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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА В ДИСКУРСАХ САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ

Исследование выполнено за счет внутреннего гранта Российского государственного 
педагогического ун-т им. А.И. Герцена (проект № 26ВГ)

Аннотация: В статье представлено осмысление феномена заповедных мест 
с позиций религиоведческой семиотики. Авторами выявлена амбивалентность 
восприятия заповедного места народной религией: заповедное место может одно-
временно восприниматься и как топос в котором совершается поклонение, и как 
предмет поклонения. При этом вырабатываются устойчивые ритуалогемы почи-
тания заповедных мест, формирующие сложные ритуальные комплексы. Анализ 
мифо-семиотической специфики нарративов о таинственных местах позволил 
предложить их типологию: места силы, таинственные места, места–убежища, 
места, метонимически связанные с особыми религиозно значимыми событиями. 
Отдельно рассмотрены заповедные места, опасные и вредоносные для человека. 
Проанализированы базовые мифотеологемы, формирующие дискурс сакральной 
географии. Доказано, что нарратив о заповедных местах не только формируется 
в результате функционирования механизмов мифотеологической герменевтики, 
свойственной народной религиозности, но и оказывается способным порождать 
новые мифологические сюжеты. При этом религиоведческий анализ специфики 
заповедных мест выявил невозможность их однозначной конфессиональной иден-
тификации по причине наличия в их интерпретации синкретических мифологем. 
Рассказы о посещении заповедных мест и сопряженные с этими посещениями 
переживания различных событий и состояний активно мифологизируются и ста-
новятся источниками формирования новой семантики и семиотики сакральной 
географии.
Ключевые слова: Сакральная география, места силы, заповедные места, гиблые 
места, проклятые места, семиотика религии, народная вера, народная эсхатоло-
гия.
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 Постановка проблемы
 Под «заповедными местами» следует понимать особые топосы сакральной гео-
графии, связанные с верой в то, что нахождение в этих местах позволяет человеку ощу-
тить воздействие сверхъестественных сил, причем последнее происходит на регуляр-
ной основе и, как правило, оказывает плодотворное воздействие на человека. При этом 
критерии регулярности отсутствуют, поэтому регулярным можно в данном случае счи-
тать и постоянное воздействие, и периодически повторяющееся или повторявшееся. 
Воздействие сверхъестественных сил на человека, находящегося в «заповедном месте», 
следует отличать от религиозных переживаний воздействия благодати Божией, которые 
мистически настроенные верующие часто испытывают в храмах, особенно во время 
совершения праздничных служб, при участии в таинствах или поклонении реликвиям. 
Несмотря на это храм может выступать и в качестве «заповедного места», но только 
при соблюдении определенных условий, поэтому последнее относится не ко всем хра-
мам, но некоторым, особо выделенным из числа прочих. Можно предположить, что 
культ заповедных мест генетически восходит к архаическому почитанию земли и древ-
ним хтоническим культам [8].
 Методы и источники
 Авторы используют системно-структурный анализ, позволяющий выявить 
механизмы организации пространств как элементов крупных социально-культурных 
полей, роли в этой организации семиотических оппозиций, и, наконец, трансформа-
ции пространств. Дискурс-анализ позволяет определить пути маркирования, прежде 
всего, в виде присвоения имен, приписывания прагматических и ценностных свойств 
(как в кратком виде, так и в развернутом). Моделируются сценарии (структурные 
последовательности, паттерны), регулирующие религиозные практики, обращенный 
на «сакральные пространства». В качестве источников используются данные религи-
оведческого интервьюирования, данные Интернет-контента, фиксации тематически 
релевантных бесед.
 В связи с тем, что в анализируемых источниках часто в рамках одного понятия 
комбинируются мифологические и теологические способы выражения религиозного 
контента, авторами использована концепция мифотеологемы как синкретичного фор-
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мата религиозного содержания, свойственного для переходной ламинарной культуры 
с характерным увеличением числа страт и значительной свободой культуротворчества 
в пределах каждой из них [10]. 

