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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды на концепцию «универ-
сальной религии» в работах индийского общественного деятеля Свами 
Вивекананды и русского художника Н. К. Рериха. Межрелигиозные раз-
ногласия являются одной из наиболее серьезных проблем сегодняшнего 
общества. Поиски способов устранения этих разногласий делают акту-
альным изучение творческого наследия мыслителей, предложивших свое 
видение единой для человечества религии. Целью настоящей работы 
является компаративный анализ проектов религиозного единения в ре-
лигиозно-философских трудах Свами Вивекананды и художественно-пу-
блицистическом творчестве Николая Рериха. Исследование проводится 
посредством герменевтического и сравнительно-исторического подходов. 
Проводится сравнение представлений мыслителей о лежащем в основе 
проекта единой религии Боге, а также отношения философов к ритуаль-
ной стороне религий. Рассматриваются пути развития проектов Вивека-
нанды и Рериха в настоящее время. В результате исследования выявля-
ется близость философских подходов индийского и русского мыслителей 
к идее реализации единой религии. Философы разделяют взгляды на бо-
жественное как безличный Абсолют, а также уважительное отношение 
к обрядовой стороне религии. Разница в подходах мыслителей обусловле-
на особенностями их творческих предпочтений. Автор приходит к выводу 
об одинаковой ценности и жизнеспособности их проектов религиозного 
единения в реальности.
Ключевые слова: индийская философия, Вивекананда, Николай Рерих, Ра-
макришна, неоведанта, адвайта-веданта, универсальная религия, культура, 
Пакт Рериха, пути богопостижения
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Abstract. The article deals with the views on the concept of “universal religion” in 
the works of the Indian public igure Swami Vivekananda and the Russian artist 
N. K. Roerich. The one of the most serious problems of today’s society are interre-
ligious differences. Searching for ways to eliminate these differences makes it rel-
evant to study the creative legacy of thinkers who proposed their vision of a sin-
gle religion for humanity. The purpose of this work is a comparative analysis of 
projects of religious unity in religious-philosophic works of Swami Vivekananda 
and in artistic and journalistic works of Nicholas Roerich. For the purpose of the 
research the author uses hermeneutical and comparative-historical approaches. 
The comparation of the conceptions of the Divine underlying on the basis of a sin-
gle religion projects, as well as the attitude of the philosophers to the ritual side 
of religions are carried out. The development paths of Vivekananda and Roerich's 
projects at the present time are considered. The research reveals the closeness 
of the philosophical approaches of Indian and Russian thinkers to ways of real-
ization of a single religion. Philosophers have similar views on the divine as an 
impersonal Absolute, as well as a respectful attitude to the ceremonial side of 
religion. The difference in the approaches of thinkers caused by the peculiarities 
of their creative preferences. The author concludes about the equal value and vi-
ability of their projects of religious unity in reality.
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Веданта проповедует единый принцип, 
который лежит в основе каждой религии,

и допускает различные методы.
Свами Вивекананда

Пусть накажет меня Бог — 
я не оставлю самое Прекрасное, 

что нас приводит к Нему. 
Н. К. Рерих

Введение. О двух философах
Творческое наследие двух великих личностей —  Свами Вивекананды (1863–
1902) и Николая Константиновича Рериха (1874–1947) стало основатель-
ным вкладом в сокровищницу мировой религиозно-философской мысли. 
Пламенные выступления борца за национальную независимость Индии, 
неутомимого общественного деятеля и талантливого религиозного рефор-
матора содержат много общих идей с теми, что в более сдержанном, рассуди-
тельном и одухотворенном стиле были изложены именитым русским худож-
ником, мыслителем и крупным ученым в его статьях и художественных 
произведениях. Принадлежа к разным мировым древнейшим культурам, оба 
мыслителя творили в переломные как для своих родных стран, так и всего 
человечества исторические эпохи, а их философские воззрения оказались 
востребованы и много десятилетий спустя.

Общественная деятельность Вивекананды пришлась на последние деся-
тилетия XIX в. Жизненный путь философа был ярким, но очень коротким —  
он прожил всего 39 лет. Первый сборник трудов индийского мыслителя 
«Джняна-йога» (“Jnana-Yoga”) увидел свет в 1895 г. в Лондоне и Калькутте, 
а в России переводы его работ стали издаваться начиная с 1906 г. [Мезенцева, 
1992, с. 179]. В это время представители передовых слоев российской 
интеллигенции проявляли глубокий интерес к достижениям восточной 
мысли, чему немало способствовали исследования российских индологов 
И. П. Минаева, С. Ф. Ольденбурга, Ф. И. Щербатского, а также расширение куль-
турных связей России и Индии. Работы отечественных востоковедов и ори-
гинальные тексты индийской философии привлекли внимание Н. К. Рериха.

По признанию художника, интерес к «восточной мудрости» появил-
ся у него еще в детстве [Беликов, 1972, с. 211]. Этот интерес подогревали 
и нередкие визиты в дом его отца профессоров-индологов, и посещения засе-
даний восточного отдела Русского археологического общества, членом кото-
рого был Н. К. Рерих в студенческие годы. С работами Вивекананды русский 
мыслитель знакомится, будучи уже зрелым и авторитетным ученым. Одним 
из наиболее значимых аспектов творчества индийского философа стала раз-
работка проекта «универсальной религии» как поиска путей согласования 
всех религий мира. Вопрос гармоничного религиозного синтеза проходит 
красной нитью и через все творчество Н. К. Рериха: его философские и науч-
ные труды, произведения художественной литературы и живописи.

