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Можно ли уводить исследова-
ния в сферу чистой абстракции, 
когда сами адепты рассматри-
ваемых учений постоянно го-
ворят о живом опыте, получае-
мом в процессе приобщения 
к этим учениям (тема, очень 
подробно рассматриваемая 
американскими исследователя-
ми, в частности, артуром Верс-
луисом и джефри Крайплом). 
Ряд подобных вопросов можно 
продолжить, но несомненным 
является тот факт, что удовле-
творительного ответа на них 
мы не найдем не только в кни-
ге Ханеграафа, но и во всем 
многообразии современных 
исследований темы западно-
го эзотеризма. наиболее обид-
ным в рецензируемой работе 
является, пожалуй, осознанное 
замалчивание альтернативных 
точек зрения на исследуемые 
вопросы.

В остальном же можно сме-
ло утверждать, что работа Eso-
tericism and the Academy явля-

ется самым фундаментальным 
исследованием на тему за-
падного эзотеризма как ча-
сти интеллектуальной истории. 
Книга рекомендуется к обя-
зательному прочтению рели-
гиоведам, историкам и куль-
турологам, в сфере интереса 
которых лежит проблема пе-
рехода от средних веков к но-
вому времени, культура эпохи 
модерна и многообразие новых 
религиозных и духовных тече-
ний, а также всем интересую-
щимся эзотерикой как таковой. 
Российским издателям мож-
но пожелать выбрать из все-
го многообразия работ на эзо-
терическую тематику именно 
книгу профессора Ханеграафа. 
ее издание на русском языке, 
быть может, рассеет тот туман, 
который стелется в головах 
русскоязычных исследователей 
эзотерики, не знакомых с бога-
тым западным опытом.

П. Носачев

Aptekman, M. (2011) Jacob’s Ladder: Kabbalistic Allegory 
in Russian Literature. Boston, MA: Academic Studies 
Press. — 249 p.

Эзотерический подтекст целых 
эпох в истории русской куль-
туры XIII — начала XX века, 
тяга к мистическому, оккульт-
ному, которую испытывали 
и первые русские интеллиген-
ты времен екатерины Вели-

кой, и романтики начала XIX 
столетия, и поэты серебряного 
века, — тема столь же благодат-
ная и многообещающая, сколь 
и, парадоксальным образом, 
малоизученная, в некоторых 
своих аспектах практически 
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не затронутая исследователя-
ми. Тем с большими ожидания-
ми открываешь специальную 
монографию, посвященную 
этой интригующей проблеме, 
но и тем большие требования 
к ней предъявляешь.

В своей книге Марина ап-
текман ставит перед собой до-
статочно дерзкую задачу: вы-
явить и проанализировать 
каббалистические идеи и сим-
волы в русской литературе 
(не только художественной, 
но и религиозно-философ-
ской) сразу всех упомянутых 
выше периодов, показать раз-
витие того, что она именует 
«каббалистической аллегори-
ей», на протяжении более по-
лутора веков. очевидно, что 
для решения подобной зада-
чи исследователь должен быть 
знаком не только с творчест-
вом конкретных писателей 
и мыслителей, но и с собствен-
но еврейской мистической тра-
дицией, ее оккультными ин-
терпретациями в нееврейской 
(европейской) культуре, а так-
же с православным богосло-
вием, экзегетикой и аскетикой 
как основополагающими для 
русских мистиков элементами.

автор пытается нарисовать 
целостную картину бытования 
каббалистических символов 
и образов в русской литерату-
ре. она привлекает значитель-
ное количество малоизвестных 
текстов, исторических фактов, 

архивных документов. Кни-
гу отличает единство замысла, 
последовательно применяемая 
методология, четкая структу-
ра. Выводы автора формально 
логичны и, как правило, под-
крепляются соответствующи-
ми текстами. Книга чем-то по-
хожа на учебник, и если ты 
по-ученически доверяешь ав-
тору как наставнику и провод-
нику, она оставляет очень хоро-
шее впечатление.

