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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о религиозно-культурологических 

основаниях географический открытий Нового времени на примере путешествий 

Христофора Колумба. В качестве ключевой фигуры представлен Колумб и 

духовно-религиозная мотивировка его путешествий, которые привели к открытию 

Нового Света. Религиозно-культурологический подход позволяет по-новому 

взглянуть на роль иллюзорности в географических представлениях указанного 

периода, обозначить продуктивную роль воображения в построении 

географических стратегий открытия мира. Сопоставительный анализ религиозно-

культурных принципов политеизма в его разных воплощениях и христианского 

мировосприятия показывает, на примере Колумба, духовную значимость и 

продуктивность христианства, дающего всем своим внутренним содержанием 

импульс расширению познания, в том числе географического освоения 

пространственного мира. Обращение к историческим документам эпохи 

путешествий Колумба позволяет увидеть и понять неблагоприятные духовные и 

моральные последствия политики завоевания новых земель как следствие 

искажения христианской системы ценностей. 

 

Ключевые слова: религиозная топография; христианство и география; открытия 

Колумба; культурология и религия  

 

Для цитирования: Колесников С.А. Религиозно-культурологическое обоснование 

географических открытий Нового времени: хождения Христофора Колумба // 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8. № 1.  

С. 18-30. DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-1-0-2 

 

 

S. A. Kolesnikov Religious and cultural motivation behind geographical discoveries  

of the New Time: the voyages of Christopher Columbus 

 

Putilin Belgorod Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation,  

71, Gorky St., Belgorod, 308024, Russia; Skolesnikov2015@yandex.ru 

 

Abstract. The article deals with the issue of religious and cultural grounding of geograph-

ical discoveries of the New Time on the example of the voyages of Christopher Colum-

bus. Columbus and the spiritual and religious motivation behind his voyages that led to 

the discovery of the New World are presented as a key figure. The religious and cultural 

approach allows us to take a new look at the role of illusiveness in the geographical rep-

resentations of the period, to outline the productive role of imagination in the construction 

of geographical strategies of world discovery. A comparative analysis of the religious and 

cultural principles of polytheism in its various incarnations and the Christian worldview 
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shows, using the example of Columbus, the spiritual significance and productivity of 

Christianity, which gives all its inner content an impetus to the expansion of knowledge, 

including the geographical exploration of the spatial world. The historical documents of 

the era of Columbus's voyages allow us to see and understand the adverse spiritual and 

moral consequences of the policy of conquest of new lands as a consequence of the dis-

tortion of the Christian system of values. 

 

Keywords: religious topography; Christianity and geography; discoveries of Columbus; 

cultural studies and religion  

 

For citation: Kolesnikov S. A. (2022), “Religious and cultural motivation behind geo-

graphical discoveries of the New Time: the voyages of Christopher Columbus”, Research 

Result. Social Studies and Humanities, 8 (1), 18-30. DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-

1-0-2 

 
…Только наше поколение, пережившее заво-

евание воздуха… – мы одни способны в пол-

ной мере понять тот пылкий интерес, то бур-

ное ликование, с которым вся Европа наблю-

дала за внезапным стремительным проник-

новением Португалии в неведомую даль.  

С. Цвейг. Подвиг Магеллана. 

 

Иллюзии и трагедии 

Одно из наиболее привычных обвине-

ний в адрес религии со стороны секуляри-

зованной культуры – обвинение в иллюзор-

ности ее картины мира. Тезис «религия – 

опиум для народа» десятилетиями сопро-

вождал идеологический прессинг религиоз-

ности; при этом наркотический морок, ко-

торый якобы использовала в своих интере-

сах религия, трактовался как абсолютно 

бесперспективный для расширения, в част-

ности, познаний о мире. Случай Колумба 

является контраргументом в этой длитель-

ной дискуссии, ведь само открытие Аме-

рики стало возможным благодаря иллюзор-

ности представлений Колумба о размерах 

земного шара, о расположении terra firma 

(«твердая земля») и ряда иных иллюзий, ко-

торые, тем не менее, привели к поразитель-

ному результату (Лебедев, 2002: 6-10).  

Вообще иллюзорность в эпоху Вели-

ких географических открытий можно рас-

сматривать как один из важнейших и 

наиболее продуктивных факторов расши-

                                                            
1 Подробнее см.: (Фрадкин, 1974) 

рения границ цивилизованного мира (Ба-

ландин, 2000: 12-18). Иллюзия того, что 

«мир мал», обоснованная ошибочными вы-

числениями еще Посидония (рубеж II-I вв. 

