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В статье рассматриваются отдельные эпизоды поэмы М. М. Хераскова 

«Владимир», выделяются и анализируются два аллегорических путешествия 

главного героя. Посредством аллегорий в произведении реализуются 

дидактические задачи автора – наставить читателей на путь добродетели на 

примере приключений персонажа. Странствия Владимира происходят в 

фантастическом пространстве и имеют целью духовное перерождение и спасение 

души. Пороки и соблазны, которым подвержен киевский князь, предстают перед 

ним олицетворенными и пытаются отвратить героя от принятия крещения, 

дискредитировать или исказить христианское вероучение. Первое аллегорическое 

путешествие соответствует начальному этапу внутреннего преображения 

персонажа, второе совпадает с завершающим. Направляясь в обитель 

праведников, Владимир оказывается во тьме и тумане, символизирующих его 

духовную слепоту, сомнения и заблуждения, сталкивается с чудовищами-

пороками под прекрасными личинами, но с помощью волшебного предмета – 

пламенника веры, подаренного мудрым наставником Идолемом, – борется с ними 

и побеждает. На пути к храму в последней песни поэмы Владимира вновь 

останавливают и смущают язычники и воплощенные искушения, однако герой 

самостоятельно различает добро и зло, правду и ложь. В итоге киевский князь 

делает верный выбор, ниспровергает противников и достигает цели – истинного 

храма, где принимает крещение. Дважды проделанный Владимиром путь 

отражает происходящие с героем метаморфозы, вместе с тем аллегорические 

путешествия создают в произведении необходимый для эпопеи фантастический 

фон, заменяя мифологическую составляющую. Волшебные приключения 

Владимира делают сюжет поэмы более увлекательным, иллюстрируют 

нравственные поиски киевского князя, таким образом позволяя ненавязчиво 

воспитывать читателей без скучных поучений. 
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PHILOLOGY 

A. V. Semenova 

Allegorical travels of the Kievan Prince in the poem “Vladimir”   

by M. M. Kheraskov 

The article examines several episodes of the poem “Vladimir” by M. M. Kheraskov, 

highlights and analyzes two allegorical journeys of the main character. By means of 

allegories, the work implements the author's didactic tasks – to instruct readers on the path of 

virtue on the example of the character's adventures. Vladimir's wanderings take place in a 

fantastic space and are aimed at spiritual rebirth and salvation of the soul. The vices and 

temptations of the Kievan Prince appear personified before him and try to turn the hero away 

from receiving baptism, discredit or distort the Christian faith. The first allegorical journey 

corresponds to the initial stage of the inner transformation of the character, the second 

coincides with the final one. Going to the abode of the righteous, Vladimir finds himself in 

darkness and fog, symbolizing his spiritual blindness, doubts and delusions, faces monsters-

vices under beautiful disguises, but with the help of a magic object – the flame of faith, 

presented by the wise mentor Idolem – fights with them and wins. On the way to the temple 

in the last song of the poem, Vladimir is again stopped and confused by pagans and 

embodied temptations, but the hero independently distinguishes between good and evil, truth 

and lies. As a result, the Kievan Prince makes the right choice, overthrows opponents and 

reaches the goal – the true temple where he receives baptism. Vladimir's twice-completed 

journey reflects the metamorphosis taking place with the hero. At the same time, allegorical 

journeys create the fantastic background necessary for the epic, replacing the mythological 

component. The magical adventures of Vladimir make the plot of the poem more 

fascinating, illustrate the moral quest of the Kievan Prince, thus allowing you to 

unobtrusively educate readers without boring teachings. 

Key words: M. M. Kheraskov, “Vladimir”, epic, allegory, journey, baptism of 

Russia, Christianity. 

 

М. М. Херасков (1733–1807) – 

выдающийся литератор XVIII века, 

просветитель, куратор Московского 

университета – прославился как 

автор первых оригинальных рус-

ских эпопей – «Россияды» (1779), 

«Владимира» (1785), «Вселенной» 

(1790) и еще нескольких поэм. 