для решения поставленной 
задачи — нарисовать единую 
традицию восприятия и пере-
дачи каббалистических обра-
зов и идей в русской литера-
туре — автор разделяет на три 
этапа рассматриваемый ею пе-
риод времени, в который, как 
она отмечает, каббала оказы-
вала «существенное влияние 
на интеллектуальный климат… 
и художественное воображе-
ние авторов» (p. 228). стре-
мясь строго следовать своей 
схеме, то есть показать чет-
кие границы между выделен-
ными периодами и существен-
ную содержательную разницу 
между ними, автор неизбеж-
но впадает в схематизм, уси-
ливая одни черты (разли-
чия) и не обращая внимания 
на многие другие (сходства, 
преемственность и т. п.). Так, 
характеризуя интерес к кабба-
ле в русском масонстве екате-
рининского времени как ми-
стический, ориентированный 
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на нравственное совершенство-
вание, автор не учитывает, что 
подобное отношение во мно-
гом сохранялось и в алексан-
дровском масонстве начала 
XIX в., и на протяжении бо-
лее полувека после официаль-
ного запрещения масонства 
(1822) в продолжавших дей-
ствовать в подполье «теорети-
ческих» ложах (см., например, 
недавно изданные «Воспоми-
нания» масона В. с. арсеньева, 
1829 – 1915), а также — в кон-
це XIX в. — у Вл. соловьева. 
Как правильно отмечает автор, 
во второй период (1810–1840) 
возрастает интерес к магиче-
ской («алхимической») кабба-
ле, однако мы видим его и у не-
которых русских братьев 1780-х 
годов, и в русских оккультных 
кружках начала XX в. Каббали-
стическая лингвистика, мисти-
ка языка как творящей силы 
привлекала не только симво-
листов начала XX в., но и, ска-
жем, одного из самых извест-
ных русских масонов времен 
екатерины II — и. п. елагина. 
очевидно, однако, что все это 
не укладывается в избранную 
автором схему.

Вместе с тем книга аптек-
ман — едва ли не первая серь-
езная попытка рассмотреть 
влияние каббалы на русскую 
литературу в исторической пер-
спективе, а потому ее наблю-
дения обладают несомненной 
ценностью, если только не вос-

принимать их как истину в по-
следней инстанции. Этого не-
возможно делать и по другой 
причине: до сих пор практиче-
ски не изучены и не опублико-
ваны многие тексты, имеющие 
центральное значение для дан-
ной темы, — рукописи русских 
масонов, касающиеся каббалы, 
и (как это ни странно) посвя-
щенные этой теме сочинения 
русских философов, напри-
мер, Вл. соловьева и п. а. Фло-
ренского. до тех пор пока со-
храняется подобная ситуация, 
любые наши суждения об этой 
теме будут оставаться не более 
чем гипотезами.

Как это часто бывает в лите-
ратуроведческих, культуроло-
гических и т. п. исследованиях, 
каббала понимается аптек-
ман прежде всего как теоре-
тическое еврейское мисти-
ческое учение, впоследствии 
воспринятое и в искаженном 
виде адаптированное европей-
скими оккультистами, напро-
тив, видевшими в ней лишь 
одну из разновидностей магии 
(p. 11). при этом обычно недо-
оценивается важнейшая для 
каббалы практическая сторо-
на (теургическая, «действен-
ная»), которая, как представ-
ляется, во многом и повлияла 
на формирование европейской 
магии позднего средневеко-
вья и Ренессанса. предлагая 
достаточно удачный общий 
обзор истории каббалы как 
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теософского учения, автор не-
корректно смешивает при этом 
теургические тенденции в каб-
бале (например, в книге «Зо-
гар»), связанные со стремлени-
ем оказать влияние на горний 
мир и низвести божественные 
энергии в мир земной, — с каб-
балой экстатической, нацелен-
ной на мистическое слияние, 
прилепление к Божеству в акте 
мистического экстаза (p. 24). 
Трудно понять и ее утвержде-
ние о том, что «большинство» 
аутентичных текстов каббалы 
написано на арамейском языке 
(p. 28): лишь «Книга сияния» 
(«Зогар») была составлена 
на арамейском в конце XIII в. 
в испании, остальные же каб-
балистические сочинения (сот-
ни, если не тысячи) написаны 
на иврите.

