
Научная дискуссия

К постановке вопроса о 
мистическом опыте и творческом 
методе Е. И. Рерих и допустимости 

использования психиатрии 
в культурологических 

исследованиях

On the Mystical Experience and 
Creative Method 

of Helena Ivanovna Roerich, 
and Why We Should Use Psychiatry

in Disputes on Culture

УДК [008:616.89]:001.8
ГРНТИ 13.11.25
ВАК РФ 24.00.01

DOI: 10.36343/SB.2019.20.4.015

РЫБАК Кирилл Евгеньевич
доктор культурологии, ведущий научный сотрудник отдела 

государственной культурной политики Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия 

имени Д. С. Лихачёва, 
Москва, Российская Федерация

Kirill E. RYBAK
Dr. Sci. (Museology, Conservation and Restoration of Historical 

and Cultural Objects), Leading Researcher, Likhachev Russian Research 
Institute for Cultural and Natural Heritage, 

Moscow, Russian Federation,
kirill.rybak@mkrf.ru

ИЗБАЧКОВ Юрий Сергеевич
независимый исследователь

Москва, Россия
Yuri S. IZBACHKOV

Independent Researcher,
Moscow, Russian Federation,

strax5@list.ru

Наследие Веков                 
2019 № 4                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

120



После публикации статьи «Образ На-
талии Рокотовой как ключ к пониманию 
творческого метода Елены Ивановны Ре-
рих» на статью поступил отзыв профессора 
В. Д. Менделевича и доктора И. М. Зислина.

Благодарим за интерес к продолжаю-
щейся много лет дискуссии о вкладе Елены 
Ивановны Рерих в создании учения «Живая 
Этика». После недавней публикации «Музе-
ем Рерихов» обширного архивного наследия 
Рерихов это обсуждение приобрело новое 
звучание.

Нам поступают отзывы от привержен-
цев учения и людей, интересующихся рери-
ховской проблематикой: от оскорблений, 
упреков в «ура-патриотизме» и «отрицании 
существования гималайsского Белого Брат-
ства» до нейтральной оценки персонажа На-
тальи Рокотовой.

Действительно, использование в ходе 
исследовательского поиска терминологии 
разных направлений научного знания может 
иметь дискуссионный характер.

С уважением относясь к позиции 
В. Д. Менделевича и И. М. Зислина, обращаем 
внимание на неясность того, что ими пони-
мается под «Учением» и не можем согласить-
ся с их выводом, что пытаемся «обесценить 1 

1 С этим заключением нельзя согласиться. 
См. публикации, посвящённые творческому наследию 
Рерихов и их биографиям [7] [8] [9].

деятельность Елены Рерих и убедить читате-
лей в том, что Учение «Агни-Йоги» — вовсе 
и не Учение, а лишь результат психического 
расстройства».

В наших статьях пытались проанализи-
ровать опубликованные «Музеем Рерихов» 
неизвестные ранее широкому круг исследо-
вателей архивные документы (записи, пе-
реписку и автобиографии Е. И. Рерих и др.) 2 
и описать реакцию социальных сетей на пу-
бликацию документов.

Введение в научный оборот архивных 
документов сопровождается активной дис-
куссией о возможности чтения и изучения 
этих материалов. С одной стороны, участни-
ками рериховского движения для расшиф-
ровки и публикации документов создана 
«Общественная группа по работе над манус-
криптами Е. И. Рерих» [11], с другой стороны, 
приверженцы учения заявляют об опасности 
чтения «до срока» указанного учителем за-
писей Е. И. Рерих («Светлое Знание попадает 
и в недостойные руки и оно может быть из-
вращено, утеряно, осмеяно») 3.

2 Оцифрованные документы доступны на сайте 
[2]. Рекомендуем также обращаться на сайт группы 
«Тетради Урусвати» [11], на котором опубликованы 
набранные рукописные и машинописные тексты 
Е. И. Рерих.
3 Cм. [12], а также публикации на том же сайте [4] 
[5].

Авторы полемизируют со своими оппонентами (В. Д. Менделевичем и доктором И. М. Зисли-
ным), обращая внимание на дискуссионный характер использования терминологии, присущей 
различным направлениям научного знания. Указывается, что авторы в вышедших ранее ста-
тьях предпринимали попытки анализа опубликованных архивных документов, относящихся к 
деятельности Е. И. Рерих, и давали характеристику общественной реакции на публикацию этих 
документов. Отмечено, что статья, ставшая предметом настоящей дискуссии, в целом была по-
священа выяснению факта существования Наталии и Ивана Рокотовых, а не оценкам состояния 
здоровья Е. И. Рерих, дававшимся в вероятностной форме.  Авторы отмечают, что опубликован-
ные записи позволяют выяснить, благодаря чему формировался мистический опыт Е. И. Рерих, 
при этом особую важность имеет сопоставление текстов контактера как с его личностными 
характеристиками (уровнем образования, кругом интересов), так и с тем, в каком состоянии 
находились философская и научная мысль в период получения им учения. Приводится фраг-
мент автобиографии А. Ф. Яловенко, который наблюдал Е. И. Рерих и отмечал у нее наличие так 
называемой «эпилептической ауры». 

Ключевые слова: мистический опыт, контактер, психиатрия, Е. И. Рерих, Агни-Йога, Музей 
Рерихов, Наталия Рокотова.
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Возвращаясь с обсуждаемой статье, под-
черкнем, что ее целью было прояснение того, 
действительно ли существовали Наталья 
и Иван Рокотовы. Оценки состояния здоровья 
Елены Рерих в связи с неочевидностью при-
чинно-следственных связей в ее текстах, дава-
лись в вероятностной форме.