Философские, социальные, этические взгляды Н. К. Рериха изучены 
отечественными исследователями столь же тщательно, сколь и его художе-
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ственное наследие. Среди наиболее известных работ, посвященных твор-
честву русского мыслителя —  всесторонние монографии П. Ф. Беликова 
и В. П. Князевой, В. А. Росова [Беликов, Князева, 1972; Росов, 2002–2004], 
а также труды, раскрывающие отдельные аспекты воззрений Н. К. Рериха, 
среди которых статьи Е. П. Маточкина, А. М. Шустовой, М. Д. Скачковой 
[Маточкин, 2005; Скачкова, 2021; Шустова, 2019]. Учение индийского мысли-
теля подробно исследовано отечественными востоковедами В. С. Костюченко, 
Р. Б. Рыбаковым, О. В. Мезенцевой, Т. Г. Скороходовой [Костюченко, 1977; 
Мезенцева, 2003; Рыбаков, 1992; Скороходова, 2019; 2020], зарубежны-
ми учеными Н. Силом, Р. Джхани, С. Рэем [Jhanji, 2007; Ray, 2001; Sil, 1997]. 
Однако работы, в которых проведена сравнительная оценка философских 
идей Н. К. Рериха и Свами Вивекананды пока еще не появились. Такая оценка 
позволила бы не только осветить малоизученные грани творчества филосо-
фов, но и сделать выводы о наличии преемственности отдельных аспектов 
их учений. В этой статье автор попытается восполнить этот пробел, рассмо-
трев взгляды философов на идею единства религий мира и выявив точки 
соприкосновения разных аспектов этой идеи.

Формирование религиозного мировоззрения Вивекананды началось 
еще в детстве. Мать его была глубоко верующей шиваиткой, а отец, зажи-
точный адвокат Вишванатх Датта, имел либеральные взгляды в отношении 
религиозно-кастовых вопросов, принимал в своем доме людей разных соци-
альных статусов [Костюченко, 1977, с. 44] и воспитал своего сына свободно 
мыслящей личностью, чуждой религиозному фанатизму. Позднее на это 
воспитание наложились знания, полученные в Президентском колледже 
Калькутты и Шотландском церковном колледже, увлечение идеями фран-
цузского просвещения и трудами западных философов. Все это обусловило 
широту религиозного мировоззрения Вивекананды. В семье Николая Рериха 
тоже не придавалось значения внешней стороне религии. Отец художника, 
известный нотариус Константин Федорович Рерих, был лютеранского веро-
исповедания [Беликов, 1994, с. 19] и в воспитании сына делал акцент не на 
соблюдении церковной обрядности, а на развитии в себе чести, трудолюбия 
и доброжелательности к ближним. Юный Николай, учась одновременно 
в Академии художеств и на юридическом факультете Петербургского уни-
верситета, посещал православные богослужения, общался со священниками. 
Кроме того, он обратился и к иконописи —  хотя, как и многие художники его 
времени, скорее с целью заработка [Беликов, Князева, 1972, с. 17], —  парал-
лельно развиваясь как историк и археолог и формируя свое видение религи-
озной живописи и собственный взгляд на развитие культур и религий мира.

В путях, которые привели наших философов к идее единства религий, 
усматривается несомненная связь. Юного Вивекананду, разрывающегося 
между философским агностицизмом и глубокой верой, судьба приводит 
в окружение бенгальского проповедника Рамакришны Парамахамсы. Учение 
Рамакришны, в основах которого лежат идеи Единого Бога, отрицание касто-
вых предрассудков, антидогматизм как путь к решению межрелигиозных 
конфликтов [Скороходова, 2014, с. 318], находит, хотя и не сразу, отклик 
в душе склонного к интеллектуальным исканиям Вивекананды. Философ 
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принимает от своего учителя и убежденность в единстве всех религий 
мира, разными путями ведущих человека к Богу. Именно это убеждение 
станет позднее основой проекта «универсальной религии» Вивекананды. 
Идея равноценности всех религий возникнет позднее и в жизни Николая 
Константиновича как весомый аргумент в пользу принципа Единства, 
к которому русский ученый придет своим путем. Рано зародившийся интерес 
к Востоку побуждает мыслителя с юности по крупицам собирать сведения 
о странах Азии, особенно —  Индии. Он уделяет внимание и теософскому 
движению, опирающемуся на идеи индуизма и буддизма. С 1905 г. индийская 
тематика появляется в литературном и живописном творчестве ученого 
[Беликов, 1972, с. 212]. Специфика влияния восточной философской мысли 
на мировоззрение Рериха заключается в том, что он творит в русле философ-
ско-религиозных обобщений, воплощаемых в виде художественных образов. 
С оригинальной индийской философской мыслью русский философ впервые 
знакомится по трудам Вивекананды и Рамакришны [Беликов, Князева, 1972, 
с. 106].

Несомненно, неординарная личность индийского санньясина с актив-
ной жизненной позицией не могла не привлечь внимание столь же дея-
тельного русского мыслителя. Восхищение Рериха фигурой Вивекананды 
особенно видно в наделении им индийца эпитетом «огненный». Огонь, самая 
значимая стихия для Н. К. Рериха, обретает в его творчестве роль всемогу-
щей и всепроникающей энергии, способной к очищению и преображению 
мира [Рерих, 2015(7), с. 206; Рерих, 2015(3), с. 213; Рерих, 2015(9), с. 337]. 
Идеи Вивекананды находят отклик во взглядах Николая Рериха и благодаря 
трепетному отношению индийского философа к искусству —  высшей ценно-
сти в системе взглядов русского художника, «сердцу народа» [Рерих, 2015(6), 
с. 318]. Известно, что Вивекананда писал стихи, великолепно пел. Наш соот-
ечественник находит в выступлениях индийского патриота редкие слова 
о ценности искусства в жизни человека. Наверняка, не случайно, раскрывая 
понимание разными народами Единого Бога в своем эссе «Бог», Рерих при-
водит мысли «мудрого» Вивекананды о неприемлемости замены слова «Бог» 
на иное слово, поскольку любая замена была бы похожа на «первобытные 
искания» [Рерих, 2015(1), с. 441] связанного человеческого ума.