следуя структуралистскому, 
семиотическому подходу, автор 
рассматривает каббалистиче-
ские тексты лишь как литера-
турные произведения, а не тео-
софские трактаты; в выявлении 
«каббалистических» аллегори-
ческих «кодов» в русской ли-
тературе и состоит главная за-
дача книги (pp. 15 – 16). В своих 
интерпретациях автор прежде 
всего ориентируется на семи-
отическую теорию лотмана, 
предложенный им концепт се-
миосферы (p. 43). Вместе с тем 
она нередко отклоняется от за-
явленной задачи и начинает 
говорить о присутствии яко-

бы «реальной каббалы» в рус-
ских текстах, о влиянии идей, 
а не образов или символов, что, 
безусловно, требует совершен-
но иной методологии иссле-
дования. Так, в другом месте 
она прямо пишет: «Цель кни-
ги — предложить читателю яс-
ный ответ на вопрос о том, ко-
гда, как и где использовалась 
каббала в русских литератур-
ных текстах от преромантизма 
до модернизма» (p. 33).

принципиальным для ав-
тора является разделение 
на «каббалу» (которая, по мне-
нию автора, у масонов означала 
исключительно «нравственное 
учение», p. 123) и «каббали-
стику» (учение о божествен-
ной силе букв и цифр, свя-
занное с каббалистической 
лингвистикой и комбинатори-
кой, pp. 123, 124, 130). Эти тер-
мины действительно встреча-
ются и у масонов, и в более 
поздней литературе русского 
романтизма. следуя своей кон-
цепции, автор утверждает, что 
масоны 1770 – 1780 гг. не ин-
тересовались каббалистикой, 
«универсальной наукой, соеди-
нением языка и математики»; 
интерес к ней возникает лишь 
в 1810 – 1820-е годы (p. 123), 
когда, по ее мнению, «науч-
ный» подход к каббале полно-
стью заменил собой «мораль-
но-мистический» (p. 124). Этой 
теме посвящена целая гла-
ва, показывающая эволюцию 
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от «каббалы» к «каббалисти-
ке» и от последней — к черной 
магии в русской литературе ро-
мантизма (pp. 124 – 139). Как мы 
уже отмечали выше, излиш-
ний схематизм, а также слабое 
знакомство с архивными ма-
териалами не позволяют авто-
ру заметить интерес к «кабба-
листике» на протяжении всей 
истории русского масонства, 
то есть целого столетия. Глава 
о масонах в книге озаглавлена 
«Устремленность к нравствен-
ному совершенству», и имен-
но на этом аспекте целиком 
сосредоточено внимание ав-
тора, хотя в реальном масон-
стве значительную роль играло 
и практическое изучение тай-
ных наук для теургических опе-
раций, и экстатические опыты 
и эксперименты.

В своем исследовании ап-
текман совершенно справед-
ливо подчеркивает два важ-
нейших концепта масонской 
теософии — «любовь-софия» 
и «предвечный адам», подроб-
но анализируя их бытование 
как в масонских теоретических 
сочинениях, так и в поэтиче-
ском творчестве русских брать-
ев. особенно интересным 
представляется предложенная 
в книге интерпретация поэмы 
М. Хераскова «Владимир воз-
рожденный», которая понима-
ется автором как первый рус-
ский мистический травелог. 
автор подробно рассматривает 

использование образа софии, 
премудрости Божьей, в масон-
ской литературе, однако оста-
ется непонятным, какое от-
ношение это имеет к главной 
теме книги. Концепция софии 
у русских мистиков XVIII — на-
чала XX в. восходит к немец-
кой мистике XVII в. (Яков Беме 
и его последователи), а также, 
вероятно, к некоторым гно-
стическим идеям, но едва ли 
хоть как-то связана с еврей-
ской каббалой. неслучайно мы 
не встретим никаких рассужде-
ний о софии и в богатой хри-
стианско-каббалистической 
литературе конца XV – XVII вв. 
(пико делла Мирандола, п. Га-
латин, и. Рейхлин, Х. Кнорр 
фон Розенрот и др.): эта идея, 
столь популярная в протестант-
ской мистике и розенкрейцер-
стве, совершенно чужда еврей-
скому мистицизму.

