20.05.2022).

2 На соответствующих сайтах размещены детальные инструкции по подготовке адептов к депор-та-
ции на Север.
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ного чудесного события интерпретируется сама возможность выжи-
вания ссыльных в тяжелых условиях Севера и построение ими иде-
альных общин. Прочие сюжетно-прагматически носят подчиненный 
характер: они связаны с изменением климатических условий или 
выращиванием теплолюбивых растений например «на Севере Рос-
сии и в Сибири будет субтропический климат, как в Сочи сейчас» или 
«на Севере на снегу виноград будет расти для подкрепления верую-
щих»1. В первом случае наблюдается семиотическая перверсия – се-
вер, лишенный льда и снега, перестает быть эсхатологическим севе-
ром, во втором – отсутствие перверсии увеличивает перлокутивный 
эффект, усиливая локус чудесного.

4. Север как место войн и катастроф
В дискурсе нами выявлены две основные герменевтические 

линии, соотносящие концепт Север с мифотеологемой эсхатологи-
ческой войны. Согласно первой линии, северные земли в меньшей 
степени, нежели Юг и, особенно, Запад пострадают от последствий 
эсхатологической войны, в ходе которой состоится вторжение Китая 
в Россию: «северные районы китайцы не тронут – в основном по-
страдают те районы, где сейчас дороги прокладывают»2. Объясняет-
ся это тем, что после принятия большинством китайцев православия, 
они превратятся из противников в военных союзников России в про-
тивостоянии с силами антихриста. Именно мифологема о грядущем 
массовом обращении китайцев в православие побудила Н. В. Рома-
нова (б. схиигумена Сергия) анонсировать нереализованный в итоге 
проект строительства в Среднеуральском женском монастыре ги-
гантского храма, вместимостью 37 000 человек3.

Согласно второй линии, именно Север будет объектом глав-
ной военной экспансии государства антихриста, поскольку русская 
православная цивилизация останется единственной силой, проти-
востоящей его мировому господству: «А этот (т. е. антихрист) при-
дет на все готовое, только скажет: “Смотрите, это государство – туда, 
это – сюда, и все, уже у нас царство. Только там, на севере, есть одно 

1 Пророчества о будущем. [Электронный ресурс]. URL: https://isi-2012.blogspot.com/2021/12/blog-
post_75.html (дата обращения: 20.05.2022).

2 Китай нападет на Россию... Православные старцы о Третьей мировой войне. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://3rm.info/publications/58250-pravoslavnye-starcy-o-tretey-mirovoy-voyne-kitay-napadet-na-
rossiyu-i-doydet-do-urala.html (дата обращения: 20.05.2022).

3 Экс-схиигумен Сергий сообщил, что планировал построить на Урале самый большой право-слав-
ный храм за счет китайских предпринимателей. [Электронный ресурс]. URL: https://eanews.ru/news/
eks-skhiigumen-sergiy-soobshchil-chto-planiroval-postroit-na-urale-samyy-bolshoy-pravoslavnyy-khram-
za-schet-kitayskikh-predprinimateley_01-11-2021 (дата обращения 20.05.2022).

А. М. ПРИЛУЦКИЙ



|148|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

государство с крестами, оно мешает, надо его убрать, – и будет у нас 
всемирное царство”. И поползут на Россию со всех сторон»1.

Что касается Севера как места эсхатологических катастроф, 
то данная тема в дискурсе развита относительно слабо. Полагаю, 
это обусловлено тем, что сакральный Север как убежище носталь-
гически изображается как пространство преимущественно сельско-
го образа жизни, тогда как основные эсхатологические катастрофы 
связаны с «антихристовыми городами» и преследуют цель их апо-
калипcичеcкого разрушения. Единственное косвенное упоминание 
об апокалипcических катастрофах на севере содержится в пророче-
стве о таянии снегов на Севере: «Придет время, когда будет страш-
ная жара, все пересохнет: все реки, озера. И льды на севере растают. 
И горы сойдут со своих мест. Воды не будет»2. Очевидно, что эсхато-
логический север, с растущим на снегу виноградом, перестает быть 
таковым безо льда – его обязательного признака. Однако дальней-
шего развития данная тема не получила.

Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать 

вывод о том, что семиотизация понятия «Север» в современном 
эсхатологическом дискурсе осуществляется в рамках семиотики 
мифологических систем, что не предполагает формирования непро-
тиворечивой герменевтики данного понятия. Противоречивые ин-
терпретации данного понятия, наделение его взаимоисключающи-
ми религиозными смыслами в целом характерны для современной 
ламинарной религиозности. 

1 Царь хоть на месяц, но придет. [Электронный ресурс]. URL: https://3rm.info/main/77060-car-hot-na-
mesjac-no-pridet-ieromonah-anatolij-kievskij-o-poslednih-vremenah.html (дата обращения: 20.05.2022).

² Страшные грехи человеческие уничтожат жизнь на Земле (пророчества православных старцев). 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_12653 (дата обращения: 20.05.2022).
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