Бог
Идее Единого Бога как основания для концепции «универсальной религии» 
посвящены значительные фрагменты в трудах Вивекананды. Выступая перед 
западными слушателями, индийский мыслитель старается убедительно 
донести мысль о бесконечном многообразии аспектов Божественного —  оди-
наково почитаемого всеми народами —  мира. Бог, по словам Вивекананды, 
является «единственным признанием универсальности» [Vivekananda, 1947–
1964, vol. II, p. 381].

В духе своего наставника Рамакришны, проповеди которого пронизаны 
доходчивыми для простого слушателя сравнениями, Вивекананда иллюстри-
рует представление о Боге в умах разных людей наполнением водой сосудов 
разной формы. Вода, способная принимать форму любого сосуда, ассоцииру-



ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 627

PHILOSOPHY OF THE EAST
Zhukova L. E. Universal Religion: Ways of Realization in the Teachings
Orientalistica. 2023;6(3-4):622–642

ется у философа с единым Богом [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 384]. Для 
аудитории, воспитанной в западной философской традиции, индийский мыс-
литель предлагает «ведантистское переложение» [Костюченко, 1983, с. 199] 
идей Николая Кузанского. Бог при этом предстает центром круга, а каждый 
верующий стремится к этому центру по своему радиусу. Именно движение по 
разным радиусам обусловливает различия между религиями. Неоднократно 
в речах Вивекананды звучат и аналогии, относящиеся к индийской религи-
озно-философской мысли. Так, философ напоминает шлоку 7.7 из «Бхагавад-
гиты», где Кришна называет себя нитью, на которую все нанизано, как 
жемчуг [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 381]. Жемчужинам философ уподо-
бляет религии мира. Интересно, что первой картиной, написанной русским 
художником на Востоке, становится «Жемчуг исканий». На полотне на фоне 
снежных вершин Гималайских гор изображены учитель и его ученик, пере-
бирающие жемчужное ожерелье. К известным интерпретациям символики 
этой картины (см. например: [Беликов, Князева, 1972, с. 162; Князева, 2004, 
с. 60; Фосдик, 2002, с. 239] можно добавить изображение Н. К. Рерихом идеи 
поиска Божественного начала.

Идея Единого Бога звучит у Николая Рериха в очерке 1924 г. «Струны 
земли» из уст проводника, олицетворяющего народную мудрость, зача-
стую не уступающую книжному знанию в произведениях мыслителя. «Ведь 
должны люди наконец признать, что Бог Един и Служение Ему Едино?» 
[Рерих, 2015(11), с. 536], —  вопрошает проводник. По мнению Николая 
Константиновича, за словами проводника стоит призыв «мужественного 
Вивекананды» о признании восточными народами величия Христа, о поиске 
понимания между верующими. В выступлении Рериха против «невежествен-
ных отрицаний» явно слышны отголоски убеждений индийского мыслителя.

Свами Вивекананда раскрывает принцип единства Бога через перечис-
ление присущих разным религиям имен Высшего начала. Анализ его работ 
показывает, что перечень этих имен составляется в зависимости от состава 
аудитории мыслителя. Так, на Западе Вивекананда определяет Бога как 
мировой разум или мировую жизнь и отождествляет его с Христом, Буддой, 
Аллахом, Иеговой, Брахманом [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 144, 231; 
vol. IV, p. 8]. В лекциях же из цикла «От Коломбо до Алморы», прочитанных 
философом на родине после возвращения из Америки в 1897 г., он призывает 
почитать Бога, «которого знали наши предки и к кому обращались со слова-
ми: “То, что существует, едино; мудрецы называют Его разными именами”» 
[Vivekananda, 1947–1964, vol. III, p. 384] и приводит имена только индуи-
стских божеств —  Вишну, Шивы, Шакти, Ганапати. О множестве имен Бога 
говорит и Н. К. Рерих, указывая, что, «сложенные воедино, они дают трога-
тельную симфонию всего самого лучшего» [Рерих, 2015(1), с. 438]. При этом, 
начиная свое эссе «Бог» со слов родного художнику православного «Символа 
веры», далее он называет Бога «Дыханием всех Дыханий», «Атманом всего 
Сущего», в чем явно присутствует влияние индийской философской мысли.

В работах Николая Рериха обнаруживается стремление представить идею 
Божественного начала доступной человеческому пониманию. Показательной 
в этом отношении является серия его работ «Знамена Востока», содержащая 
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сюжеты с участием Будды, Христа, Мухаммада, Конфуция, Лао-цзы, Сергия 
Радонежского. Почитаемые в разных (часто враждующих) религиях боже-
ства, святые, реальные исторические личности выступают в этих картинах 
простыми людьми, называемыми художником Учителями Востока. Такая 
концепция представления духовных подвижников содержит ведантист-
скую мысль о божественности человека. Великие личности, изображенные 
Н. К. Рерихом в рамках одной серии, призваны выражать не только отмечен-
ную Беликовым идею единства человечества [Беликов, Князева, 1972, с. 214], 
но и идею Единого Божественного начала.

Описывая Бога путем перечисления божественных атрибутов, 
Вивекананда часто приводит качества всемогущества и всеведения. Эти 
качества, по его словам, очевидны и «не нуждаются в аргументах для дока-
зательства самого факта тотальности» [Vivekananda, 1947–1964, vol. V, p. 
269] Бога. Еще одним важным для философа атрибутом является благость 
Бога. Отмечая, что Бог находится за пределами добра и зла [Vivekananda, 
1947–1964, vol. I, p. 377], Вивекананда считает, что добро —  это более непо-
средственное проявление Бога, чем зло. Перечни божественных атрибу-
тов, приводимых индийским философом в своих выступлениях, в большей 
мере имеют отношение к катафатическому богословию, что можно объ-
яснить стремлением Вивекананды к рационалистическому образу мысли. 
Напротив, Николай Константинович в уже упомянутом эссе «Бог», где 
наиболее полно отражены его взгляды на Божественное, демонстрирует 
приверженность апофатическому богословию. Мыслитель применяет к Богу 
эпитеты Неизреченный, Несказуемый, Непознаваемый, Беспредельный, что 
свидетельствует о влиянии на мировоззрение Рериха православной тра-
диции. Это же влияние проявляется и в более раннем его стихотворении 
«Благословенному», написанном в 1918 г. Будучи по поэтической форме 
и образам сходным с творчеством Р. Тагора [Беликов, Князева, 1972, с. 138], 
это произведение содержит и близкое русскому философу апофатическое 
описание Божественного Лика.