до н. э.), подтолкнула Колумба к решению 

выплыть в неохватные океанские просторы, 

которые представлялись не такими уж и не-

охватными. Ф. Магеллан, исходя из иллю-

зорной уверенности в существовании на не-

верно указанных координатах пролива 

между Атлантическим и Тихим океанами, 

совершает первое кругосветное путеше-

ствие (Хеннинг, 1961, 1: 44). Сама теория 

беспредельного Мирового океана, восходя-

щая к религиозным представлениям греков 

о стихии воды, отвергалась Птолемеем и 

считалась современниками Колумба фик-

цией, иллюзией. Со временем контекст 

идеи язычника Птолемея был преодолен 

христианским географическим опытом, и 

тогда теория Единого океана начинает об-

ретать более реалистические очертания, 

хотя, конечно, не освобождаясь полностью 

от иллюзорных фрагментов. Одной из гео-

графических иллюзий, во власти которой 

находился и Колумб, была теория уравно-

вешивания северного материка южным1. 

Восприятие мира как воплощения Боже-

ственной гармонии требовало географиче-

ской симметрии в мироустройстве – так 

рождалась идея поиска южного конти-

нента, приведшая к открытию Австралии 
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голландцами. Парадокс иллюзий эпохи Ве-

ликих географических открытий как раз и 

проявляется в том, что иллюзорность как 

тип мировосприятия, обязанный своим раз-

витием религии, явился источником реаль-

ных открытий, реального увеличения гео-

графических знаний. 

Без культивирования иллюзорности 

были бы непредставимы мотивации, толка-

ющие людей в смертельно опасные мор-

ские путешествия. Показательна легенда о 

блуждающих Блаженных островах2, откры-

тие которых стало целью целого ряда поко-

лений мореплавателей. Истоки этой ле-

генды восходят к первым векам христиан-

ства, когда монахи отправлялись искать 

священную землю, на которой можно было 

бы обрести спасение. Широко распростра-

ненная христианская легенда о святом 

Брандане3, который был известен именно 

как открыватель новых островов, стала 

причиной того, что в течение целых столе-

тий моряки отправлялись на поиски леген-

дарного острова св. Брандана, картографы 

выводили иллюзорные границы этого ост-

рова на своих картах, тем самым задавая 

импульс к дальнейшим – реальным! – гео-

графическим открытиям. Показательно, 

что в записях Колумба можно встретить 

упоминания о виденных жителями Канар-

ских островов неких землях, расположен-

ных на западе, находящих свое отражение в 

легендах о блуждающем острове Бразил, 

впоследствии давшем название вполне ре-

альной территории Южной Америки (Путе-

шествия, 1961: 118). Позднее искали зага-

дочный и чудесный остров Бимини, где 

якобы бьет источник вечной молодости; 

один из капитанов даже взял патент на от-

крытие этого источника – но была открыта 

цветущая Флорида (Магидович, 1957: 18). 

К числу продуктивных иллюзий можно от-

нести таинственные, то появляющиеся на 

картах, то исчезающие, Антильские ост-

                                                            
2 Подробнее см.: (Бирлайн, 1997; Hatt, 1970). 
3 Подробнее см.: (Шабанов, 2001; Плавание святого 

Брандана, 2002). 

рова, на которые якобы бежали от мусуль-

ман некие архиепископ и епископы, осно-

вавшие «Город семи островов» (Beazley, 

1897: 234; Babcock, 1922: 72), – и эти ост-

рова-миражи в итоге также обрели реаль-

ные очертания в современной картографии. 

Особое место в истории географиче-

ских иллюзий занимает своеобразная ле-

генда, повествующая о наличие на Востоке 

государства, главой которого являлся хри-

стианский правитель Жуан Индийский 

(Магидович, 1957: 67) (в русской тран-

скрипции «царь-поп Иван»)4. Именно к 

этому «царю-попу» отправлялся по поруче-

нию португальского короля Жуана II, бук-

вально за пять лет до первого путешествия 

Колумба, Педро да Ковильян, и результаты 

этого путешествия за религиозной иллю-

зией, тем менее, легли в основу триумфаль-

ного путешествия Васко да Гама. Во имя 

воплощения этой, казалось бы, иллюзорной 

идеи на рубеже XIII-XIV вв. было органи-

зовано несколько католических миссий в 

Южную и Восточную Азию: в 1289 г. мо-

нах Джованни Монтекорвино доплыл до 

Южной Индии, в Китай, и в своих письмах 

рассказал о результатах своей миссионер-

ской деятельности; в 1318-1330 гг. монах 

Одорико из Порденоне посетил Вьетнам, 

Китай, Тибет, а в 1339 г. монах Джованни 

Мариньолли послан папой римским в Ки-

тай к великому хану (кстати сказать, 

именно эту задачу должен был выполнить и 

Колумб)… 

Для самого Колумба иллюзорность 

его начинаний явилась тем основанием, без 

которого открытие именно Колумбом Но-

вого Света было бы невозможным. И. Ва-

шингтон писал: «Успеху великого начина-

ния способствовали две счастливые 

ошибки: предположение о большей протя-

женности Азии на восток и о малости зем-

ного шара» (Вашингтон, 1992: 24). Геогра-

фические заблуждения парадоксальным об-

4 Подробнее см.: (Послания, 2004). 
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разом способствовали расширению под-

линных географических знаний – «ирония 

Бога» превращала иллюзии в импульс к ре-

альным открытиям. 