Произведения М. М. Хераскова от-

личает назидательность, поэт нена-

вязчиво, сочетая изящный слог с 

полезным содержанием, воспиты-

вал в читателях добродетель, давал 

«литературные уроки» высокой 

нравственности, убеждал в необхо-

димости работать над собой [Запа-

дов, 1961, с. 26]. В отличие от «Рос-

сияды», которая создавалась как 
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первый классический образчик 

российской эпопей на тему нацио-

нальной истории, «Владимир» 

(впервые опубликована в 1785 под 

заглавием «Владимир возрожден-

ный», начиная со второго издания 

просто «Владимир») – поэма, преж-

де всего, дидактическая [Херасков, 

1785; Херасков, 1787; Херасков, 

1797; Херасков, 1809; Херасков, 

1820, Херасков, 1961]. Она расска-

зывает об обретении христианской 

веры великим киевским князем Вла-

димиром Святославичем, при этом 

автор выделяет духовно-этическую 

подоплеку исторических событий, 

отходя от жанровых канонов и созда-

вая гибрид героической и аллегори-

ческой поэмы, что отражено уже в 

исходном заглавии произведения. 

Возрождение Владимира в данном 

случае следует воспринимать как 

перелом в сознании героя, обуслов-

ленный рядом факторов. Авторский 

замысел состоял в том, чтобы пока-

зать внутреннее преображение глав-

ного героя, провести его по пути ис-

пытаний и поставить перед выбором 

между грехом и праведностью. Ре-

шению этой задачи очень способ-

ствовали аллегорические путеше-

ствия персонажа. 
Аллегорические повествования, 

восходящие к жанрам аполога, бас-
ни и рыцарского романа, были рас-
пространены в западноевропейской 
литературе Средних веков и Воз-
рождения («Роман о Розе» Гийома 
де Лорриса и Жана де Мена, «Роман 
о Милосердии» Затворника из Мо-
льена, «Турнир Антихриста» Гюона 

ле Руа, «Новый Ренар» Жакмара 
Жиеле и др.) [Веденеева, 2007; Го-
ловченко, 2017; Жилевич, 2020; 
Стаф, 2017]. В русской литературе 
аллегорические путешествия появи-
лись в XVIII веке, достаточно 
вспомнить, к примеру, романы само-
го Хераскова «Кадм и Гармония» 
(1787) и «Полидор, сын Кадма и 
Гармонии» (1794) или сказки Екате-
рины II. Развернутые до полноцен-
ной составляющей сюжета аллего-
рии хороши тем, что позволяют 
«упаковывать» скучные нравоуче-
ния в форму увлекательных при-
ключений фантастического толка, и 
во «Владимире» этот прием исполь-
зован мастерски. Большая часть ал-
легорий в поэме иллюстрирует са-
моопределение героев. Как отмечает 
А. В. Западов, «весьма осторожно, 
отнюдь не навязчиво, раскрывал по-
эт второй план своих произведе-
ний – аллегорический, разъяснял, 
что за приключениями героев следу-
ет видеть искания разума, идущего к 
познанию добродетели и к боже-
ственной истине» [Западов, 1961, 
с. 37]. В поэме в аллегорические 
странствия, отражающие внутрен-
ние противоречия героев, отправля-
ются колеблющиеся персонажи – 
сам Владимир, его сын Всеволод 
[Семенова, 2018] и богатырь Рогдай. 
Мы остановимся на приключениях 
главного героя, имеющих в поэме 
первостепенное значение. 