Для обоснования концепции «универсальной религии» Вивекананда 
задается вполне справедливым вопросом о том, личного или безличного 
Бога смогли бы принять все религии мира. Он приходит к выводу, что «все-
мирная религия, цель которой —  удовлетворить каждого» [Vivekananda, 
1947–1964, vol. II, p. 141], должна быть основана на идее безличного Бога, 
который включает в себя всё во Вселенной. Поэтому в его выступлениях, 
особенно перед западной аудиторией, видно стремление показать ущерб-
ность идеи личного Бога перед идеей Бога безличного. Почитание личного 
Бога становится в его представлении лишь этапом на пути к познанию 
Абсолюта. «Нам надлежит превзойти личного Бога (Ишвару) и достигнуть 
Абсолютного Брахмана» [Vivekananda, 1947–1964, vol. VII, p. 41], —  заявляет 
индийский мыслитель. Аргументом в пользу почитания безличного Бога, по 
мнению Вивекананды, является пример высоконравственных людей, «вели-
ких мировых деятелей, исполинов-работников», среди которых больше всего 
почитателей Абсолюта. Сравнивая идею личного и безличного Бога, фило-
соф отождествляет личного Бога с «маленьким человеком», а безличного 
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Бога —  с существом, включающим в себя и человека, и животное, и ангела, 
и нечто большее [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 319]. Подобное сравне-
ние приводит Н. К. Рерих: «Если бог несознательного народа сидит на краю 
ничтожного шарика, то высокий дух взирает в Беспредельность» [Рерих, 
2016, с. 44]. По мнению В. В. Волкова, русский философ заимствует адвай-
тистское понимание Бога частично из учения Вивекананды [Волков, 2020, 
с. 21]. В защиту идеи безличного Бога у Рериха звучит призыв «не унижать 
Беспредельность» свойственными человеку антропоморфными представле-
ниями о Высшем Духе.

Вопрос дистинкции личного и безличного аспектов Божественного 
почти не поднимается русским мыслителем, тогда как Вивекананда, будучи 
религиозным реформатором, вынужден освещать все грани этого различия, 
веками обсуждаемого сторонниками различных школ веданты. Почитание 
личного Бога является неотъемлемой частью и западных, и восточных 
верований, поэтому индийский философ стремится соблюсти баланс между 
двумя аспектами Божественного. «Пока мы связаны чувствами, мы обязаны 
видеть Бога, который является только Личным» [Vivekananda, 1947–1964, vol. 
III, p. 349], говорит он соотечественникам, большинство которых поклоняет-
ся Богу личному. Вивекананда считает, что через устранение религиозных 
разногласий лежит путь к процветающей Индии. Оба мыслителя осознают 
важность признания всеми верующими единства Бога. «Познание Единого 
Духа вносит в бытие единство любви и религии» [Рерих, 1922], —  утвержда-
ет Н. К. Рерих, полагая идею Единого Бога основой для формирования еди-
ной мировой религии.

Способы почитания Бога
Вопросы теоретических оснований религии тщательно разрабатываются 
Свами Вивеканандой, тогда как в работах русского художника можно найти 
лишь отдельные пассажи, отражающие взгляды Николая Рериха на религию. 
Тем не менее восприятие мыслителями феномена религии весьма схоже. Так, 
по справедливому замечанию В. С. Костюченко, отношение Вивекананды 
к религии не было простым и однозначным [Костюченко, 1977, с. 85]. Будучи 
санньясином, т. е. не мысля себя вне веры, Вивекананда неоднократно при-
водит антитезы явлений в человеческом обществе, порождаемые религией. 
В их числе есть и самые сильные любовь и ненависть к ближнему, и самые 
благородные слова о мире и горькие осуждения, и самые кровопролитные 
войны и сострадание к страждущим [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 375]. 
По мнению философа, религии имеют тенденцию вырождаться в фана-
тизм и сектантство, и становятся «ничем не лучше партийной политики» 
[Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 377]. Но религия жизненно необходима 
человечеству, поскольку только через нее происходит развитие личности. 
Только религия, являющаяся «познанием запредельного», составляет разни-
цу между человеком и животным.

Для Рериха свойственно восприятие религии с точки зрения не только 
художника, но и ученого. Догматические особенности верований интересуют 
его преимущественно в плане науки. Во главе угла его стремлений лежит 
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формирование отнюдь не религиозной, а духовной культуры человече-
ства [Егорова, 2007, с. 73]. Однако в его работах просматривается глубокая 
вера в Божественное и осознание ценности религий. Как и Вивекананда, 
Н. К. Рерих обеспокоен потерей современным ему обществом религиозных 
ориентиров, которые одни только и способны укрепить людей в «творче-
стве и мысленном, и вещественном» [Рерих, 1995–1996, т. 1, с. 570]. В своих 
путешествиях он отчетливо видит искажение религиозных идеалов священ-
нослужителями и пренебрежение ими. Но постулат, что «религия, филосо-
фия, наука, искусство» являются вещами второстепенными по сравнению 
с торговлей и промышленностью, Николай Константинович совершенно не 
приемлет. Показательно одно из его пояснений символики Знамени Мира, 
разработанного им для обозначения объектов культурного наследия, подле-
жащих защите в рамках Пакта Рериха —  международного договора о защите 
культурных ценностей. Николай Рерих указывает, что знак Триединства на 
Знамени Мира означает религию, знание и искусство в кольце Культуры 
[Рерих, 1995–1996, т. 2, с. 202].