исключительно важным 
для понимания феномена рус-
ского масонства является ха-
рактерное для русских братьев 
сочетание строгой привержен-
ности православной тради-
ции, в теории и на практике, 
и даже некоторый консерва-
тизм — с открытостью к изуче-
нию и использованию мисти-
ческих учений и магических 
практик, которые, по их убе-
ждению, восходят к изначаль-
ному древнему откровению 
и могут обогатить разум и опыт 
«ищущего премудрости». К со-
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жалению, автор практически 
не затрагивает эту тему (см.: 
pp. 53 – 54), в действительности 
имеющую важнейшее значение 
для раскрытия отношения рус-
ских масонов к каббале; ни разу 
не обращается она и к кни-
ге Р. Фаджонато1, специаль-
но рассматривающей данную 
проблему на основе в том чис-
ле архивных материалов. В ре-
зультате аптекман зачастую 
обнаруживает «каббалистиче-
ские» термины, образы и идеи 
там, где речь идет… об обще-
принятых в богословской и ас-
кетической православной лите-
ратуре того времени понятиях. 
Так, совершенно неубедитель-
ным выглядит идея о том, что 
в «духовном рыцаре» и. В. ло-
пухина содержится «описание 
творения в соответствии с каб-
балистическими взглядами» 
и что «лопухин рассматривает 
Бога как циклический процесс, 
сходный с эйн-соф» (p. 56). ав-
тор связывает с каббалой идею 
о том, что в результате грехо-
падения вместе с адамом пала 
вся природа, но, как извест-
но, это общее место в христи-
анской мысли начиная с от-
цов церкви (например, иоанна 
Златоуста). общехристианские 
идеи во многих случаях выда-
ются автором за каббалистиче-

1. Faggionato, R. (2005) A Rosicrucian 
Utopia in Eighteenth-Century Russia: 
The Masonic Circle of N.I. Novikov. 
Dordrecht: Springer. 

ские (например, поэма В. со-
коловского «довременность» 
(p. 118), на наш взгляд, вооб-
ще не содержит никаких спе-
цифически еврейских симво-
лов и образов, но написана 
вполне в русле православно-
го богословия). некоторые ин-
терпретации выглядят недоста-
точно аргументированными: 
так, описание Бога до творе-
ния в «Размышлении о созда-
нии мира» семена Боброва ав-
тор понимает как указание 
на идею самосокращения (са-
моудаления) Бога перед актом 
творения (ивр. цимцум), хотя 
ничто в приведенных ею стро-
ках не говорит в пользу такого 
понимания (p. 65).

Рассматривая эволюцию 
отношения к каббале (точ-
нее — к «каббалистике») в рус-
ской литературе 1820 – 1830-х 
гг., автор показывает, как по-
степенно ее начинают свя-
зывать с практиками гада-
ния, предсказаниями и даже 
с азартными играми. действи-
тельно, подобная трансфор-
мация становится очевидной 
в это время: каббала начинает 
пониматься как что-то постыд-
ное, опасное, близкое к черной 
магии, а в результате чуть поз-
же становится одной из мише-
ней в обвинениях антисемитов.

В целом же можно отме-
тить, что в 1820 – 1830-е годы 
мы видим не столько принци-
пиальную трансформацию от-
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ношения к каббале — от ми-
стического к магическому (как 
полагает автор), но скорее рас-
ширение круга интересующих-
ся этой темой. Уже в конце 
XVII — начале XVIII в. в России 
переписывались и распростра-
нялись сочинения (например, 
«Раймунда луллия Каббалисти-
ка»), в которых каббала пони-
малась именно как универсаль-
ное искусство комбинаторики, 
познания мира и предсказания 
его явлений. Масонская куль-
тура конца XVIII в., особенно 
связанная с изучением тайных 
наук (в том числе каббалы), 
была явлением закрытым, эли-
тарным, тогда как, начиная 
с 1820-х годов, рассуждения 
о тайнах, гомункулусах, каб-
бале и магии проникают в по-
явившиеся в то время толстые 
журналы для усадебного поме-
щичьего чтения. «Каббалисти-
ка» становится явлением од-
новременно и притягательным, 
и пугающе опасным, но, глав-
ное — «общеизвестным». пред-
ставляется, что с этим и связа-
ны те изменения в отношении 
к ней, которые происходили 
в первой половине XIX в. и на-
шли отражение в литературе.

Рассмотрение места «кабба-
листических аллегорий» в ли-
тературе серебряного века 
аптекман начинает чуть рань-
ше — с Владимира соловьева, 
который, как известно, был це-
нителем и, можно сказать, зна-