 Состояние предметной области
 Уже в XIX в. эта тема была затронута в классических работах Э. Тайлора 
и Д. Фрэзера, общеизвестных в контексте эволюционного-исторического подхода. Ряд 
вопросов был позднее рассмотрен М. Элиаде, обобщившем, помимо прочего, ряд уже 
имевшихся концепций, и К.Г. Юнгом, который наиболее ярко осуществил анализ архе-
типов, в том числе и имеющих пространственную природу, перехода человечески-теле-
сного в космическое, микрокосма в макрокосм [31;32]. Эта исследовательская линия 
была продолжена В.Н. Топоровым [29]. Отдельно следует упомянуть К. Леви-Стросса, 
применившего к описанию и пониманию пространства метод бинарных оппозиций 
(и объяснительные возможности построенных на этих оппозициях оппозиторных 
структур). Современные исследования сакральной географии методологически разноо-
бразны и многоаспектны. В рамках теоретико-методологического направления разраба-
тываются концептуальные подходы к осмыслению феноменов сакральной географии, 
сакрального статуса особых территорий и соответствующих им локусов. Это направ-
ление представлено публикациями Н.М. Теребихина (в частности: [27]), Р.Х. Касимова 
[9], В. Быстрова, С. Дудника, В. Камнева [3], М.П. Миронова, С.Г. Банных., Б.В. Еме-
льянова [17]. Также следует упомянуть исследования, выполненные в геософской пара-
дигме [30]. Исследования феноменов сакральной географии, выполненные с позиций 
социальной этнографии, содержатся в работах социолога и этнографа Е.А. Оклад-
никовой [20], работающей преимущественно на материалах Ленинградской области 
и успешно применяющей методы структурного анализа. Отдельные аспекты проблемы 
выделения сакральных локусов из окружающего их контекста затронуты в статье 
А.П. Липатовой [20]. Герменевтическая специфика данного явления отражена в публи-
кациях Е.Ю. Сафатова [26], О.Н. Александрова-Осокина [1] и некоторых иных авто-
ров. Эсхатологические интерпретации мифологемы сакрального убежища, т. е. особых 
мест, в которых можно пережить апокалиптические катастрофы, проанализированы 
в статье А.М. Прилуцкого [23], в которой рассмотрена герменевтика сакральных мест, 
представленная в современных профетических нарративах. В имеющейся научной 
литературе обнаруживается значительное количество публикаций, отражающих реги-
ональную специфику проблемы, к их числу относятся исследования сакральных мест 
русского Севера [22], белорусского Подвинья [15], ульяновского Присурья [14], Пен-
зенской земли [4], Язулы [6], Архангельской области [21], Хакасии [18] и других реги-
онов. 
 Религиоведческий подход к изучению объектов сакральной географии представ-
лен в публикациях К.М. Товбина [28], И.П. Давыдова [7], С.А. Польской [22], Е.В. Нам 
[19], В.Ю. Лебедева [11;12], содержащих анализ специфики представлений о сакраль-
ной стратификации пространства, имеющей истоки в сакральном, что свойственно раз-
личным религиозным и конфессиональным культурам; особенностей религиозной гер-
меневтики и семиотики сакральных локусов.
 В завершении обзора следует отметить работы справочно-энциклопедического 
типа: «Сакральная география» [24] и «Путеводитель по таинственным и загадочным 