Князь Владимир, согласно исто-
рическим источникам, до принятия 
христианства не отличался благо-
нравием и был весьма женолюбив 
[Повесть временных лет, 1996; Рус-
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ская летопись по Никонову списку, 
1767; Татищев, 1773;  Ломоносов, 
1766; Щербатов, 1770]. В поэме Хе-
раскова обретению героем истинной 
веры предшествует его внутреннее 
очищение, борьба со своими порока-
ми. Во «Владимире» представлен 
обширный перечень соблазнов и 
слабостей, которым подвержен чело-
век. Вслед за Вольтером (один из ли-
тературных образцов «Владимира» – 
«Генриада» (1728) Вольтера, о чем 
свидетельствует сам Херасков Хе-
расков выводит их в антропоморф-
ном облике, так что борьба с иску-
шениями принимает более нагляд-
ную форму [Херасков, 1797, с. VII–
VIII, 59–60]. Главный герой дважды 
оказывается в роли путника – в VI–
VII и XVIII песнях, на начальном и 
завершающем этапах своего духов-
ного «возрождения».  

Первое аллегорическое путеше-
ствие Владимира происходит после 
гибели варягов-мучеников, прине-
сенных в жертву языческим богам 
по настоянию жрецов (этот эпизод 
взят из исторических источников 
поэмы, и последующего знакомства 
с христианами Идолемом, Версоной 
и Законестом [Повесть временных 
лет, 1996; Ломоносов, 1766; Щерба-
тов, 1770; Татищев, 1773]. В сравне-
нии с чистыми помыслами новых 

знакомцев мирские радости кажутся 
князю оковами, а недавние поступки 
видятся неблаговидными, о чем ра-
нее задумываться герою не прихо-
дилось. Мировоззрение Владимира 
пошатнулось, он осознал, что язы-
ческая вера порочна и, поощряемый 
Идолемом – одним из двух мудрых 
героев-наставников, выполняющих 
функции духовных пастырей (вто-
рой – греческий философ Кир), – 
вступает на «кремнистую дорогу, по 
коей <…> пойдет со пламенником к 
Богу» [Херасков, 1797, с. 92]. В дан-
ном случае очевидна отсылка к биб-
лейской цитате, взятой за основу 
расхожей аллегории двух дорог – 
широкой, торной, полной удоволь-
ствий, но ведущей в ад, и узкой, 
тернистой, в конце которой обрете-
ние добродетели и спасение души. 
На этом пути злой дух намерен вся-
чески искушать Владимира: пугать, 
прельщать, обманывать, но не допу-
стить установления христианства на 
Руси. Владимир выходит из города 
ночью, его обступают темнота и ту-
ман, символизирующие духовную 
слепоту и заблуждения героя, но 
пламенник – дар Идолема, аллего-
рия истинной веры – разгоняет их. 
Князь встречает трех прекрасных 
дев, предлагающих ему всевозмож-
ные блага: 

Три девы юные представились ему: 

Едина скиптр златый в руке своей держала, 

Ее толпа рабов во узах окружала; 

Лавровый на глав у ней венец лежал, 

Сребристый лунный свет виденье окружал, 

Величество в лице начертанно имела, 

И слава вкруг нее движеньем крыл шумела [Херасков, 1797, с. 98]. 
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Вторая из троих, прекрасна яко день, 

Отгнала прелестьми густую нощи тень [Херасков, 1797, с. 99]. 

 

Се третия сестра ко Князю притекла! 

Я вам последую, с приятностью рекла. 

Сия корыстей рог в руке своей держала, 

В нем злата и сребра приманчивость лежала [Херасков, 1797, с. 99]. 

 

За прекрасным обликом дев 

скрываются главные пороки Вла-

димира – Любостяжание, Гордыня 

и Плотоугодие, которые соблазняю 

князя властью и славой, красотой, 

любовью и богатством, но волшеб-

ный светильник являет герою их 

гнусную, черную суть. Владимир 

отвергает дев, тем самым отрекаясь 

от своих слабостей, но его ждет 

новое препятствие – страшное ви-

дение, извергающее из уст чудо-

вищный огонь и дым: 

Коснувшись облаков своей главой оно, 

Из тварей в мире всех казалось сложено; 

Стихии бурныя в нем зрелися смешенны, 

То живы виделись, тo жизни вдруг лишенны; 

То будто чистый день сияли красотой, 

То нощи пасмурной мрачились густотой; 

На нем и рубища, на нем была порфира, 

Кто был то? Умственность была то здешня мира [Херасков, 1797, с. 100]. 

