
«Свет мал, а Россия велика!» 

 

Нам 10 лет! 

Вышел юбилейный номер журнала “Родная Ладога” 
 

Действительно, «свет мал, а Россия велика!» Эти слова великого 

русского писателя 

Ивана Гончарова, своей судьбой познавшего относительные и 

абсолютные границы человеческого существования,  можно использовать 

как инструмент познания, как критерий оценки личной и общественной 

жизни в координатах нравственности, истории, творчества. Литературно-

художественный, культурно-просветительский журнал “Родная Ладога”, 

созданный в 2007 году по благословению ректора Санкт-Петербургской 

Духовной академии архиепископа Константина (Горянова) петербургскими 

писателями – Андреем Ребровым (главный редактор), Валентиной 

Ефимовской и Владимиром Марухиным, с первых страниц первого номера 

установил неотступные смысловые границы своего существования. Из них 

главная – Великая Россия, простирающаяся от океана до океана, стоящая на 

незыблемой почве памяти, объемлемая Божиими небесами, пронизанная 

Господним Духом, управляемая заповедями Нагорной Проповеди. Слово для 

нашего Отечества – та сила, которой рассеиваются врази и созидаются 

города. 

Многообразны, неисчислимы проявления жизни, которая 

неполноценна без творческого их осмысления и отображения литературным 

словом. Благодаря своему нравственному началу, своему духовному 

содержанию русское литературное слово на протяжении веков воздействует 

на жизнь человека, преобразует его, разъясняет смысл великого звания 

«человек». Такое литературное слово не устаревает, не обесценивается так 

же, как «златая цепь на дубе том», восходящая к древнерусской «Златой 

цепи», дававшей не одному поколению нравственный закон, который «не 

велит творить лиха» («Златая цепь»). А кто не творит лиха — творит добро и 

красоту. Не будем забывать, что истоки русской культуры носят вселенский 

характер. Византизм, на базе которого она возникла, впитал в себя традиции 

Запада и Востока, Рима и Греции, Египта и Палестины, он органически 

усвоил достижения языческой античной цивилизации. Само местоположение 

Руси на границе между Западом и Востоком делало ее в высшей степени 

подверженной перекрестному влиянию различных культур. Поэтому нельзя 

рассматривать наше Отечество только в территориальных границах, ее 

духовно-культурное пространство простирается далеко за них. 

В то время, когда еще только осмысливались и устанавливались 

сцепления новой эпохи,  коммуникации отношений нового тысячелетия, 

журнал “Родная Ладога” взял на себя ответственную задачу отобразить и 

исследовать   “сильные” и “слабые” взаимодействия в ядре современной 

русской жизни. Символично название издания, связанное с именем древнего 

русского озера. «…Все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте 



тронешь, в другом конце мира отдается», — этот художественный образ 

целостности мироздания, духовной сверхпроводимости, найденный великим 

писателем Ф.М. Достоевским, понятен русскому человеку, особенно через 

сравнение с водной стихией. Кажется, что каждый русский — моряк. Да так 

оно и есть. Генетическая любовь к морю, к водам бескрайним, коренится не 

только в особом божественном жизнеобеспечивающем свойстве воды, но и в 

ее родительской, воспитательной функции. Где, как не на водах, то ласковых, 

то гневно бурливых, человек учится преодолевать трудности, бороться и 

побеждать. Не от того ли и проистекает закономерность побед русских, что 

первославяне, перворусы для мест обитания всегда выбирали побережья. 

Может быть неосознанно, храня в сердца образ реки Жизни, 

истекающей от Престола Господня, и сделав круг, возвращающейся к Нему 

обратно, наши северные предки доверили свои жизни великому Ладожскому 

озеру. Говорят, что именно на берегах Ладоги впервые прозвучало слово 

«русский». Нам привычно известное значение этого слова от корня «рус», 

что значит светловолосый, русоволосый. Но родственный общеславянский 

корень «ruds» имеет еще значение рыжий, а точнее бурый. Песчано-илистое 

дно Ладожского озера является причиной того, что его воды не прозрачны, а 

имеют желто-бурый оттенок. Так не от цвета ли вод этого великого озера, что 

финны еще называли «Морем русских», произошло имя великого народа, 

древнейшие предки которого поселились на каменистых берегах пять-шесть 

тысяч лет назад, когда еще и в помине не было ни рек Невы и Свири? 