местам России» [23], которые хотя и относятся к феноменам массовой культуры, содер-
жат, в том числе и научно значимые данные.
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 Исследование
 Амбивалентность восприятия заповедного места народной религией заклю-
чается в том, что заповедное место зачастую воспринимается и как топос в котором 
совершается поклонение, и как предмет поклонения. Причем вырабатываются устой-
чивые ритуалогемы почитания заповедных мест, формирующие сложные, уникальные 
ритуальные комплексы типа почитания Канавки в Дивеево, ритуализированного вос-
хождения на Синай и т. п., равно как сценарии ритуализированного поведения в местах 
гиблых и проклятых. Строго говоря, последние являются вариантом заповедных мест, 
отличающимся модальностью и некоторой спецификой прагматики. Миф в понимании 
авторов, как повествование о потустороннем и его связи с человеком и миром людей, 
фундирует целый ряд мифолого-ритуальных практик, в том числе, связанных с древ-
ними архетипическими представлениями о сакральных локусах, семантика которых 
не всегда может быть убедительно реконструирована. Отчасти это обусловлено слож-
ными мифопоэтическими1 метафорами, восходящими своими корнями к древнему 
мистико-апофатическому опыту, герменевтический анализ которого не всегда пред-
ставляется возможным.
 С точки зрения категориальной семиотики, семиотизация некоторого храма 
в качестве «заповедного места» будет осуществляться на субкатегориальном уровне. 
Подобный храм символически соотносится с «заповедным местом» не в силу его кате-
гориальных признаков: наличия алтаря, антиминса, совершения таинств, освящения 
епископом и т. д., но потому, что наряду с этими признаками (и часто независимо от них) 
он обладает особым субкатегориальным значением: это «особенный храм», в нем есть 
нечто, в большинстве других храмов отсутствующее. Это принципиально важное заме-
чание, без учета которого концепт «заповедное место» становится неоправданно широ-
ким. 
 В типологии «заповедных мест» следует выделить:
— Места силы. 
— «Таинственные места»
— Места-убежища.
— Места, метонимически связанные с особыми религиозно значимыми событи-
ями.
 Поскольку концепт «заповедные места» активно разрабатывается дискурсами 
окультно-эзотерическим, религиозным (в т. ч. субдискурс народной религиозности, 
различные религиозные субкультуры), и даже не имеющими непосредственного отно-
шения к «сверхъестественному» (например, т. н. «дятловедение», интернет-субкуль-
тура исследователей гибели туристической группы И. Дятлова на Северном Урале 
в 1959 г.), типология «заповедных мест» по необходимости включает концепты, отра-
жающие зачастую взаимоисключающие мировоззренческие установки. Полагаем, что 
концепт «заповедные места» может рассматриваться как структурообразующий компо-
нент гипердискурса сакральной географии и, в силу этого, он не может во всей полноте 
смыла интерпретироваться в рамках конфессиональной или квазиконфессиональной 
герменевтики2.
 Места силы. Это излюбленное понятие эзотериков, уфологов, адептов различ-
ных альтернативных наук (альтернативная медицина, палеозоология, различные иссле-