током каббалистических идей. 
проблема, однако, заключа-
ется в том, что не только он, 
но и многие, если не большин-
ство персонажей последней 
главы рассматриваемой кни-
ги, проявили себя сразу на не-
скольких поприщах — и как 
философы, и как поэты, и как 
религиозные мыслители. огра-
ничиваясь анализом лишь 
их поэтического творчества, не-
возможно понять происхожде-
ние используемых ими образов 
и символов. поэтому автор, от-
ступая от принятой ранее схе-
мы, начинает рассматривать 
теоретические труды таких ав-
торов, как, скажем, соловь-
ев или Флоренский, снова пы-
таясь реконструировать следы 
реальной каббалы в их трудах, 
равно как и в их поэтическом 
творчестве. В результате часто 
получается путаница. Так, она 
правильно отмечает неучтен-
ную большинством исследова-
телей связь Вл. соловьева с тра-
дицией масонства, полагая, что 
именно у масонов он заимство-
вал идею софии и, более того, 
«интерпретацию софии как 
каббалистической концепции» 
(p. 164). однако софия не имеет 
отношения к каббале ни у него, 
ни у масонов! Вероятно, аптек-
ман находится под влиянием 
идей американской исследова-
тельницы джудит Корнблатт, 
неоднократно писавшей о яко-
бы каббалистической основе 
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соловьевской мысли, и исходит 
из наличия у него некой еди-
ной «софиологии», которой, 
как известно, русский философ 
никогда не создавал и, види-
мо, создавать не пытался. Кста-
ти, автор справедливо отмечает, 
что, по мнению е. п. Блаватской 
(труды которой оказали огром-
ное влияние на мировоззрение 
некоторых символистов), каб-
бала в целом имеет нееврей-
ское происхождение, а софия 
и адам Кадмон — это индий-
ские концепции. Такая позиция, 
впрочем, была распространена 
не только в среде оккультистов, 
но и среди многих еврейских 
ученых и гебраистов XIX в.; 
впоследствии эту идею разделя-
ли некоторые русские символи-
сты (например, андрей Белый) 
и австро-германские ариософы 
и мистики (Гвидо фон лист, Ру-
дольф Штайнер).

далее, переходя к ведущей 
теме третьего периода, аптек-
ман отмечает, что «для соловь-
ева язык является центральным 
компонентом каббалистическо-
го мистицизма» (p. 168). однако 
в действительности (в отличие 
от своих последователей — Фло-
ренского, Булгакова, лосева) 
соловьев вообще не был озабо-
чен проблемой языка как тво-
рящей силы и ничего об этом 
не писал! очевидно, что идея 
о поэте-творце и демиурге была 
центральной для символист-
ского круга, и в книге весьма 

обстоятельно показано пред-
ставление о праязыке и твор-
ческой силе поэзии в этом кру-
гу. стоит отметить, впрочем, что 
если для Блока, Брюсова, Гу-
милева и других творящей си-
лой наделен любой язык поэ-
зии, то философы (Флоренский, 
Булгаков, Розанов) признавали 
особый статус иврита как языка, 
наиболее близкого к праязыку 
человечества.

постоянно подчеркивая 
близость мыслителей серебря-
ного века к русскому масонству 
XVIII — начала XIX в., автор ви-
дит именно в масонской лите-
ратуре основной источник тер-
минологии и образов, которые, 
по ее мнению, восходят к ев-
рейской каббале (p. 169 и далее). 
известно, однако, что богослов-
ская литература конца XVIII — 
первой половины XIX в. была 
пропитана той же лексикой, 
что и масонская: см. сочинения 
Тихона Задонского, платона 
(левшина), Филарета (дроздо-
ва), Ф. Голубинского, Михаила 
(десницкого) и др. В то время 
шла работа по выработке совре-
менного богословского языка, 
в которой, конечно, принима-
ли участие и некоторые масоны. 
Вместе с тем скорее всего имен-
но масоны усвоили эту лек-
сику из духовных сочинений 
(напр., и. лопухин, с. Гамалея), 
а вовсе не наоборот. из этого, 
к началу XX в., возможно, уже 
несколько архаичного, бого-
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словского языка заимствовали 
многие термины своего лекси-
кона п. Флоренский и с. Булга-
ков, и масонство тут часто вовсе 
ни при чем. Так, автор указыва-
ет в качестве примера исполь-
зование Флоренским выраже-
ния «светильник разума» для 
обозначения (якобы) адама 
Кадмона, видя в этом отсылку 
к масонскому и даже каббали-
стическому лексикону… но это 
выражение — «светильник ра-
зума», — восходящее ко второ-
канонической III Книге ездры 
(3езд 14:25: «Я возжгу в сердце 
твоем светильник разума, кото-
рый не угаснет»), часто встре-
чается в русской богословской 
литературе XIX в., например, 
у а. с. Хомякова (хотя боль-
ше известно нам из строк не-
красова о добролюбове — «ка-
кой светильник разума угас…»), 
да и Флоренский имеет в виду 
здесь явно не адама Кадмо-
на, а человека как разумное су-
щество. (Впрочем, назойли-
вый читатель, пожелавший 
проверить находки автора, бу-
дет озадачен, так как не обна-
ружит ничего из цитируемого 
автором на указанных ею стра-
ницах; см., например, ссылки 
54 – 63 на pp. 185 – 186, якобы от-
сылающие к 3-му тому «сочи-
нений» п. а. Флоренского — М.: 
Мысль, 1999 – 2000.)