Спецификой иллюзорности первого 

этапа Нового времени была ее религиозно 

обусловленная открытость новому. Сам 

процесс открытия – конечно, у разных мо-

реплавателей по-разному, в силу их инди-

видуальной «религиозной виртуозности» 

(Вебер, 1994: 22) – приобретал религиоз-

ный контекст служения священному делу 

раскрытия величия мира как Божьего тво-

рения. Иллюзорность Средневековья – пу-

гала, иллюзия Нового времени, напротив, 

подталкивала к исследованию, к заполне-

нию страшных в своей неизвестности про-

странств «terra incognita» христианской 

символикой, преодолевающей прежний 

страх и дающей надежду на обретение спа-

сительного знания. Воспринятое языче-

ством из магической культуры наследие 

страха перед всем, что находится за преде-

лами ареала, подчиненного конкретному 

языческому божеству, оказывало влияние и 

на интерес к новым пространствам, точнее, 

на его уничтожение. Страх преодоления 

границ закольцованного пространства, ви-

димо, является одной из религиозных при-

чин столь слабого развития географических 

познаний в Древнем мире. Доминирование 

в языческом темпоральном восприятии за-

кольцованной цикличности переносилось и 

на пространственные мироощущения; 

время и пространство язычества принципи-

ально ограничивали исследовательский ин-

терес замкнутыми пределами, и все, что 

находилось «по ту сторону» политеистиче-

ски-сакрального хронотопа, вызывало 

страх. Показательно, что Э. Бенвенист, эти-

мологизируя индоевропейское числитель-

ное tu («два»), установил, что оно обозна-

чало не только число, но и понятие, соот-

ветствующее глаголу «бояться» (Бенве-

нист, 1974: 88).  

Знаковой иллюстрацией изменивше-

гося под воздействием христианства мента-

литета могут служить сами карты времен 

Колумба как документы, фиксирующие 

надежду на преображение Земли неизвест-

ной в Землю святую, обетованную. Напри-

мер, картограф Хуан де ла Коса около 

1500 года зафиксировал данные открытий 

самого Колумба и тех, кто пошел по его 

следам. При этом вырисовалась интересная 

картина новых очертаний двух материко-

вых массивов – северного и южного. Карто-

графу было неизвестно, соединяются ли эти 

массивы между собой, и он вписал в то ме-

сто, где можно было предположить их со-

единение, изображение святого Христо-

фора с Иисусом-младенцем на плечах. 

Именно это изображение Христа, открыва-

ющего новое, видимо, и может служить 

объяснением той надежды, которую чаяли 

обрести мореплаватели эпохи Великих гео-

графических открытий. Надежда на Хри-

ста, зримо, наглядно, иконно воплощаемая 

в картографии, придает особый религиоз-

ный смысл продвижению путешественни-

ков Нового времени в реальных простран-

ствах земного шара.  

Вообще представление мира в антро-

поморфных образах весьма характерно для 

эпохи Великих открытий: мир предстает 

как живое существо, как, например, на 

карте XIV в. итальянца Опицина, где «Ев-

ропейский и Африканский континенты 

были изображены в виде мужской и жен-

ской человеческих фигур, склонившихся 

головами друг к другу в районе Гибрал-

тара». Позднее, в 1537 г. Иоанн Буций 

«нарисовал карту Европы в виде человече-

ской фигуры, голова которой изображала 

Испанию, а низ фигуры находился на запад-

ном побережье Черного моря. Таких карт 

было в это и более позднее время много...» 

(Подосинов, 1999: 496-499). Само стремле-

ние образно «очеловечить» и «обожить» 

мир свидетельствует о преодолении страха 

перед неизвестным пространством. И даже 

иллюзии, возникающие из недостаточных 

знаний, теперь не ввергали в шоковый сту-

пор, а, соединяясь в религиозном контексте 

с надеждой, вели к расширению представ-

лений о мире Божьем, об образе Божьем. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8. № 1. С. 18-30 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(1). Р. 18-30 

 
 
 

22 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Неслучайным является тот факт, что в 

личной библиотеке Колумба наиболее чи-

таемой книгой являлась «Imago Mundi» – 

«Образ мира» французского эрудита, кар-

динала Пьера д'Айи. Эту книгу, как ника-

кую другую, Колумб многократно перечи-

тывал, оставил на полях множество поме-

ток и замечаний. Книга знаменитого карди-

нала, рассказывающая о мире как отраже-

нии образа Божьего, сопровождала Ко-

лумба вплоть до самой смерти. Образ мира, 

создаваемый с помощью иллюзорности, да-

вал результативный итог, приводящий к 

подлинно реальным открытиям. Ведь даже 

для возникновения оптических иллюзий – 

миражей – требуется реальное основание, 

изначальный реальный объект, который от-

ражается в разных по плотности слоях воз-

духа смещенно. То есть, признать мираж и 

иллюзорность вообще феноменом абсо-

лютно безосновательным довольно сложно. 