1 Мифопоэтика в рамках данного исследования трактуется в соответствии с концепцией, разрабо-
танной профессором Г.А. Токаревой.

2 Последнее применимо в той степени, в которой современный эзотеризм может рассматриваться 
в качестве некоей аморфной квазиконфессии.
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дователи биополей, etc.). Предполагается, что места силы наделены «особой энерге-
тикой», что является результатом не только особого географического расположения, 
особенностей рельефа, но и событий мировой и церковной истории (места сражений, 
казней, значимые религиозные события); действия могущественных магов, колдунов, 
шаманов; воздействия инопланетян или легендарных, «особо могущественных» циви-
лизаций прошлого и т. д., и т. п. Иногда такими местами считаются некрополи, что 
нашло отражение и в субкультурах, сочетающих интерес к этим объектам с неподо-
бающим поведением в их пределах. Нередко в таких случаях «место» сокращается 
до одного захоронения, которое считают помогающим, порой без объяснения причин. 
Такие могилы становятся местом молитв, своеобразных паломничеств, на надгро-
биях пишут просьбы. Речь не идет о могилах людей, почитаемых как праведники, что 
нередко впоследствии отражается в решениях церковной власти о канонизации. Нахож-
дение в местах силы позволяет человеку, при соблюдении особых условий, которые 
часто отчетливо не артикулируются:
— излечиться от хронических болезней, бесплодия;
— испытать катарсис, действующий по аналогии с ромашковым клистиром;
— воспринять некую высшую мудрость;
— обрести экстрасенсорные способности;
— получить ответы на экзистенциальные вопросы.
 Таинственные места. Достаточно широкая категория сакральной географии, 
включающая различные топосы, в которых нарушается привычный ход физических 
и биологических процессов. В таинственных может происходить визуализация раз-
личных «невидимых сущностей» — призраков, духов, душ умерших предков; появля-
ются необъяснимые явления и феномены: НЛО, светящиеся летающие шары. Согласно 
мифологии таинственных мест, находящийся там человек может испытывать различ-
ные галлюцинации, пребывать в состоянии измененного сознания. От мест силы таин-
ственные места отличаются некоторыми модальными оценками: в местах силы чело-
век способен на двунаправленную коммуникацию, в результате воздействия особой 
энергии он усиливает собственный «биоэнергетический» и оккультно-эзотерический 
потенциал, иными словами — получает для себя пользу. В таинственных местах чело-
век оказывается только реципиентом некоего воздействия извне, которое побуждает его 
искать причину происходящего с ним, но какой-либо иной пользы не приносит. 
 Психологически интерес к таинственным местам, даже чисто теоретический, 
провоцируется самой их неясностью, что формирует установку на познание или имита-
цию такового в виде интереса, сбора данных, включая хаотичный газетный и интернет-
материал. 
 Разновидностью таинственных мест следует признать проклятые места. Послед-
ние выступают как особые топосы, пребывание в которых для человека является 
потенциально опасным. Таковыми часто считаются места, связанные с деятельностью 
демонических сил, колдунов, ведьм, великих грешников, равно как места, на которые 
наложены проклятия. 
 Еще одной разновидностью таинственных мест следует признать места мас-
совых казней. Маркированные семиотикой смерти, они зачастую воспринимаются 
людьми в соответствии с некрофобскими представлениями культуры повседневности. 
Отметим, что герменевтика подобных топосов часто апеллирует к паранаучным кон-
цептам, в частности к лженаучной гипотезе о том, что в момент насильственной смерти 
человек выделяет особый тип энергии. 
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 Места-убежища. Представляют особый интерес, поскольку зачастую обладают 
инвертированной семантикой и прагматикой: в этих местах может не пребывать свя-
щенная сила, а отсутствовать сила нечистая, как напрямую, так и в виде посредников. 
Убежища, упомянутые в Библии,Библейские убежища были нередко связаны с Иеру-
салимским храмом, где возможность такого убежища была предусмотрена, откуда про-
исходит и существовавшая одно время практика прятаться в христианских храмах как 
на официально неприкосновенной территории. Чисто казуально попытки найти послед-
нее прибежище в храме наблюдаются вплоть до сегодняшнего дня. Сценарии бегства 
от непотребства встречаются в Библии многократно; исход Лота и предписания выйти 
и бежать, включая и собственную семиотику; весьма насыщен перемещениями, осо-
бенно разного рода бегством Апокалипсис — и это лишь наиболее известные примеры. 
В то же время бегство как реакция на определенные стимулы — весьма распростра-
ненный тип поведения человека, более того, человеком оно вовсе не ограничивается, 
встречается в природных биологических сообществах.
 Особую роль места убежища занимают в эсхатологическом дискурсе [16], при-
чем как в религиозном, так и в чисто светском, породившем, в частности, целую суб-