 

В представлении Хераскова, Ум-

ственность – одно из воплощений 

князя тьмы – умещает в себе бес-

численные противоречия, сеет со-

мнения, лишает человека уверенно-

сти, мешает отличать правильное от 

ложного, доброе от дурного, и в 

этом его опасность. При этом Ум-

ственность выдает себя за мудрость 

и претендует на почести, речи чу-

довища лукавы, но не лишены ло-

гики: оно внушает Владимиру 

мысль о тщетности поиска новой 

религии и опасности измены ста-

рым богам: 

 

Им благо некое на небе Бог сулит, 

А нам блаженствовать на сей земле велит; 

Одни побеждены, другие побеждают, 

Имеют первые, вторые ожидают; 

Притом, когда своих отринешь ты богов, 

Страшись в железны впасть из золотых оков. 

Известно тяжкое мне бремя Християнства, 

Одне угрозы в нем, пощения, тиранства [Херасков, 1797, с. 101]. 
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Одолеть Умственность Влади-

миру сложнее всего, но, сняв с себя 

венец и гордую одежду, он бьется с 

чудовищем до кровавого пота, па-

дает на землю и все же побеждает. 

Аллегорическое путешествие киев-

ского князя подходит к концу на 

заре, поборов свои пороки и очи-

стившись, он вступает в обитель 

Идолема, где познает красоту мира 

праведников и приобщается к их 

вероучению, проходит несколько 

ступеней посвящения масонского 

толка (Херасков был видным мос-

ковским масоном, его воззрения 

отражены в поэме [Давыдов, 1999; 

Давыдов, 2000; Луняев, 2006; Лу-

няев, 2007; Розанов, 1915; Сахаров, 

2000]). Однако духовное преобра-

жение героя только начинается. 

Второе аллегорическое путеше-

ствие Владимира совпадает с фи-

нальным этапом преображения ге-

роя: оно имеет целью вступление в 

храм, где князю суждено принять 

крещение и «возродиться». Этому 

событию предшествует последнее 

испытание – столкновение с Рогда-

ем, изображающим смирение, и 

переодетым Зломиром, которое 

происходит в пальмовом лесу, – 

снова поиск правды вопреки неве-

дению и сомнениям. Герои-

антагонисты предпринимают по-

пытку исказить суть христианской 

религии: по их словам, от верующе-

го требуется ангельская чистота, 

что не каждому по силам. Однако 

есть «тайный путь» к спасению – 

чтить не закон Божий, а пастырей, 

быть им во всем послушным, руко-

водствоваться их волей, а не своей: 

Во хижине пастух, Монарх ли на престоле, 

Обязан нашей всяк повиноваться воле; 

Приняв крещение, вниманье к нам имей ; 

Вождей правления без нас вращать не смей; – 

Ни мирно царствовать, не смей начать ни брани; 

Советов придержись и нашей в жизни длани [Херасков, 1797, с. 345]. 

 

Поборники язычества таким об-

разом надеются отвратить киевско-

го князя от христианства, смутив 

его рабскими оковами, и ввести во 

лжехрам. Владимир колеблется, но 

внутренняя борьба и напряженные 

размышления о вере, проповеди 

Кира и Идолема, благие примеры 

Законеста, Версоны и Стенара не 

прошли даром: герой достаточно 

изменился, чтобы постичь вероуче-

ние христиан и распознать обман 

противников. Князь убежден, что 

христианский закон несет в себе 

просвещение и спасение, учит лю-

бить ближних; Бог не порабощает и 

не мучает людей, но оставляет им 

свободу воли. Приняв верное реше-

ние, Владимир выходит из фальши-

вого храма, и тот лишается света, 

обращаясь в мраморный вертеп, где 

царствует Фанатизм с дымящимся 
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окровавленным кинжалом в руке, 

грозящий неверным своим гневом и 

карой за непослушание: 

Глаголам кто моим не внемлет и не верит, 

Отринут будет мной и весь мой гнев измерит; 

Я есмь сия труба, о смертные! для вас, 

Котора истины провозвещает глас [Херасков, 1797, с. 347]. 