На берегах Ладожского озера, где Богом созданы природные условия 

для монашеской жизни, где по преданию в древние времена Апостол Андрей 

Первозванный разрушил языческие капища и воздвиг христианский 

каменный крест, где монашеский подвиг может проявиться во всей полноте, 

образовалась Северная Фиваида. Несколько древних великих монастырей — 

Валаамский Свято-Преображенский, Александро-Свирский, Коневецкий по 

сей день оберегают славу Божьего мира. 

Ладога испокон веков своей природной мощью, своей победной 

историей, как могучий единый организм, давала пример величия, 

постоянства, целостности, державности. Кажется, только вблизи такого 

источника жизни и могло зародиться и выжить государство с первой своей 

столицей, основанной более тысячи лет назад — Старой Ладогой. Старая 

Ладога — один из десяти древнейших русских городов, долгое время — 

самый северный портовый город России, «окно в Европу» за 900 лет до 

Петра I.  Кровная молодая дочь Ладоги — Нева — преумножила славу отчую 

и честь в новой истории России, которая и в материальном, и в духовном 

смысле проистекала из истории Ладоги, находившейся в древние времена на 

важнейшем мировом пути «из варяг в греки». Этим ее положением 

объясняются особенности славянской культуры северо-западного края, 

вобравшей в себя строгий аскетизм норманнов и многообразную 

благородную византийскую духовную и творческую традицию. 

Творчество не предполагает лишь ряд профессиональных 

количественных манипуляций, которые сами по себе бесплодны. Творение 



создается вследствие напряженного духовного процесса, который есть 

кеносис, самоистощение, жертва во имя жизни, — это «дорога жизни». 

«Недаром Ладога родная «Дорогой жизни» названа». Обладая могучей 

творческой, воспроизводящей силой, давшая жизнь Неве, а значит, и Санкт-

Петербургу — столице на беспокойных западных рубежах, Ладога может 

считаться и прародительницей русского флота, и культуры, и литературы в 

новой истории России. Не потому ли Ладога спасала свое детище в дни 

смертельных испытаний Ленинградской Блокады вместе со всем 

героическим народом, проложившим по ее льду, действительно, Дорогу 

жизни. Кем бы мы стали, не будь литературных памятников, отразивших эти 

исторические события в жизни Отечества, великие победы Российского 

государства? Не будь исторической, духовной и литературной традиции? 

Для русской жизни, для русской культуры понятие «традиция» имеет 

особое, жизнеопределяющее значение. Слово «традиция» означает  — 

«преданье, все, что устно перешло от одного поколения на другое» (В. Даль). 

Очевидно, что традиция не сводится к наиболее стереотипным своим 

разновидностям, таким, как обычай и обряд, но распространяется на гораздо 

более широкую область социальных явлений, достигая своего наивысшего 

проявления в религии. Религиозно-нравственные ценности в явном или 

скрытом виде были определяющими практически во всех социальных 

формациях русского общества, являлись тем базисом, тем фундаментом, на 

котором развивались культура и литература. 

Жизнеспособность традиции коренится в ее дальнейшем развитии 

последующими поколениями в новых исторических условиях. В нашем 

понимании современное художественное новаторство, являющееся 

обязательным элементом любого творческого процесса, состоит не в разрыве 

с традицией, как сегодня модно, а в усвоении, осмыслении и укоренении 

духовного, творческого и художественного богатства предшествующих эпох. 

Одно из главных направлений литературной традиции — преемственность 

мастерства. Только мастерство, высокий художественный уровень 

литературных — поэзии и прозы, публицистических и научно-популярных 

материалов, всегда отличавший русскую литературу, позволяет в полной 

мере решать многие задачи, поставленные журналом. 

Содержание юбилейного номера журнала “Родная Ладога” показывает, 

что создатели и авторы издания не свернули с избранного пути, который 

определяется сбережением традиции, исследованием ее современных форм, 

следуют поставленным целям, охраняют обозначенные границы. 