В жизни самого Колумба иллюзор-

ность занимала весьма значимое место. Во 

времена Колумба хорошо знали действен-

ность иллюзий еще и как способа управле-

ния, и эту психологическую особенность 

иллюзий Колумб нередко использовал для 

достижения своих целей. Так, еще в моло-

дости, во время службы у неаполитанского 

короля, для того, чтобы экипаж его корабля 

продолжил путь в необходимом ему, Ко-

лумбу, направлении, Колумб изменил 

направление стрелки компаса, тем самым, 

добившись поставленной цели. Подобную 

результативность иллюзии он использовал 

и во время первого, судьбоносного, путе-

шествия: для того, чтобы у изнуренного 

экипажа не пропадала надежда: Колумб вел 

двойной отсчет пройденного расстояния. 

Конечно, у иллюзорной стратегии Колумба 

имелась и меркантильная составляющая, 

ведь тем самым он стремился скрыть, защи-

тить свой секрет пути в «Индию» от посто-

ронних. Развивая стратегию иллюзорности, 

Колумб позднее, после возвращения из вто-

рого путешествия, организовал передвиж-

ную выставку привезенных диковинок и 

богатств, создавая иллюзию рентабельно-

сти осуществленных путешествий. При 

этом искушение использовать иллюзор-

ность в корыстных целях будет расти, и 

этот путь приведет Колумба к печальным 

последствиям. 

Но пока, на самых первых этапах ве-

ликого открытия, иллюзорность помогает 

Колумбу в его провиденциальном путеше-

ствии. И, наверное, самым ярким подтвер-

ждением результативности иллюзии может 

служить история поисков рая Колумбом. 

Поиски земного рая как географическая и 

теологическая задача издревле являлись од-

ной из наиболее результативных иллюзий. 

Перечень тех, кто старался дать конкретное 

географическое положение рая – огромен. 

Прежде всего, это святые отцы, в чьих ком-

ментариях к Священному Писанию нахо-

дил подтверждение своих планов и Колумб. 

У Иоанна Златоуста в его «Беседах на книгу 

Бытия», в трактате «О сотворении мира», у 

Ефрема Сирина в его «Истолковании книг 

Библии», а особенно полно у Василия Ве-

ликого в «Шестодневе» и у Амвросия Ме-

диоланского, предстают среди прочего гео-

графические описания расположения рая. 

Многие положения именно из коммента-

риев святых отцов стали причиной перво-

начального неприятия проекта Колумба на 

диспуте в Саламанке в монастыре Св. Сте-

фана, с которого и начинается, собственно, 

теология путешествия Колумба. Сам Ко-

лумб считал, что он продолжает путь тех, 

кто со времен Моисея искал рай на земле. К 

поискам рая в океанских просторах подтал-

кивала Колумба ситуация, когда привыч-

ные «координаты» рая уже были изучены, и 

рай там, где он предполагался, – в Месопо-

тамии, Сирии или Армении – не был 

найден. Теперь пришла очередь искать рай 

в новых неизведанных землях. 

Индия для Колумба представала, по 

крайней мере, в начале, как земля, где дол-

жен находиться рай. Сама идея открытия 

рая должна была, по мнению Адмирала, пе-

ревесить все неудобства и первоначальную 

нерентабельность открытых земель. По 

возвращении из первого путешествия Ко-

лумб настаивал: «Правду возвещали святые 

богословы (teologos) и мудрые философы, – 
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рай земной находится на рубежах востока, 

потому что именно там лежит местность с 

мягчайшим климатом (lugar 

temperadissimo)» (Магидович, 1957: 144). 

Истово верующий Колумб жаждал откры-

тия рая и во втором путешествии, о ходе ко-

торого докладывал, что «места эти наибо-

лее высокие в мире, наиболее близкие к 

небу, именно здесь лежит земной рай, от-

сюда текут все воды» (там же). Конкретным 

местонахождением рая для него стано-

вится, например, открытая Куба: «Это наи-

прекраснейший остров, какой видели глаза 

человеческие» (Вашингтон, 1992: 100). 

Само представление Колумба об открытых 

землях складывалось возвышенно-религи-

озное: «На островах живут в золотом веке, 

не зная трудов, в сплошном саду» (Вашинг-

тон, 1992: 114).  