Вивекананда представляет структуру религий как состоящую из трех 
частей: философии, мифологии и ритуала. Философия излагает основные 
принципы, цель и средства достижения религии, мифология становится кон-
кретизацией философии в воображаемых жизнеописаниях людей. А ритуал, 
будучи еще более конкретной частью, призван взывать к чувствам верующих 
[Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 377]. Именно ритуал, по мнению индийско-
го философа, вызывает вражду между верующими, которые противопостав-
ляют очевидную для них внешнюю сторону религии «чуждым» верованиям.

Необходимость ритуала обосновывается Вивеканандой тем обстоя-
тельством, что обычный человек не может постичь абстрактную идею без 
помощи символов и обрядов. «В некотором смысле мы можем мыслить 
только символами» [Vivekananda, 1947–1964, vol. I, p. 72], —  заявляет фило-
соф, объявляя при этом символом всю Вселенную. Выполнение ритуальных 
действий, по убеждению Вивекананды, свойственно лишь низшим уровням 
духовного развития верующих, «детским садам религии» [Vivekananda, 
1947–1964, vol. V, p. 216], на более же высоких уровнях надобность в них есте-
ственным образом отпадает. Но духовный рост индивида возможен только 
через ритуал. В интервью 1897 г. на вопрос, выступает ли Вивекананда за 
отмену ритуала, мыслитель однозначно отвечает «Нет, мой девиз —  созида-
ние, а не разрушение» [Vivekananda, 1947–1964, vol. V, p. 217]. Николай Рерих 
тоже критикует бездумные выполнения ритуалов, среди которых поклоны 
«темному углу», «увешивание себя амулетами», порожденные человеческим 
невежеством. Он глубоко удручен тем обстоятельством, что «свет позна-
ния заменен условными формулами религии» [Рерих, 2016, с. 74]. Столь же 
неприемлемыми представляются русскому мыслителю кровавые жертво-
приношения Востока и корыстные интересы «толстых брахманов». Против 
«пустого» ритуализма и догматизма православной церкви направлена его 
мысль, выраженная в «послании махатм» советскому народу, переданному 
в 1926 г. в Москве Г. В. Чичерину: «Вы упразднили церковь, ставшую рассад-
ником лжи и суеверий» [Беликов, Князева, 1972, с. 178].
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Наряду с критикой церковного института, русский философ не скры-
вает трепетного отношения к родной православной вере. Так, воспевая 
все грани своей Родины в письме 1935 г., Н. К. Рерих называет православие 
самой живой, «безнасильной, бесспорной, тактичной» религией. Находясь 
в это время в Монголии, он рисует образ России как страны «византий-
ских куполов, церковного звона и синего ладана» [Рерих, 1995–1996, т. 1, 
с. 378]. Мыслитель высоко ценит русскую иконопись, призывая познавать 
«наши священные изображения». Николая Константинович —  творческая 
личность, и его завораживает красота и неповторимость православных 
обычаев. Философ убеждается в единстве верующих, усматривая единство 
в разнообразных религиозных ритуалах. Он проводит параллели между 
рождественской елкой и буддийским «древом желаний», устройством алта-
рей различных храмов, возжиганием свечей и лампад для сопровождения 
молитв, замечая схожесть благовоний для богослужений. В пользу религи-
озного единства говорит мыслителю и изображение «буддийской легенды 
на фресках пизанского Campo Santo» [Рерих, 2015(11), с. 531], и сходство 
символов «индусской Тримурти —  Троицы». В своих работах Н. К. Рерих 
приводит примеры многочисленных символов и изображений, почитаемых 
верующими разных мировых конфессий. Среди этих символов выступают 
чаша с пламенем, круг или колесо, образ рыбы. Но особенно часто философ 
упоминает знак креста [Рерих, 2015(2), с. 496; Рерих, 2015(5), с. 500; Рерих, 
2015(11), с. 532; Рерих, 2015(10), с. 656; Рерих, 2015(13), с. 710], что понятно 
ввиду сильного влияния на него православной культуры.

Идею общезначимости символа креста можно обнаружить и в работах 
Вивекананды, утверждающего, что этот символ существовал не только до 
появления христианства, но и до появления Вед [Vivekananda, 1947–1964, 
vol. I, p. 74]. Философ использует этот пример, чтобы показать важность 
изучения обычаев и символики религий мира. Но, в отличие от Н. К. Рериха, 
в выступлениях индийского мыслителя выявляется стремление показать не 
схожесть религиозных ритуалов, а их бесконечное разнообразие и возмож-
ность нахождения единства среди этого разнообразия, подобно приведенно-
му Г. Лалунгом действию единого света во множестве светильников [Lalung, 
2022, p. 713]. Оказавшись в 1893 г. в Америке, где широкие массы только 
начинали знакомиться с обычаями «таинственного» Востока, Вивекананда 
был вынужден часто отвечать на вопросы американцев о жестоких обыча-
ях сати, случаях самоубийств под колесницей Джаганнатха [Vivekananda, 
1947–1964, vol. III, p. 468], отвергать упреки в идолопоклонстве индий-
цев и защищать индуистские религиозные обряды. Поясняя поклонение 
индийцев шивалингаму, он говорит: «Для христиан фаллос ужасен, а для 
индусов ужасно христианское таинство» [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 
379], заключающееся в символическом употреблении плоти и крови Христа. 
Во время второй своей поездки на Запад Вивекананда выступает в августе 
1900 г. на конгрессе по истории религий в Париже, оправдывая перед учены-
ми культ шивалингама, уходящий корнями, по его утверждению, в один из 
гимнов «Атхарваведы» [Vivekananda, 1947–1964, vol. IV, p. 424]. Индийский 
философ до последних лет своей жизни был вынужден защищать индийский 
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ритуализм от нападок Запада, что неизбежно придает его работам индоцен-
тристскую окраску.