Юбилейный, приуроченный к Пасхе номер открывается пасхальным 

сказанием выдающегося современного русского мыслителя В.Н.Крупина 

(Москва) “Вначале победа, потом сражение”. Речь идет о вечных смыслах 

Православия: “Святая Русь — главное воинство Христово. Закаленное 

веками страданий, пролитием крови оно в сражении Христа с Велиаром, 

света с тьмой, будет непобедимо. Это сражение началось в вечности, в ней и 

закончится. Фактически мы уже выиграли его. Потому что вступаем в него 

полные веры и мужества. Ибо одна только есть настоящая вера, Вера 



Православная. Почему? Потому что на землю ее принес Господь, Сын 

Божий. Остальные религии, верования созидались гордыней падшего 

человека”. 

О том, как гордыня одного человека приводит не только к личному 

нравственному падению, к гибели физической, но может привести к 

необратимым общественным процессам, — большое историческое 

исследование постоянного автора журнала митрополита Петрозаводского и 

Карельского Константина (Горянова) (Петрозаводск) “Современники: 

святой праведный Иоанн Кронштадтский и революционный священник 

Георгий Гапон. Становление их личностей и влияние каждого на 

мировоззрение русского народа”. Владыка Константин в продолжение цикла 

своих исторических работ, посвященных трагедии русской революции 

начала XX века, в новой статье исследует сложную тему – влияние на 

мировоззрение русского народа пропаганды известного попа Георгия Гапона, 

организатора Кровавого воскресения. Для лучшего понимания причин и 

последствий его разрушительных идей Владыка Константин создает 

нравственный контрапункт, сопоставляет деяния революционного 

священника с консервативным  миропониманием и деятельностью святого 

Иоанна Кронштадтского. Эта историческая статья имеет современное 

звучание, так как в начале XXI века находятся подобные Гапону “борцы за 

народное счасть”, которые во имя своих личных целей используют 

доверчивость или глупость народных массами, организуют массовые 

выступления и провокации. 

В год 100-летия Февральской и Октябрьской революций многие 

материалы номера посвящены исследованию их причин и поводов, 

осмыслению последствий, влиянию на современную историю. В частности, 

это стратегическая статья доктора исторических наук, профессора, генерал-

полковника Л.Г.Ивашова (Москва) “Внешние причины революций”. 

Историк, руководитель Центра гуманитарных исследований Российского 

института стратегических исследований М.Б.Смолин (Москва) в статье 

“Начала и концы революции. Либералы и социалисты” —  раскрывает 

сущностные причины  революции как таковой. Показывает, что реальный 

исторический самодержавный режим не был столь непримиримо ужасным и 

нетерпимым, чтобы вместе с ним надо было сокрушить и Россию, что 

революция в России не могла бы шагнуть так радикально далеко, если бы 

либеральное общество не сочувствовало революционерам столь открыто и 

рьяно. Ярким примером тому, как под ударами освобожденных негативных, 

сокрушительных энергий рушились гуманитарные институты Российской 

империи, имевшие славные вековые традиции, статья директора 

Всероссийского музея А. С. Пушкина на Мойке 12, доктора культурологии, 

профессора, члена Пушкинской комиссии РАН, С.М.Некрасова (Санкт-

Петербург) “Конец Императорского Александровского Лицея”. 

Историческая работа создана на основе воспоминаний очевидцев погрома, 

устроенного простыми русскими людьми, которых в их непримиримой, 

неоправданной злобе не остановило ни  имя знаменитого выпускника Лицея 



– великого Пушкина, ни заслуги других выдающихся  выпускников этого 

уникального учебного заведения. 

Статья “Мятеж, которого не было”  П.Г.Кренева (Москва), 

бывшего сотрудником Администрации Президента РФ,  Полномочным 

представителем Президента России в Архангельской области, ныне 

секретаря Союза писателей России, известного современного прозаика и 

публициста, уникальна не только по своим художественным достоинствам, 

но по историческим находкам, выводам и версии, которой можно верить. 