В. Д. Менделевич и И. М. Зислин сосре-
доточили внимание не на оппонировании 
к историко-архивным изысканиям о личности 
Натальи и Ивана Рокотовых, а на сделанном 
предположении о связи личного мистического 
опыта Елены Рерих и состоянием ее здоровья.

Недавно опубликованные записи 
Е. И. Рерих позволяют вновь вернуться к во-
просу об особенностях получения ею учения 
и на основе архивных документов уяснить, 
вследствие чего и как формировался личный 
мистический опыт Е. И. Рерих, реализованный 
в ее контактах с «Учителем» 4. Интерес пред-
ставляет соотнесение текстов контактера 
с его уровнем образования, кругом его интере-
сов, а также состоянием философской и науч-
ной мысли, в период, когда он получал учение.

Как отмечают В. Э. Пашковский 
и И. М. Зислин, «религия и психиатрия пред-
ставляют собой две самодостаточные системы 
и неизвестно, насколько религия нуждается 
в психиатрическом, а психиатрия — в теологи-
ческом объяснении религиозно-мистических 
явлений. Вместе с тем, психиатрия, как бы она 
сама того не желала, не может устраниться 
от решения этой проблемы, поскольку кли-
ническая картина психической болезни, оста-
ваясь в медицинском смысле одной и той же, 
в своем содержательном аспекте во много зави-
сит от культуральной и религиозной принад-
лежности и исторической обстановки» [6, c. 87].

П р о ф е с с о р о м   В.   Д .   М е н д е л е в и ч е м 
и И. М. Зислиным отмечается, что информация 
Антона Фёдоровича Яловенко, наблюдавше-
го Е. И. Рерих и констатировавшего наличие 

4 Обращаем внимание исследователей на статью 
[10]. В ней авторы приходят к выводу о том, что всем 
сегментам рериховского движения присуще культовое 
отношение к текстам «Живой Этики» и отмечают, что 
«наличие в рериховском движении существенных 
элементов научного и рационального характера при 
удержании мистических мотивов в мировосприятии 
позволяет рассматривать это движение как бы 
на границе сакрального и профанного».

у нее «эпилептической ауры», признана недо-
стоверной в статье С. Красина «Болезнь Еле-
ны Рерих — миф или реальность?». Поскольку 
эта статья размещена в 2011 г., С. Красиным 
не дана оценка недавно опубликованных до-
кументов о состоянии здоровья Е. И. Рерих. За-
метим, что помимо упомянутой статьи С. Кра-
сина в этико-философском журнале «Грани 
эпохи», нам не удалось выявить другие его ра-
боты по вопросам культурологии и медицины.

В заключение приведем фрагмент авто-
биографии А. Ф. Яловенко.

«Летом 1907 года был командирован 
в школу ротных фельдшеров при Скобелевском 
местном лазарете, каковую и окончил с высши-
ми отметками в 1908 году, и был оставлен при 
лазарете для дальнейшего образования в этой 
области. В конце 1911 года был приглашен 
на должность фельдшера при амбулатории 
Российского генерального консульства в Каш-
гаре (Китайский Туркестан) куда и отбыл 
1 января 1912 года… Работая в собственной 
амбулатории с 1921 года, это дало мне возмож-
ность в 1929 году выехать в Европу для восста-
новления расшатанного здоровья, трехлетней 
болезнью и смертью моей жены. В Париже мне 
удалось устроиться в двух госпиталях, где я мог 
пополнить свои знания новыми методами ле-
чения болезней, а в Институте Пастера, где 
я изучал лабораторные работы и новые реак-
ции… Что же касается г-жи Рерих, то я должен 
сказать, что она больной человек. Она больна 
нервной болезнью, которая называется — эпи-
лептическая аура. Лица, страдающие этой бо-
лезнью, часто слышат какой-то невидимый 
голос и видят какие-то предметы. Зная его глу-
бокую привязанность, вернее любовь к своей 
жене, и благодаря его мягкосердию, он часто 
подпадал под ее влияние и даже иногда верил 
в ее сверхъестественные способности. Я часто 
говорил ему о болезни Елены Ивановны, но он 
как-то холодно относился к моим познаниям 
в этой области, но когда я ему дал книгу, то он 
попросил сделать выписки, в то же время про-
сил не говорить об этой болезни Е. И. Знаю 
одно, что Н. К. был большой патриот и все время 
думал подать просьбу о возвращении его и се-
мейства на Родину» [1, л. 6–12]5.

5 См. такую же автобиографию [3, л. 3-9]
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Abstract. The authors argue with their opponents (Prof. Vladimir Mendelevich and Dr. Joseph 
Zislin), paying attention to the debatable nature of the use of terminology inherent in various areas 
of scientific knowledge. In their earlier articles, the authors attempted to analyze published archival 
documents related to the activities of Helena Ivanovna Roerich and characterized the public reaction 
to the publication of these documents. The article that became the subject of this discussion generally 
aimed to clarify the fact of Natalia and Ivan Rokotov’s existence rather than to assess the state of Helena 
Roerich’s health, which was given in probabilistic form. The authors note that the published documents 
make it possible to clarify what formed Helena Roerich’s mystical experience. The comparison of the 
texts of the contactee with both her personal characteristics (level of education, circle of interests) 
and the state of the philosophical and scientific thought at the time she received the teaching is of 
great importance. A fragment of the autobiography of A.F. Yalovenko, who observed Helena Roerich and 
noticed the presence of the so-called “epileptic aura” in her, is given.

Kirill E. RYBAK & Yuri S. IZBACHKOV 
On the Mystical Experience and Creative Method of Helena Ivanovna Roerich, and Why We Should 
Use Psychiatry in Disputes on Culture

Keywords: mystical experience, contactee, psychiatry, Helena Roerich, Agni Yoga, Museum of the 
Roerichs, Natalia Rokotova.
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