Ради создания вдохновляющего идеала для соотечественников 
[Скороходова, 2019, с. 108] в своих выступлениях на родине Вивекананда 
представляет Индию источником самых возвышенных религиозных идей. 
Обращаясь к западной аудитории, философ также наделяет индийцев высо-
кодуховными качествами. Потомки ариев, по его словам, постоянно совер-
шенствуют свою душу и находят наслаждение не в физических удоволь-
ствиях, а в «развитии разума и интеллекта» [Vivekananda, 1947–1964, vol. 
V, p. 435]. Философ объявляет Христа азиатом, о чем, по его словам, свиде-
тельствуют сравнения и образы Библии, упоминающие жару, яркое небо, 
пустыню, страдающих от жажды людей [Vivekananda, 1947–1964, vol. IV, p. 
142]. Наконец, он делает чересчур смелый вывод о том, что все религиозные 
пророки были выходцами с Востока. Идею о восточном происхождении всех 
религий разделяет и Н. К. Рерих. Особенно он проникается этой мыслью во 
время своей центральноазиатской экспедиции (1923–1928), в которой, среди 
прочего, собирает материалы о пребывании Христа на Востоке, не проти-
воречащие, по мнению Н. В. Сергеевой-Тютюгиной, текстам канонических 
Евангелий [Сергеева-Тютюгина, 2008, с. 346]. В эссе «Дары Востока», напи-
санном в 1935 г., русский мыслитель говорит, что религия и философия «по 
справедливости должны быть отнесены именно к Востоку, к Азии» [Рерих, 
1995–1996, т. 1, с. 450]. «Колыбелью всех религий, всех взлетов в Надземное» 
[Рерих, 1995–1996, т. 3, с. 517] называет Рерих Азию, подразумевая, по всей 
вероятности, Индию.

Не случайно, говоря о возможности единения человечества, Николай 
Константинович вспоминает учение индийского проповедника Рамакришны, 
который не был первым, кто провозгласил равноценность всех религий. Но 
именно голос Рамакришны был услышан и простыми людьми, и передовой 
интеллигенцией Индии, когда модернизирующееся индийское общество 
остро нуждалось в духовных ориентирах. Иллюстрациями единства рели-
гий у Рамакришны служат сравнения верующих разных конфессий с коро-
вами одного стада, которые разделяются только ночью [Провозвестие 
Рамакришны, 2019, с. 226], либо с лягушками в пруду, дальше которого они 
не видят [Мюллер, 1913, с. 133]. Вивекананда и Н. К. Рерих заимствуют идею 
равноценности всех религий у бенгальского проповедника, но пути реализа-
ции ее в жизнь в учениях философов значительно расходятся.

Пути реализации универсальной религии
Утверждая истинность всех религий как разных путей к Единому Богу, 
Рамакришна настаивает на строгом следовании предписаниям только сво-
его вероучения. Только такое упорное почитание Бога способно привести 
верующего к своей цели, как человека, который хочет видеть Джаганнатха, 
но идет к югу, вместо того чтобы идти к северу, вера непременно приведет 
к Джаганнатху [Провозвестие Рамакришны, 2019, с. 21]. Вивекананда отсту-
пает от этого принципа. «Если вы хотите быть религиозными, не входите 
в ворота каких-либо организованных религий» [Vivekananda, 1947–1964, 
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vol. I, p. 474], —  заявляет он, комментируя западным слушателям шлоку 3.35 
из «Бхагавад-гиты» в одной из своих поздних лекций. Философ утверждает, 
что такие религии останавливают развитие индивида. Беспристрастное изу-
чение религий, но без связывания себя с какой-либо из них —  подобно пчеле, 
которая не связывается с одним цветком, —  дает человеку возможность 
избежать религиозного фанатизма. Такое отрицание буквального следова-
ния догмам одной религии позволяет индийскому мыслителю указать на 
наличие «духовной основы, общей для всех религий» [Рыбаков, 1981, с. 101], 
и объявить этой основой веданту.

В выступлениях Вивекананды сочетаются два противоречивых 
утверждения. С одной стороны, философ приветствует множественность 
верований, называя вариативность признаком жизни и «планом природы». 
С другой —  он заявляет, что должна существовать религия одинаково при-
емлемая для всех верующих, и пытается доказать, что этой религией явля-
ется веданта. Задачу согласования стремлений всех религий Вивекананда 
ставит именно перед ведантой, способной найти «золотую нить единства» 
[Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 125], проходящую через все верования. 
Только веданта, по мнению мыслителя, проповедует идею Бога, которо-
го может принять все человечество, имея в виду концепцию Безличного 
Личного Бога. Одним из самых весомых аргументов в пользу распростране-
ния веданты в выступлениях Вивекананды становится тезис о ее согласо-
ванности с наукой. «Адвайта —  единственная религия, которая согласуется 
с новейшими исследованиями» [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 138], —  
заявляет он. Стоит признать, что, хотя доказательства философа научности 
веданты не выдерживают серьезной критики [MacGregor, 1995, p. 29–49], сам 
факт выдвижения этого тезиса в глазах рационалистичного Запада был спо-
собен произвести определенный эффект на аудиторию. В числе прочих пре-
имуществ веданты Вивекананда подчеркивает ее толерантный характер, что 
должно выделять ее на фоне других религий, соперничающих друг с другом 
в привлечении своих последователей.