Автор, имеющий возможность пользоваться закрытыми архивными 

источниками,  убедительно доказывает, что мятежа левых эсеров, якобы 

произошедшего 6–7 июля 1918 года, вообще не было. Состоялась 

грандиозная провокация, продуманная и осуществленная группой лиц под 

руководством Л. Д. Троцкого, понадобившаяся для укрепления власти 

большевиков. Статья доктора философских наук, профессора, директора 

Российского института истории искусств А.Л.Казина (Санкт-Петербург) 

“Православный социализм как будущее России”  имеет название, 

раскрывающее ее содержание. Это историко-философское исследование 

показывает, что в условиях духовно-исторической неразрывности в России 

возможны нереволюционные  преобразования на основе  накопленного 

духовного и социального отечественного опыта. 

В ряде статей нового номера революция рассматривается не с 

отстраненной, исторической точки зрения, но как беспощадный разрушитель 

конкретных человеческих судеб. Молодой автор, журналист-международник 

Дарья Правдюк (Санкт-Петербург) в статье “По следам Солоневича” на 

основе личных архивных и географических исследований воссоздает  

послереволюционную судьбу известного русского мыслителя, публициста, 

историка И.Л.Солоневича. От времен  гражданской войны отсчитывается 

история семьи, в которой родилась Тамара Петкевич. О ее личной и 

литературной судьбе рассказывает петербургский искусствовед, 

заслуженный работник культуры Т.И.Николаева (Санкт-Петербург) в эссе 

“Совесть памяти”.  Об истории русской эмигрантской школы во Франции в 

1920 – 1930-х г.г. – исследование доктора филологических наук, профессора, 

автора около двухсот научных публикаций Н.И.Голубевой-Монаткиной 

(Москва) “Сделать русского человека”. 

Современное образование в России тоже может поставить и выполнить 

эту задачу. “Современный мир принадлежит образованным. Говорят не 

столько о нациях, богатых природными ресурсами, сколько о нациях 

интеллекто-достаточных или интеллекто-дефицитных. Очевидно, что 

современный мир — это мир знаний, современная экономика — это эко-

номика знаний”. Эти слова, которыми начинается статья “Выбор будущего: 

образование в современном мире”  В.А.Никонова (Москва) — пред-

седателя Комитета по образованию ГД, доктора исторических наук, можно 

поставить эпиграфом к будущему российского общества. 

Но будущее невозможно без знания и уважения прошлого. “Слово о 

Г.М.Концевиче”, созданное Генеральным директором – художественным 



руководителем ГНТУ «Кубанский казачий хор», народным артистом России, 

Украины, Республики Адыгея и Республики Абхазия  В.Г. Захарченко 

(Краснодар), проникнуто вдохновенной любовью к своему земляку, 

композитору,  музыканту-фольклористу, собирателю и пропагандисту 

народной песни Г.М.Концевичу, расстрелянному в 1937 году. Любовью 

 исполнены воспоминания президента Международного кинофорума 

«Золотой Витязь», народного артиста России Н.П.Бурляева (Москва) о 

своих современниках-литераторах, к сожалению уже ушедших. В статье 

“Витязь русской культуры” – так автор называет выдающегося 

литературоведа, историка XX века В.В. Кожинова –  Бурляев показывает его 

благородство, смелость, глубокий аналитический ум, кругозор через события 

реальной жизни великого мастера, которым был участником и свидетелем. 

В.Ф.Павлов (Псков), доцент кафедры культурологии Псковского 

государственного университета, секретарь Общественной палаты Псковской 

области, посвятил свое историческое исследование “Муж доблести и 

чести” 750-летию правления в Пскове князя Довмонта, который стоял во 

главе города 33 года. До Пскова был князем Нальшинайской земли в Литве, 

выступал против объединительной политики литовского князя Миндовга. 

Новые путевые заметки постоянных авторов журнала, международных 

журналистов Н.В.Шевцова и Е.Е.Наумовой (Москва) “Разрушенный 

памятник вечной любви” рассказывают о посещении ими мест, связанных с 

историей известного графского рода Шереметевых, в частности, села, где 

родилась знаменитая певица Прасковья Жемчугова, ставшая графиней 

Шереметевой. 