культуру «выживальщиков». Нередко встречаются смежные, синкретичные варианты. 
Такое бегство мотивировано двояко, причем мотивация может объединяться: осозна-
ние невозможности пребывания «в нечистом и обезбоженном» и осознание опасности, 
грозящей человеку и его близким. Опасность, в свою очередь, может выступать как 
ущерб благополучию, здоровью, жизни или как угроза вечному спасению. Последнее 
из-за своей принципиальной важности способно привести к паническому бегству или 
создания продуманных проектов самого радикального свойства, включая особые посе-
ления. «Экопоселения», популярные у ряда НРД и некоторых оккультно ориентирован-
ных людей являются скрыторелигиозным вариантом все того же бегства.
 Отдельного рассмотрения требует «бегство» из города, когда местом перемеще-
ния становится или индивидуальное поселение, или деревня. Деревня выступает как 
ставшая традиционной оппозиция городу, хотя при выборе для себя и рекомендаций 
другим (существуют специальные ютуб-каналы, регулярно призывающие к переселе-
нию в деревню и дающие советы, как это легче сделать) происходит рационализация 
таких представлений и мотивов, которые на деле чаще оказываются мифологизиро-
ванными. Наиболее прост и житейски рационален вариант представления о том, что 
вне города можно будет отсидеться, затянув время. Но даже у старообрядцев это полу-
чалось плохо, отсюда частые коллективные суициды (ср. напр.: [2]), показывающие 
провал этих замыслов. Кроме того, в современном мире даже отдаленное поселение 
легко обнаружить с помощью информационных технологий, а преодолеть расстояние 
до него, равно как и тяжелую для передвижения местность — малопроблематично при 
уровне современной техники. Экомифология (как в светском, так и религиозном изво-
дах) игнорирует и естественную общность ресурсов (вроде водных путей, мирового 
океана), так и изменения, внесенные глобализацией. Локальных загрязнений в совре-
менном мире очень мало, речь обычно идет лишь о степени загрязнения. Примитив-
ная натуропатия в качестве альтернативы городской медицине вряд ли заслуживает 
серьезного рассмотрения. Просто беглец по религиозным мотивам воспримет смерть 
от болезни как волю Бога и даже избавительный дар, позволяющий, например, избе-
жать самоубийства перед лицом приближающейся антихристовой силы (сообщения 
о случаях таких суицидов встречались, но достоверность их самих и сообщаемых 
подробностей пока не ясна). Однако религиозное бегство стало интенсивно осваивать 
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светские по своему генезу технологии «выживальщиков». Представления о принципи-
альных отличиях деревенского (а еще лучше выделенного среди дикой природы для 
использования конкретными лицами) пространства от городского в санитарном плане 
также в значительной степени мифологичны. В некоторых случаях отдаленные посе-
ления защищены лучше, но серьезный разговор возможен только с учетом специфики 
болезни, ее передачи и т. д., без этого неизбежно скатывание в голословную деклара-
тивность. Так, врачи, практиковавшие на рубеже прошлого-позапрошлого веков в сель-
ской местности, были осведомлены о степени распространения среди их пациентов 
инфекционных болезней, включая и социальные, подчас на поздних стадиях (напри-
мер, С.С. Юдин: [30]). Имеются упоминания о болезнях, давно имеющих в медицине 
характер маркеров нравственного уровня, это относится, например, к венерическим 
заболеваниям и в немалой мере определяет динамику их распространения. С другой 
стороны, инфицированию может способствовать архаичный уклад быта, дефицит инди-
видуального белья, полотенец, а также принятие пищи из общей посуды, в результате 
чего возможны вспышки заболеваний, охватывавшие целые семьи. Конечно, логика 
мифологизации подскажет объяснение, обвиняющее город в заносе ряда инфекцион-
ных болезней, особенно в ситуации усиленной миграции после эпохи Великих реформ. 
Сложность с отправлением церковного культа в деревне решается довольно легко по 
«старообрядческой логике», согласно которой подлинного богослужения все равно уже 
нигде нет, а собственные обряды можно скомпоновать самим. Нами отмечена интерес-
ная тенденция: и в деревнях учащаются случаи недоверия к местному духовенству, хотя 
раньше подобные упреки если и раздавались, то в основном в адрес духовенства город-
ского, где отыскивали «тайных грешников», «тайных латинян» и так далее. Так что 
даже наличие в деревенской местности храма может уже не быть решающим доводом 
при эсхатологическом бегстве — храм безблагодатен, духовенство нелегитимно. Нако-
нец, изолированность деревни зависит от уровня развитости продуктов информацион-
ных технологий, в частности, интернетизации. Вопрос о степени их распространения 
и региональных особенностях потребовал бы отдельного исследования, но сегодняш-
ний тренд на вовлечение деревни во всеобщее информационное пространство вполне 
отчетлив. Некоторое его сдерживание может объясняться миграцией в город молодежи, 