В письме о третьем путешествии тема 

земного рая становится для Колумба цен-

тральной: «Священное Писание свидетель-

ствует, что Господь наш сотворил земной 

рай и водрузил в нем древо жизни, и из него 

вышли воды ключа, давшие начало четы-

рем главным рекам мира – Гангу в Индии, 

Тигру и Евфрату <…> которые рассекают 

горную цепь, образуют Месопотамию и те-

кут в Персию и к Нилу, истоки которого ле-

жат в Эфиопии и который впадает в море 

близ Александрии. Я не нашел и не могу 

найти в сочинениях римлян и греков 

сколько-нибудь определенных указаний на 

местоположение в этом мире земного рая. 

Не приходилось видеть его также ни на од-

ной карте мира, составленной на основе ав-

торитетных данных. Некоторые помещают 

его у истоков Нила в Эфиопии, однако по-

сетившие эти земли не нашли там такого 

места, которое по климату и по высоте со-

ответствовало бы земному раю, т. е. при-

знаков, которые позволяют заключить, что 

он находится именно тут, ибо нет в тех 

краях места, куда бы не доходили воды все-

мирного потопа, поднявшиеся вверх, и т. д. 

Некоторые язычники желали доказать пу-

тем допущений, что земной рай находится 

на Счастливых островах, которые ныне 

называются Канарскими, и т. п. Исидор, 

Беда, Страбон, магистр схоластической ис-

тории Амвросий, Скотт и все ученые-бого-

словы полагают, что рай земной находится 

на востоке <…> я верю – именно там нахо-

дится рай земной, и никому не дано попасть 

туда без Божьего соизволения» (Путеше-

ствия, 1961: 78). Эта развернутая теолого-

географическая цитата позволяет увидеть, 

каким образом иллюзия поиска земного рая 

определяет энтузиазм первооткрывателя 

Нового света. Концепция Колумба, опреде-

лявшая его проект, представляет сложный 

симбиоз географических и теологических 

представлений, однако даже очевидная для 

современности иллюзорность этого про-

екта не может опровергнуть его результа-

тивности. Даже если Колумб и ошибался, 

он все-таки открыл Америку! 

Его убежденность в собственной 

правоте, в перспективности того пути, по 

которому он шел, во многом поддержива-

лась религиозным порывом. Именно этим 

можно объяснить «идеологические» обос-

нования своей позиции, которые мы встре-

чаем в том же письме Колумба о третьем 

путешествии. Колумб детально рассматри-

вает признаки земного рая, стремясь сде-

лать свой собственный географических 

проект уподобленным религиозному по-

движничеству, превратить его в своеобраз-

ное паломничество, причем паломниче-

ство, которого никто ранее никогда не со-

вершал, целью которого становится не по-

клонение известным святыням, а открытие 

высшей христианской святыни на Земле – 

рая. 

Колумб четко формулирует представ-

ление о физическом облике рая: «Я не счи-

таю, что земной рай имеет форму отвесной 

горы, как это многими описывается; я ду-

маю, что он лежит на вершине, в той части 

земли, которая имеет вид выступа, подоб-

ного выпуклости у черенка груши; и, 

направляясь туда, уже издали начинаешь 

постепенное восхождение на эту вершину. 

Я полагаю, что никто не может достичь 

этой вершины, а оттуда, вероятно, исходят 

воды, которые, следуя издалека, текут в ме-

ста, где я нахожусь, и образуют это озеро 
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<…>. Это весьма важные признаки земного 

рая, ибо такое местоположение соответ-

ствует взглядам святых и мудрых богосло-

вов, а тому есть весьма убедительные при-

меты: ведь мне еще никогда не приходи-

лось ни читать, ни слышать, чтобы такие 

огромные потоки пресной воды находились 

в соленой воде и текли вместе с ней. Равно 

и мягчайший климат подкрепляет мои со-

ображения. Если же не из рая вытекает эта 

пресная вода, то это представляется мне 

еще большим чудом, ибо я не думаю, чтобы 

на земле знали о существовании такой 

большой и глубокой реки» (Путешествия, 

1961: 93). Конечно, в основании религи-

озно-географических экспликаций Ко-

лумба лежит и меркантильный расчет, ведь 

перед ним стояла задача представить в гла-

зах католических величеств свое путеше-

ствие как рентабельный проект, рентабель-

ность которого весьма специфического 

толка, – это проникновение в область са-

крального, над-материального, в область, 

где золото и пряности уже не столь зна-

чимы.  