Статья советника заместителя Генерального секретаря Совета 

Межпарламентской ассамблеи глав — участников СНГ  Г.М.Погосяна 

(Санкт-Петербург) “Жизнь за Отечество” тоже посвящена истории. Но, 

рассказывая о своей благотворительной деятельности по сохранению памяти 

о Великой Отечественной войне, о выставке, отражающей обширную 

географию и тематику этой деятельности, Погосян особо подчеркивает 

современное значение истории.  Без знания  прошлого может не быть 

будущего. То, что память – оборонный фактор державы, доказывает в своем 

историческом расследовании “Два актуальных вопроса”  известный 

историк, политический деятель Н.В.Стариков (Санкт-Петербург). Он 

 сострадательно защищает ленинградцев-блокадников, которых питерские 

“знатоки”  тех страшных дней с трибуны Бундестага голословно не так давно 

обвиняли в проявлении самых страшных человеческих инстинктов. 

Коренной ленинградец Николай Стариков рассказывает о героизме, 

взаимопомощи, милосердии своих земляков.  Стойкость и вера в победу 

помогли им пережить долгие голодные дни Блокады. 

Статья “Парламентское измерение” А.И.Сергеева (Санкт-

Петербург) – руководителя Секретариата Совета Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ  тоже историческая. Она посвящена 25-летию Ассамблеи и 

рассказывает о значении и деятельности этой серьезной международной 

парламентской площадки, где встречаются не только руководители 



парламентов разных стран, но и представители международных 

парламентских организаций. 

О малоизвестных страницах православной истории России материал 

“Блаженный инок. Жизнеописание блаженного инока Владимира, 

Важеозерского чудотворца”, публикующийся в нескольких номерах журнала. 

Статья академика РАН, историка-китаеведа В.С.Мясникова (Москва) 

“Китайский чай в России”  посвящена как собственно  истории китайского 

чая, уходящей вглубь веков, так и процессу укоренения чая в России, 

связанному с политическими и экономическими отношениями двух стран, 

рассматривающимися ученым вплоть до начала XX века. 

Современным достижениям отечественной науки посвящена 

удивительная статья “Лекарство от старости”. В ней доктор медицинских 

наук, профессор, чл.-корр. РАН, директор СПб института биорегуляции и 

геронтологии, полковник медицинской службы в отставке В.Х.Хавинсон 

(Санкт-Петербург) рассказывает о невероятных, но фактически 

подтвержденных  достижениях в области долголетия. 110-120 лет жизни, 

доказал профессор Хавинсон, реально для любого человека при правильном 

образе жизни и при помощи лечебных препаратов и методик, разработанных 

военными медиками под его руководством.  О современных технических 

достижениях в России статья доктора технических наук, действительного 

члена Академии социального образования, почетного доктора Академии 

инженерных наук В.А.Пархимовича (Москва) “Безопасность полетов 

гражданской авиации”. 

О безопасности политической, о ближайших перспективах развития 

западного общества и всего мира говорится в аналитической статье 

Л.В.Савина (Москва) — главного редактора журнала «Геополитика» и 

интернет-портала Геополитика. ру, руководителя администрации 

Международного «Евразийского движения», специалиста по международ-

ным отношениям, конфликтам, идеологии и политической философии, статья 

называется  “Либерализм умирает, приближается многополярность”. 

Лидер Международного Евразийского Движения, доктор политических наук, 

известный публицист, социолог, главный редактор телеканала «Царьград» 

А.Г.Дугин (Москва) в статье с интригующим названием 

“Экстерриториализация болота. Миссия Дональда Трампа” разъясняет 

смыслы предвыборного лозунга нового президента Америки, который звучал 

как “Осуши Болото!” 

Литературные страницы юбилейного выпуска журнала содержат 

поэтические, прозаические, литературно-критические материалы. Проза 

представлена известными писателями. Рассказ С.А.Шаргунова (Москва) 

“Мой батюшка” о его отце протоиерее Александре Шаргунове  имеет 

автобиографическое,  историческое, духовно-нравственное содержание. 

Талантливый прозаик М.К.Зарубин (Санкт-Петербург) в рассказе 

“Кредит”, являющемся отрывком  из нового романа  автора, рассказывает о 

современных реалиях, выявляющих извечные греховные прорехи 

человеческой натуры. Образная, красочная, нравственная проза И.А. 