Николай Рерих глубоко убежден в существовании универсальных рели-
гиозных истин. «В нашей семье давно произошло объединение религий» 
[Рерих, 1995–1996, т. 3, с. 517], —  сообщает он в письме от 15 апреля 1947 г., 
добавляя, что сам он занимался иконописью, украшал православные храмы, 
способствовал строительству буддийского и мусульманского храмов, а его 
супруга и сын написали книги о буддизме. Но мыслитель не стремится 
заявлять об этом во всеуслышание, считая, что «на дальних расстояниях 
приходится лишь давать главные постулаты» [Рерих, 1995–1996, т. 3, с. 517], 
среди которых Знамя Мира, единение, образование молодежи, культура. 
Не умаляя роли религии в обществе, на первый план в своих философских 
воззрениях Н. К. Рерих выдвигает не религию, а культуру. Именно культура 
становится для русского мыслителя, говоря словами А. М. Шустовой, «вол-
шебным» веществом [Шустова, 2019, с. 894], связывающим все стороны 
жизни человека. Если у Вивекананды человека от животного отличает рели-
гия, то у Рериха этим необходимым элементом человеческой жизни является 
культура: «Как бы ни озверели люди, они все же объединенно замолкают при 
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звуках мощной симфонии и прекращают препирательства в музее или под 
сводами Парижской Богоматери» [Рерих, 2015(12), с. 371].

Воспитание религиозного сознания человечества Рерих предполагает 
посредством культуры. Мыслитель называет культуру «прибежищем, где 
дух человеческий находит пути к религии» [Рерих, 1995–1996, т. 1, с. 83], 
а «Прекрасному и Мудрому» как важнейшим проявлениям культуры он 
придает значение «столпов Религии» [Рерих, 2015(4), с. 217]. Культурное 
возрождение народов, столь необходимое для переломной эпохи, в кото-
рой творит мыслитель, становится в работах русского философа основным 
фактором единения человечества, поскольку истину Красоты способен 
почувствовать каждый. Среди размышлений Николая Константиновича об 
искусстве и творчестве звучат его пророчества о проявлении «Великого 
Лика Единой Религии» [Рерих, 1922], которое неминуемо последует за 
возрождением Красоты. Культура, искусство, красота обретают во взгля-
дах Н. К. Рериха силу молитвы Богу. «Красотой молимся», —  возвещает он, 
показывая тем самым еще один путь к Всевышнему, доступный каждому 
индивиду.

Если Вивекананда видит единение верующих задачей веданты, то 
русский мыслитель ту же задачу ставит перед культурой, ведущей, по 
его мнению, через созидательный труд к духовному единению народов. 
«Познающий священные устои культуры оценивает и великий единый Свет» 
[Рерих, 2015(8), с. 269], —  считает Николай Рерих. Он убежден, что человек, 
который идет путем Культуры, становится «терпимым и всевмещающим». 
Примечательно, что Вивекананда делает акцент на необходимости расши-
рить понятие терпимости, поскольку «так называемая терпимость часто 
является богохульством» [Vivekananda, 1947–1964, vol. II, p. 374]. Он счита-
ет, что вместо терпимости необходимо использ овать термин «принятие» 
(acceptance). Принятие, а не исключение «чужих» религий индийский фило-
соф призывает установить в качестве главного лозунга. Сходный призыв 
оформлен в учении «Живой Этики» в канон «Господом твоим» [Учение Живой 
Этики, 2018, с. 176], преследующий цель преодоления межрелигиозной 
вражды и нетерпимости. Этот принцип явно указывает на «надконфессио-
нальность и онтологическую толерантность» [Егорова, 2007, с. 77] учения 
«Живой Этики», однако из уст самого Николай Константиновича, стремяще-
гося к той же цели, звучат лозунги «искусство и знание» и «мир через культу-
ру». Очевидно, что натуре художника такие лозунги ближе, нежели призывы 
санньясина к веротерпимости.

Оба мыслителя не ограничиваются лозунгами, разделяя активную 
жизненную позицию. В 1897 г. Вивекананда основывает религиозно-обще-
ственную организацию «Миссия Рамакришны», целью которой устанав-
ливает проповедь идей своего учителя, а также практическое внедрение 
этих идей в жизнь. Деятельность организации, по его убеждению, должна 
вестись в русле «установления братства между последователями различных 
религий» [The Life of Swami Vivekananda…, 1960, p. 501]. Интересно, что среди 
методов действия «Миссии» Вивекананда перечислял не только распро-
странение идей веданты, но и «продвижение и поощрение искусства и про-
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мышленности» [The Life of Swami Vivekananda…, 1960, p. 502], делая акцент 
на значимости культуры для общества. В свою очередь, Н. К. Рерих вопло-
щает свои призывы в создании упомянутого выше Пакта Рериха, института 
«Урусвати», проекта кооперативов. Наиболее известен из них Пакт Рериха, 
ставший первым в мире международным договором о защите культурных 
ценностей, опубликованный в 1929 г., а позднее подписанный в 1935 г. рядом 
стран Северной и Южной Америки. Считая культуру одной из высших ценно-
стей человечества, мыслитель придавал исключительную значимость задаче 
сохранения памятников культуры. Сам Пакт, возникновение которого в XX в. 
нашей эры, по мнению Л. В. Шапошниковой, было «обусловлено кризисным 
состоянием многих творческих направлений» [Шапошникова, 2011, с. 40], 
преследовал цель увековечивания культурно-исторической памяти народов 
и формирования культурного многообразия общества в целом. Рассмотрение 
Пакта Рериха в контексте учения «Живой Этики» открывает его сущность 
как важнейшего звена космической эволюции, в ходе которой происходит 
размывание различий между религиями и заложение основ новой Религии 
Святого Духа, о которой упоминала в своих письмах Е. И. Рерих [Егорова, 
2007, с. 90].

Проекты мыслителей продолжают жить и в наши дни. «Миссия 
Рамакришны» представляет собой авторитетную на родине Вивекананды 
организацию с развитой сетью филиалов и представительств по всему миру. 
Она активно ведет благотворительную и просветительскую деятельность, 
способствует международному обмену культурными ценностями, а также 
продвигает идею единства всех религий. Концепции Пакта Рериха нашли 
отражение в Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, принятой 14 мая 1954 г. Поскольку Гаагская кон-
венция показала свою нежизнеспособность, регулярно поднимаются вопро-
сы возврата к изначальному проекту Пакта Рериха. Так, в 2017 г. Музеем 
Знамени Мира им. Рериха начата акция по сбору подписей в пользу принятия 
Пакта Россией и всем мировым сообществом [Скачкова, 2021, с. 106].