Стремление Колумба дать контраст-

ные описания пространств, принадлежа-

щих и не принадлежащих испанской ко-

роне, несомненно, имели и политико-эко-

номическую цель. Рассказывая о преиму-

ществах тех земель, которые Колумб при-

соединил к владениям Испании, и, напро-

тив, очерняя и умаляя достоинства земель, 

не входящих в испанскую юрисдикцию, 

Колумб нарабатывал свой собственный 

«капитал» в глазах католических вели-

честв. Однако нельзя и отрицать искрен-

нюю веру Колумба в свое собственное про-

виденциальное предназначение, которое, 

если и основывалось на иллюзорных пред-

посылках, принесло вполне реальные ре-

зультаты. Колумб своими путешествиями 

доказал, что иллюзии, как географические, 

так и религиозные, парадоксальным – а 

точнее промыслительным – образом могут 

оказаться фундаментом прогресса. Иллю-

зии порождали мечту, а мечта вела челове-

чество за пределы известного, к новому и 

манящему.  

Раб Божий или раб злата? 

Идеализировать Колумба и его время 

было бы, конечно, неправильным. Иллю-

зорность вела к свободе, но зачастую при-

водила и к ее антиподу – рабству. Иллюзор-

ность опасна искушением скатиться в об-

ман, и Колумб не всегда мог преодолеть это 

искушение. Особенно печальны результаты 

его путешествий с точки зрения христиан-

ского милосердия в годы, последовавшие за 

первоначальным этапом открытия.  

Видимо, одним из самых негативных 

результатов открытия Колумбом Нового 

Света стал первый опыт тотального гено-

цида в отношении туземцев. Здесь мы вы-

ходим на очень сложную проблему: новое 

перестало ощущаться новым, пришло 

время освоения результатов открытий, и 

тут-то стали явны те негативные послед-

ствия искушения обманом, душевных сла-

бостей, которые изменили многое и в Ко-

лумбе, и в стремлениях тех людей, которые 

пришли в Новый Свет после него. В целом 

проблема Нового – глубокая культурологи-

ческая проблема. Если религиозность вела 

к открытию, то после открытия наступала 

стадия освоения открытого, и на этой ста-

дии могли и происходили негативные нрав-

ственно-духовные процессы. Как правило, 

в Новое время за миссионерами шел купец, 

шел меркантилизм, подминающий под свой 

прагматизм человеческую свободу.  

За первыми открытиями Колумба шло 

освоение, шел торговый «интерес». При-

шедшие за Колумбом португальцы, англи-

чане – это уже купцы, для которых религи-

озный смысл открытия новых земель был 

чужд. Да и сам Колумб в своих дальнейших 

путешествиях выступает уже преимуще-

ственно, а подчас и исключительно, как 

расчетливый торговец, не оглядывающийся 

на боль и страдания тех, кто попадал в 

сферу его коммерческих «интересов». Соб-

ственно, моментом окончания Открытия 

можно считать приказ Колумба перейти к 

освоению новооткрытого острова Испань-

ола, на котором он сам впоследствии будет 

закован в кандалы. 
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Процесс трансформации духовного в 

материальное, в меркантильность, отчет-

ливо прослеживается в материалах днев-

ника первого путешествия на примере от-

ношения Колумба к золоту. Определение 

«золотой» постепенно теряет для Колумба 

сакральный смысл, который он вкладывал в 

него, говоря о «золотом» веке, в котором 

живут туземцы, и даже о золоте, на которое 

можно было бы организовать крестовый 

поход для освобождения Гроба Господня. 

Уже в докладе о первом путешествии, к фи-

налу этого доклада, слово «золото» начи-

нает встречаться у Колумба чаще, чем 

слова «новые земли». Именно золото, а не 

новые земли, становится главной темой его 

изысканий, именно о золоте он расспраши-

вает и даже пытает индейцев, именно язы-

ковые нюансы индейских слов «туоб», «ка-

она», означающих золото, волнуют Ко-

лумба в финале путешествия больше, чем 

координаты неизвестных островов (см.: 

(Путешествия, 1961: 161) и далее). Соб-

ственно, испанцев не интересует ничего из 

индейской культуры, кроме золота, именно 

золото стало главной ценностью, ради ко-

торой Колумб идет в дальнейшие морские 

походы. 

Меняется и сам Колумб. Он еще со-

храняет стремление видеть в материальном 

золоте сакральные коннотации, он еще со-

относит золото открытой «Индии» с тем зо-

лотом царя Соломона, из которого якобы 

были изготовлены «200 копий и 300 щитов, 

покрыты спинка его трона» и т. д. Колумб 

еще стремится найти богословские коммен-

тарии к золотой лихорадке, овладевавшей 

им и его последователями, он настаивает, 

что открытые им золотые рудники Верагуа 

и есть золотые рудники Ауреи, о которых 

«пишет Иосиф в своей хронике De 

Antiquitatibus [О древностях]; о том же го-

ворится и в Книге Царей и в Паралипоме-

ноне» (Путешествия, 1961: 461). Однако 

здесь же он формулирует концептуальный 

тезис, свидетельствующий о существенных 

изменениях его системы ценностей: «Зо-

лото – это совершенство. Золото создает со-

кровища, и тот, кто владеет им, может со-

вершить все, что пожелает, и способен даже 

вводить человеческие души в рай» (Путе-

шествия, 1961: 462). Золото приобретало 

уже не религиозный, а магический харак-

тер, отвращало открывателя от реализации 

религиозно-географического проекта и 

превращало его в купца, реализующего 

меркантильный «бизнес-план».  