В целом удачный и интерес-
ный анализ творчества поэтов-
символистов, некоторые об-

разы которых действительно 
могли — через оккультную ли-
тературу — восходить к каббале 
(н. Гумилев, М. Кузмин), к со-
жалению, портят досадные не-
точности. Так, оккультно-ан-
тисемитско-каббалистическая 
публикация «Эхад. Трина-
дцать ран Ющинского» оши-
бочно приписывается автором 
В. В. Розанову (pp. 13, 176 – 179), 
тогда как, напротив, Роза-
нов, в отличие от большинства 
представителей серебряного 
века, был совершенно чужд ин-
тересу к оккультным материям 
(и в этом тоже проявилась его 
оригинальность). статью же 
эту написал виленский исто-
рик и оккультист с. Ф. добрян-
ский, а Розанов лишь включил 
ее в свой сборник «обонятель-
ное и осязательное отношение 
евреев к крови» (1914). автор 
прямо называет подход Ро-
занова к каббале оккультным 
(p. 179), что совершенно невер-
но; вообще непонятно, зачем 
об этом мыслителе и публици-
сте и о месте «каббалистиче-
ских» аргументов в русском ан-
тисемитизме говорится в книге, 
посвященной «каббалисти-
ческим аллегориям в русской 
литературе».

Как представляется, основ-
ная проблема этой во мно-
гих отношениях интересной 
и ценной книги заключается 
в том, что в ней не совсем точ-
но указан предмет исследова-
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ния. Так и остается непонят-
ным, что имеет в виду автор 
под «каббалой», «каббалисти-
ческой аллегорией». В книге 
часто говорится о некоей «ал-
химико-каббалистической тра-
диции», однако не объясняется, 
что это такое. на наш взгляд, 
это явление, если оно вообще 
существует, явно имеет слабое 
отношение к еврейской кабба-
ле как таковой. Как нам кажет-
ся, намного удачнее было бы 
дать этой книге более общее 
название: «оккультизм (или 
оккультная аллегория) в рус-

ской литературе». очевидно 
также, что после некоторой пе-
реработки книгу Марины ап-
текман имело бы смысл издать 
по-русски в России: поднятые 
автором вопросы, безуслов-
но, будут с интересом воспри-
няты русским читателем, вы-
зовут споры, возражения, а, 
возможно, и инициируют науч-
ную дискуссию по поводу этой 
темы, незаслуженно пребываю-
щей до сих пор в почти мисти-
ческом сокрытии.

К. Бурмистров
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Русское розенкрейцерство по-
следней трети XVIII — первой 
половины XIX в., представляв-
шее собой эзотерическое сооб-
щество, в основе которого ле-
жали отчасти алхимические, 
отчасти масонские традиции, 
всегда привлекало к себе вни-
мание как зарубежных, так 
и отечественных историков. 
особенно интерес к этому явле-
нию возрос в конце ХХ — нача-
ле ХХI в. Как следствие, русско-
му розенкрейцерству сегодня 
посвящено множество науч-
ных, околонаучных и псевдо-
научных работ.

особое место в этом историо-
графическом потоке занима-

ет книга доктора исторических 
наук Ю. е. Кондакова «орден 
золотого и розового креста 
в России. Теоретический градус 
соломоновых наук», которая, 
по словам самого автора, яв-
ляется «первым комплексным 
исследованием, посвященным 
деятельности ордена золото-
го и розового креста в России» 
и тематическим продолжением 
его предыдущих работ — «ли-
беральное и консервативное 
направления в религиозных 
движениях в России первой 
четверти XIX века» и «Розен-
крейцеры, мартинисты и „вну-
тренние христиане“ в России 
конца XVIII — первой четверти 