Исследователи неоднократно указывали на несостоятельность идей 
Вивекананды и Н. К. Рериха. К примеру, В. С. Костюченко считал проект «уни-
версальной религии» индийского мыслителя утопичным [Костюченко, 1977, 
с. 92], аргументируя это, среди прочего, неотъемлемостью нетерпимости 
для верующих, материальной заинтересованностью «служителей культа», 
использованием религиозных конфликтов правящими группами. В адрес 
Н. К. Рериха также звучала критика о преувеличении мыслителем роли 
искусства и «силы духа» в жизни человека [Беликов, Князева, 1972, с. 99], 
об игнорировании реальных возможностей мира, в котором жил художник. 
Примечательны ироничные выводы И. Э. Грабаря о мнимой популярности 
живописи Николая Рериха в США, где его картины имели успех «только 
у узкого кружка богачей, пустившихся после войны в мистику, падких на 
оккультизм и всякую потусторонность» [Грабарь, 1937, с. 295].

С этими критическими замечаниями в адрес индийского и русского мыс-
лителей можно согласиться только, если рассматривать их творчество в кра-
ткосрочном периоде, в реалиях современного им мира. Однако, оценивая их 
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идеи в дальней перспективе, нельзя не поразиться широте и свободе мысли 
обоих философов, гуманизму и дальновидности их воззрений.

Свами Вивекананда отчетливо видел всю тяжесть положения народ-
ных масс в Индии, осознавал сложность задачи религиозного единения не 
только верующих всего мира, но даже и своей страны. В поздних работах он 
признает, что, несмотря на древность веданты, на принятие ее идей обще-
ством потребуются тысячи лет [Vivekananda, 1947–1964, vol. VIII, p. 139]. Он 
делает дальновидный прогноз о предстоящем долгом непонимании между 
мировыми религиями. Русский художник, в свою очередь, близким ему «язы-
ком символических образов искусства» [Князева, 2004, с. 5] предсказывает 
грядущие мировые войны, победу своей Родины, стремление растерянного 
общества к нравственному возрождению. Николая Константиновича глубоко 
волнует наступление торжества «механической цивилизации», нацеленной 
на создание материальных благ и комфорта. Наряду со своими реалистич-
ными оценками текущих и будущих событий и Вивекананда, и Рерих упорно 
продвигают идеи единения общества, воплощая их при этом в жизнеспособ-
ных проектах.

Интуитивно предвидя тенденцию к глобализации общества и связан-
ную с этой тенденцией необходимость устранения межрелигиозных про-
тиворечий, мыслители способствуют воплощению в жизнь сложной и про-
тиворечивой концепции единой религии. Индийский монах выбирает для 
этого путь распространения учения веданты, признающей, что весь мир 
пронизан единым духом. Русский художник идет путем убеждения мирового 
сообщества в том, что высшая ценность человечества —  культура. Оба этих 
пути находят своих последователей, а свидетельства их реализации говорят 
о необратимости процессов единения человечества.

Заключение
Итак, можно констатировать близость философских воззрений Свами 
Вивекананды и Н. К. Рериха в опоре и того, и другого на концепцию «универ-
сальной религии». Оба мыслителя разделяли представление о Божественном 
как безличном Абсолюте. При этом, если для принадлежащего к индуистской 
религиозной традиции Вивекананды такое представление Бога было вполне 
естественно, то в отношении Н. К. Рериха, воспитанного в православии, стоит 
говорить о влиянии на него индийской философской мысли. Это влияние 
проявилось в именовании им Бога свойственными индийской религиозной 
традиции понятиями, а также в стремлении к указанию на божественность 
человека. Особенностям концепции Бога в работах Вивекананды присуще 
стремление согласовать западные и восточные религиозные традиции, 
тогда как Николай Рерих более тяготел к традиции восточной. Мыслители 
сходным образом относились к феномену религии, признавая религию 
неотъемлемым элементом общества, но не приемля религиозного фанатиз-
ма и пустой обрядности. Вивекананда демонстрировал уважение к религи-
озным обычаям всех верований, а Рерих воспевал их красоту и стремился 
продемонстрировать единство в своих художественных и литературных 
произведениях. Но для русского мыслителя феномен религии оказался 
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подчиненным более близкому для него феномену культуры. Именно это 
отличие во взглядах на религию обусловило разность выбираемых филосо-
фами путей к религиозному единению человечества. Вивекананда избрал 
путь религиозной реформации, а Рерих акцентировал внимание на развитии 
и сохранении мирового культурного наследия.

Разница в выборе Вивеканандой и Н. К. Рерихом способов достиже-
ния одной цели в очередной раз продемонстрировала высокий потенци-
ал учения, одинаково почитаемого обоими мыслителями, бенгальского 
проповедника Рамакришны, неоднократно указывавшего на значимость 
всех путей познания Высшего начала. Рамакришна лишь придал этой идее 
новую силу, корни же ее уходят в глубину веков. Вивекананда и Николай 
Рерих, в свою очередь, разработали свои одинаково ценные и жизнеспособ-
ные парадигмы воплощения идеи единения в действительность. Внимание 
Вивекананды к духовному, а не ритуальному содержанию вероисповеда-
ний, важность для Рериха культурного развития каждой личности остают-
ся актуальными и для нашего времени. Подходы мыслителей к решению 
проблемы духовного единения человечества не только опередили их эпоху, 
но и на столетия вперед задали развитию цивилизации четкий вектор, 
следование которому поможет человечеству сделать это развитие прогрес-
сивным.
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