Проект Колумба в итоге оказался 

необычайно рентабельным: на подготовку 

первого путешествия испанское королев-

ское казначейство затратило около десяти 

килограммов золота, а за триста лет своего 

господства в Новом Свете Испании вывезла 

оттуда около трех миллионов килограмм 

золота (Рагунштейн, 2013). Но одержи-

мость золотом отрицательно повлияла на 

первопроходческие задачи и Колумба, и его 

последователей. Золото заслонило гори-

зонты открытий. 

Отказ от своего предназначения, ви-

димо, и может рассматриваться как одна из 

причин последующих неудач Колумба. Во-

обще судьба первооткрывателей, вступив-

ших на путь меркантильного освоения но-

вого, была печальна. С. Цвейг писал об 

этих судьбах: «Колумб в оковах возвраща-

ется в Севилью, Кортес попадает в опалу, 

Писарро умерщвлен, Нуньес де Бальбоа, 

открывший Тихий океан, обезглавлен, Ка-

моэнс, поэт и воин Португалии, подобно 

своему великому собрату Сервантесу окле-

ветанный жалкими провинциальными чи-

новниками, месяцы и годы проводит в 

тюрьме, немногим отличающейся от вы-

гребной ямы. Чудовищна неблагодарность 

эпохи великих открытий: нищими и кале-

ками, завшивевшими, бесприютными, дро-

жащими от лихорадки, бродят по портовым 

переулкам Кадиса и Севильи те самые сол-

даты и матросы, которые завоевали для ис-

панских королей сокровищницы инков и 

драгоценности Монтесумы» (Цвейг, 2010: 

38). Но за этой «неблагодарностью эпохи» 

можно увидеть и провиденциальный смысл 

наказания за забвение своей религиозной 

миссии. Ведь если с недовольством матро-
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сов в первом путешествии Колумб спра-

вился именно с помощью веры в необходи-

мость и грандиозность своего призвания, то 

все последующие бунты, с которыми столк-

нулся Колумб в последующих путеше-

ствиях, уже не были подавлены столь ре-

зультативно, ведь Колумб утратил самое 

важное – ощущение своей над-материаль-

ной, духовной призванности.  

В максимальной степени последствия 

этой утраты проявились в отношении Ко-

лумба к рабству. Несомненно, европейское 

время Колумба относилось к рабству до-

вольно благосклонно. Например, в родном 

городе Колумба, в Генуе, в «1463-1465 го-

дах рабы-русские продавались по цене 180-

195 лир, болгары – за 144-170 лир, черкесы 

за 180 лир при средней цене на здорового 

молодого раба в 170-187 лир. На этом же 

рынке быков сбывали по 40 лир за голову, 

породистый же арабский конь стоил 250-

300 лир» (Heers, 1961: 56). Необходимо от-

метить, что работорговля той эпохи имела 

своеобразный религиозный аспект. Целый 

ряд глав Ватикана – папы Мартин V, Евге-

ний IV, Николай V, Каликст III – делегиро-

вали европейским королям право на откры-

тие новых земель с обязательной христиа-

низацией туземцев. Папа Николай V выдал 

даже специальную декреталию, благослов-

ляющую работорговлю, как способствую-

щую обращению в христианство (Князев, 

2019). 

В этом ключе становится более понят-

ным отношение Колумба к рабству, причем 

отчетливо прослеживается динамика его 

изменения. Если первоначально Колумб 

ставит перед собой «заботу о душах канни-

балов», то позднее для него гораздо более 

важным, на грани цинизма, становится ком-

мерческая рентабельность работорговли, о 

чем свидетельствует одно из писем Ко-

лумба: «А плата за перевозку взимается из 

первых же денег, вырученных от продажи 

рабов. И пусть даже умирают рабы в пути – 

все же не всем им грозит такая участь...» 

(Хроники, 2000: 117). Показательной явля-

ется история первых индейцев, привезен-

ных Колумбом в 1493 году в Европу, ко 

двору католических величеств. Этих шесте-

рых туземцев с большой помпой, с проведе-

нием грандиозных мероприятий окрестили 

в Барселоне, причем крестными родите-

лями стали сами католические величества – 

король Фердинанд и королева Изабелла. 