для которой указанные технологии уже являются обычной частью жизни. 
 Вариантом бегства в святое место является бегство в монастырь. При этом оно 
может быть и актом отречения от прежней жизни, и попыткой уйти под покров святого 
места. В эсхатологической ситуации это стремление многократно усиливается. Отсюда 
существующее ранжирование, выделяющее «сильные» в этом отношении монастыри, 
напр., Серафимо-Дивеевскую пустынь с ее известной канавкой. Однако и здесь наблю-
дается динамика в виде появления слухов и «откровений» о том, что из очередного 
монастыря ушла святость, что там поселились бесы, все испортили колдуны, таинства 
больше не совершаются и так далее. «Все телефонные переговоры в Дивеево прослу-
шиваются ежесекундно. В женском монастыре матерные слова в среде рабочих как 
норма. В списке благодетелей монастыря «массоны» (так в оригинале — авт). На тер-
ритории монастыря сожжены труды великого подвижника благочестия преподобного 
Иосифа Волоцкого <…> Колдунов в округе пруд пруди» [34].
 Отдельного рассмотрения заслуживает выявленная нами мифологема убежища-
«домика с участком», с «курами, козочкой, огородиком» [35], оформляющаяся в анти-
урбанистских проектах и у вполне светских людей — в этом случае такой домик 
мыслится как убежище от неких «катастроф», последствий экологического кризиса 
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и подобного. Интересно, что она популярна среди людей в полной мере городских, 
с реалиями деревенской жизни или вообще жизни в «диких» условиях чаще не знако-
мых. Адепты, транслирующие данную мифологему, демонстрируют интересное явле-
ние, близкое к аффективному сужению восприятия, когда страх блокирует осознание 
очевидных вещей, как-то: домик может оказаться в зоне «катастрофы», если она будет 
масштабной; обработка участка при этом «домике», сбор и охрана урожая (и вообще 
хозяйственные циклы), будут очень трудоемкими и ненадежными. «Покупайте домик 
у реки или родника, копайте колодец, сажайте вербу возле него. Выращивайте съедоб-
ные травы: топинамбур, сныть, крапиву, хвощ, кислицу, пырей, тысячелистник, оду-
ванчик, лопух и другие. Потому что придет такое время, когда из голодных городов 
на деревню обрушится “десант” вооруженных людей в поисках еды. А тут, как на беду, 
в огороде уже созрел урожай картошки. Надо бы не сопротивляться, выкопать карто-
шечку, да самому и погрузить в машины разбойников, но нет! Немудрый человек будет 
защищать свое добро, и скорее всего, расплатится за это свинцом. А трава в огороде, 
кому она нужна?» [40]. Проблема возможности легкого обнаружения поселений людей, 
бежавших от «антихристовой власти», легко решается благодаря апелляции к сверхъе-
стественному: «Своих Бог убережет. Они будут жить небольшими поселениями. Пона-
чалу они потерпят тяготы и лишения, а затем они будут жить свободно, потому что их 
Бог будет закрывать, и они будут невидимы этим нечистым силам. Потому что зомби-
рованные полицейские, они не будут видеть ни дома этого, ни человека, ни где человек 
укрылся [37]. Успешно воспроизводится сценарий бегства ранних старообрядцев.
 В религиозном варианте мифологемы акцентируется выращивание пищевых 
культур как «своих», не «зараженных жидо-масонами» и не помеченных антихристом. 
В светском варианте мифологема вошла в общее поле «выживальщицкой субкультуры» 
при отсутствии ответа: а чем, собственно, закончится такое отсиживание, и как долго 
оно будет длиться. Будет очень интересным лонгитюдное наблюдение над динамикой 
мигрирования этой мифологемы в семиосфере.
 Места, метонимически связанные с особыми религиозно значимыми собы-
тиями.
 В дискурсах сакральной географии они представлены достаточно широко. 
Во-первых, это места погребения почитаемых подвижников. Часто особый статус 
подобных топосов базируется на пророчествах различной степени достоверности, но 
всегда он непосредственно связан личностью почитаемого подвижника: «“Приходите 
ко мне на могилку, как к живому, разговаривайте, как с живым, и я всегда помогу вам”, 
— многим говорил в свое время вырицкий старец» [38], или — «Сегодня, по проше-
ствии многих лет, масса паломников приезжает к месту упокоения блаженной Пелагеи 
Захаровской, которая еще при жизни говорила: “Приходите ко мне на могилку и все мне 
рассказывайте. Хотя меня с вами не будет, я все услышу и постараюсь помочь…»[36]. 
 К числу подобных мест следует отнести и топосы, связанные с особыми аги-
ографическими событиями: обычно это чудеса, совершившиеся по молитве святого, 
явления ему ангелов, святых, Богородицы. Обычно подобные места выступают в каче-
стве центров локальной сакральной географии (например — монастыря), почитание их 
может строиться по образцу почитания реликвий, как мы это видим на примере выше-
упомянутой Дивеевской канавки. 
 Часто в дискурсе представлены сложные случаи, когда места, метонимически 
связанные с особыми религиозно значимыми событиями, одновременно выступают 
в качестве мест спасения. В качестве наиболее характерного примера приведем знаме-