 

Вслед за Фанатизмом Владими-

ру являются Суесвятство в образе 

Царевны Анны и прочие олицетво-

ренные пороки со смиренными ли-

чинами, которые, однако, уже не 

вводят князя в заблуждение, он 

смотрит на них новым взглядом, 

более ясным и не замутненным 

прежними заблуждениями:  

Красны глаголы их, но черны их дела; 

Корысть клянущие именье уважают, 

И в самых рубищах сребро себе стяжают; 

Златыя капища стараясь возвышать, 

Не душу думают, но тело украшать, 

Люблению врагов и зла забвенью учат, 

Но за малейшую досаду ближних мучат [Херасков, 1797, с. 350]. 
 

Мороки не убеждают Владимира 

склониться перед Фанатизмом, а мо-

литва Богу о спасении рассеивает 

наваждение. Враги христианства – 

Зломир и Рогдай – низвергаются в ад, 

а киевский князь наконец находит 

дорогу к истинному храму – просто-

му, лишенному пышных украшений, 

но осененному святостью. Здесь 

Владимир проявляет праздное любо-

пытство, за что немедленно наказан 

слепотой, но искреннее раскаяние 

освобождает его от недуга. Свет ве-

ры меняет существо Владимира, и 

крещение становится завершением 

его долгого пути к спасению: 

Владимир, жизнь водой дающею омылся, 

Очистился, воскрес, Владимир возродился [Херасков, 1797, с. 358]. 
 

Хронологически оба странствия 

главного героя длятся недолго – не 

более нескольких часов, однако за 

это время персонаж претерпевает 

значительные метаморфозы. Во 

время первого путешествия Влади-

мир духовно слеп и впервые пыта-

ется бороться со своими пороками, 

прозревая их неприглядность. 

Князь не обходится в этом без по-

мощи – предварительных указаний 

Идолема и его дара – волшебного 

пламенника, в свете которого все 

обретает подлинный облик. Влади-

мир идет к обители праведников – 

полуфантастическому прекрасному 
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пространству, удаленному от сует-

ного, грешного мира. Условно ге-

рой движется к небесному храму, и 

его путешествие с преодолением 

препятствий символизирует начало 

духовного возрождения, первый 

этап – порог – в череде событий, 

решений и действий, в конечном 

итоге приведших героя в христиан-

скую веру. Второе путешествие 

наглядно показывает, насколько 

персонаж меняется на протяжении 

поэмы: нравственная слепота усту-

пает место пониманию и принятию 

православной концепции миро-

устройства, антагонисты-язычники 

уже не имеют влияния на князя, он 

самостоятельно, без «костылей» в 

виде волшебных предметов и под-

держки наставников делает пра-

вильные выводы, отметая доводы и 

посулы противников и отрекаясь от 

прежде милых сердцу соблазнов. В 

конце пути на Владимира снисхо-

дит божественная благодать, он 

становится христианином и выби-

рает удел праведника. 

В произведении Хераскова алле-

гории имеют двойную функцию: 

заменяют мифологическую состав-

ляющую классической героической 

поэмы и иллюстрируют нравствен-

ные поиски главного героя. Алле-

горические путешествия Владими-

ра можно отнести к числу наиболее 

увлекательных эпизодов поэмы, 

придающих ей необходимый эпопее 

фантастический колорит. Вместе с 

тем в странствиях киевского князя 

заключен дидактический посыл 

произведения: вслед за Владими-

ром читатель проходит путь к доб-

родетели, учится на его примере 

усмирять порочные наклонности и 

различать добро и зло. Херасков 

тесно переплетает в произведении 

назидания с волшебными приклю-

чениями, что позволяет избежать 

нарочитых нравоучений, но при 

этом реализовать замысел поэмы. 
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