Смолькина (Псков), председателя Псковской писательской организации, 

представлена несколькими рассказами, среди которых пасхальное 

настроение укрепляет рассказ “Пасхальный сон старика Василия 

Ивановича”. 
Представительный блок литературной критики открывается глубокой 

статьей литературного и театрального критика, публициста, заместителя 

главного редактора журнала «Подъем» В.Д.Лютого (Воронеж)  “Птица с 

перебитым крылом. Отчаяние и надежда в поэзии Анатолия Аврутина”. 

Трудоемкое исследование творчества одного из лучших современных поэтов 

Вячеслав Лютый проводит в законах поэтического жанра, поэтому сложная 

статья читается легко.       

 В.В.Дворцов (Москва), поэт, художник, драматург, публицист, 

 размышляет о творчестве Ивана Гончарова. Свое  философско-богословское 

исследование он назвал “Тридневие от Гончарова”. Смыслы  романной 

триады великого русского писателя исследователь его творчества раскрывает 

в соответствии с духовным законом: “Цель христианской жизни в стяжании 

Духа Святаго. Цель христианского искусства об этом стяжании поведать. 

Цель искусства русского — в исповедании Православия”.  

Об этом исповедании размышляет и молодой критик, возглавивший 

недавно молодежное отделение при Союзе писателей России, лауреат многих 

литературных премий А.Н.Тимофеев (Москва). Название статьи “«Новые 

традиционалисты» как будущее русской литературы” раскрывает ее 

смысл, в содержании автор исследует современные литературные 

особенности русской классической традиции в  произведениях молодых 

прозаиков. 

Страницы поэзии в журнале привлекают новизной видения мира, 

яркими, запоминающимися образами, несмотря на то, что многие стихи 

представленных авторов несут глубокие смыслы, раскрываю трудные темы. 

Трагичны стихи выдающегося сербского поэта, публициста, драматурга 

Зорана Костича (Баня Лука, Республика Сербская), посвященные его 

любимой страдающей Родине. Знаменитая  поэтесса из Якутска Наталья 

Харлампьева тоже пишет о своей земле, о матери, о древней традиции. 

Гражданская лирика известного петербургского поэта, председателя СПб 

отделения СПР Бориса Орлова (Санкт-Петербург)  предстает в 

просветленных тонах и новых смысловых оттенках. Стихи Виктора 

Пеленягрэ (Москва), лауреата многих литературных премий – 

метафоричны, ритмичны, его песни поют почти все известные российские 

эстрадные исполнители. Темы и мотивы романтических стихов Станислава 

Думина (Москва), историка, президента Российской генеалогической 

федерации, вице-предводителя Российского Дворянского Собрания,  

герольдмейстера — управляющего Герольдией при  Канцелярии Главы 

Российского Императорского Дома Марии Владимировны Романовой,  

председателя Кавалерской думы Императорского Ордена Св. Анны, 

определяются родом его  деятельности. Стихи молодого поэта Антона 

Беляева (Москва), член-корреспондента Академии Российской словесности, 



интересны историческими проекциями, глубоким патриотическим чувством.  

Духовными смыслами, пасхальными красками проникнуты стихи Татьяны 

Маруговой (Москва), Сергея Корытина (Санкт-Петербурга), лирика 

Григория Блехмана (Москва) лучится любовью к бытию в пространстве 

Родины и творчества. Легко и весело идти вместе с народным писателем 

Удмуртии, поэтом Вячеславом Ар-Серги (Ижевск) его “Удмуртскою 

дорогой непрямой”. 

В номере также широко представлены новые книги, изданные в 

различных регионах России. Об их содержании можно составить 

представление по  аннотации, о внешнем виде – по фотографии обложки. 

Юбилейный номер “Родной Ладоги” мы делали, можно сказать, всем 

миром. При том что издание безгонорарное, все авторы с радостью и 

почтением предоставили свои произведения. Это ли не подтверждение 

правильности выбранного нами названия, имеющего в своей этимологии 

метафизический смысл, две ипостаси: устремленный в Космос бесконечный 

вектор русского рода, олицетворяющий жизнь вечную, и корень «лад», — 

символизирующий согласие, дружбу, искренность, красоту, Божию ладонь, 

раскрытую навстречу человеку. 

 

Авто: Валентина Ефимовская 