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2024. Vol. 72

17Theory and history of culture

нитую мифотеологему о семи храмах, которые не будут никогда осквернены антихри-
стом. Это:
— Зарайск — храм в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Рязанская Епар-
хии;
— Дивеево — Храм в честь Иконы Казанской Божией Матери;
— Храм г. Почаев;
— Село Липки — храм в честь Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 
(там потом будет монастырь), недалеко от села Захарово, Вороньи выселки, где нахо-
дится могилка Блаженной Девицы Пелагеи Захаровской, Рязанской Епархии;
— Санаксары — село Ковыляй, монастырь, восстановленный с помощью схиегу-
мена Иеронима (убиенного);
— Пюхтицы;
— Храм с. Колюпаново [34].
 Каждый из перечисленных храмов является или «объявляются» крупным духов-
ным центром с богатой историей. Уже сам факт помещения какого-либо топоса в один 
ряд с Дивеево, Зарайском, Пюхтицами придает ему особую сакральную значимость, 
метонимизируя его в качестве особой святыни: часто именно таким образом достига-
ется эффект завышенной валидности. Данные представления в наиболее разработан-
ном, детализированном виде представлены в фундаменталистских и псевдофундамен-
талистских субкультурах [5].
 В качестве вырожденного варианта можно привести топосы с определенными 
совпадениями фоносемантических компонентов названий. Так, одно из меропрятий 
Богородичного Центра в Твери проходило под лозунгом «Тверь — в небеса дверь».
 Перечисленные места могут рассматриваться одновременно и в качестве мест 
спасения, поскольку:

 Полюшка блаженная говорила вот что: «Во время гонений — накануне воцарения антихриста 
— будут сохранены чудесным образом немногие храмы! Пойдут, к примеру, вооруженные голо-
ворезы изгонять православных священников, чтобы на их место поставить еретиков, да ничего 
не выйдет!.. Как только дойдут они до определенной Богом черты, так замертво и упадут! Когда 
же опять наберут отчаянных богоборцев и пошлют второй раз, то и их на той же линии настигнет 
смерть! Тут уж они устрашатся, все следы уберут без огласки и к той границе приближаться уже не 
будут3... Только снаружи будут лютовать! Так — по милости Божией — в этих избранных храмах 
и будут совершаться Его Таинства!» [34].

 Особой разновидностью, не укладывающейся полностью в нашу типологи-
зацию, являются некрополи, отношение к которым может быть очень вариабельным 
и не всегда рационализированным [9]. Некрополь может относиться к любому из четы-
рех топологических типов и даже одновременно сочетать в одном топологическом объ-
екте несколько признаков. Например, роль может играть наличие могил праведников, 
канонизированных святых, людей с доброй репутацией (врачи), «колдунов», людей 
с «дурной репутацией», странных и необычных захоронений, порождающих разноо-
бразные биографические и этиологические мифы4, наконец, захоронений, придающих 
неоднозначно маркированную помощь или просто получившие семантику дурных, но 
способных оказать помощь, выполнить желание и т. п. В отношении некрополя порой 

3 Возможно, данный текст вдохновлен: 4 Цар. 1: 9-12.
4 Очень характерная подборка, спровоцировавшая журналистское расследование, приведшее 

к снятию ореола тайны: [35].
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существует даже дифференциация кладбищенского воровства и вандализма. Трогать 
некоторые могилы считается опасным или просто «западло». Неопределенность при-
водит к поведенческому сценарию «посещать только при серьезной необходимости». 
Странность порой вытекает из наличия необычных надгробий, таинственность кото-
рых могла быть легко объяснена из контекста событий захоронения и обустройства 
могилы, но является прочно утерянной, что успешно генерирует и мифы, и эмоцио-
нально окрашенную характеристику. Случайные события криминального характера, 
произошедшие на территории некрополя, могут получать причинно-следственное объ-
яснение, исходя из общей характеристики данного места.
 Также нами неоднократно фиксировались семантически неопределенные 
отзывы об определенных некрополях («дурное», «неспокойное») с выводом: «запрещу 
себя на этом кладбище хоронить; куда угодно, но только не на это».
 Как инвертированные варианты указанных топографических единиц суще-
ствуют:
— Места негативных и вредоносных сил. 
— «Проклятые места» — о них было сказано выше.
— Вредоносные места или места, где «защита» подается заведомо сомнительными 
или демоническими силами.
— Места, метонимически связанные с событиями или жизнью «врагов веры», ере-
тиков, колдунов.

* * *

 Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что дискурс 
заповедных мест с одной стороны формируется в результате функционирования меха-
низмов мифотеологической герменевтики, свойственной народной религиозности, 
а с другой стороны он оказывается способным порождать мифологический нарратив. 
Рассказы о посещении заповедных мест и сопряженные с этими посещениями пережи-
вания различных событий и состояний активно мифологизируются и становятся источ-
никами формирования новой семантики и семиотики сакральной географии. 
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