Планировалось, что новые христиане вер-

нутся в Новый Свет для проповеди христи-

анства, однако никому из них не было суж-

дено выполнить эту миссию: один из ин-

дейцев, оставленный при дворе, «первым 

среди соотечественников попал в рай», т. е. 

умер; другой во время второго путешествия 

Колумба, добравшись до родных берегов, 

сбежал.  

И все-таки первоначальный религиоз-

ный проект обращения индейцев был 

направлен на достижение подлинно хри-

стианских целей. По мнению И. Вашинг-

тона, Колумб «считал, что чем больше кан-

нибалов будет перевезено в католическую 

страну, тем больше душ будет спасено» 

(Вашингтон, 1992: 207). Однако меркан-

тильные интересы, которые все более охва-

тывали Колумба после первого путеше-

ствия, приводили к тому, что Адмирал 

начинает оправдывать свой проект постав-

ками если не золота – которое для него пре-

вращалось в идею-фикс, а потому с золотом 

расставаться не хотелось, – то хотя бы ра-

бами. При этом Колумб начинает проявлять 

иезуитскую изворотливость: он отказыва-

ется крестить индейцев в Новом Свете, 

чтобы иметь возможность порабощать не-

христиан, а пересылает их для крещения в 

Испанию. Так было, когда в 1494 г. Колумб 

посадил на корабли 500 индейцев и предло-

жил их продать в рабство на территории 

Испании по более высоким ценам. 

Этот откровенно антихристианский 

поступок не встретил одобрения со сто-

роны католических величеств, и особенно у 

королевы Изабеллы. Она потребовала, 

чтобы крещение новообращенных – то есть 

главная задача Колумба! – осуществлялось 

сразу же, еще в Новом Свете, а крещеных 

нельзя было продавать в рабство. В резуль-

тате большинство индейцев, обращенных в 
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рабство Колумбом во время третьего путе-

шествия, отправили обратно, при этом их 

сопровождали шестеро монахов, призван-

ных объяснить суть христианской веры но-

вообращенным во время морского возвра-

щения. Оправдывая свои действия, Колумб 

писал, приводя как аргумент миссионер-

ский тезис: «Я, в свою очередь, хотя и по-

сылал многих индейцев в Испанию для про-

дажи, всегда имел в виду их наставление в 

вопросах христианской веры и обучение их 

цивилизованным ремеслам для последую-

щей отправки их на остров с тем, чтобы они 

помогали приобщать к цивилизации своих 

соотечественников» (Вашингтон, 1992: 

566). Однако в реальности работорговля 

набирала обороты. 

Культивирование работорговли, на 

которую пошел Колумб после завершения 

стадии открытия и начала стадии освоения, 

перевела его проект из категории проектов, 

отвечающих требованиям Нового, в разряд 

проектов «безвозвратно минувшего вре-

мени» (Свет, 1973: 158). Самоуверенность, 

перерастающая в гордыню, и стремление к 

материальной выгоде выбили Колумба из 

обоймы первооткрывателей. Он, ставя ра-

боторговлю в основание своего плана осво-

ения новых земель, не смог увидеть новых 

горизонтов изменившегося мира – изме-

нившегося, в первую очередь, благодаря 

его же открытиям! Колумб стал реализо-

вать шаблон экспансии, применявшийся 

двести-триста лет назад его предшествен-

никами.  

Но времена изменились, и Адмирал 

«олицетворял, таким образом, вчерашний 

день практики освоения заморских земель, 

тогда как кастильская корона вступила в 

день завтрашний, в эпоху формирования 

первых колониальных систем» (Свет, 1974: 

158). Бельгийский историк Ш. Верлинден 

считал, что «Колумб был живым звеном в 

той цепи факторов исторической преем-

ственности, которая связывала средневеко-

вую итальянскую колонизацию с колониза-

цией нового времени» (Verlinden, 1967: 

419). Однако – всего лишь промежуточным 

звеном, а не целью, а не ориентиром в от-

крытии Нового, каковым являлся Колумб в 

период своего первого путешествия. И 

«цепь факторов» оказалась обращена про-

тив самого Колумба: на него, как известно, 

были буквально наложены кандальные 

цепи, в которых он, пусть демонстративно 

и отчасти театрально, прибыл в Испанию в 

1500 году (Свет, 1973: 286). Эпоха нового в 

жизни Колумба завершилась, открытие но-

вых пространств, стремление к освобожде-

нию от тесных границ прежнего мира обер-

нулось абсолютной несвободой закован-

ного человека... 

Естественно, что рабство, которое 

несли с собой испанцы в пост-колумбовом 

периоде, кардинально изменило религиоз-

ную картину на новооткрытых землях. 

Если первоначально индейцы восприни-

мали испанцев как пришельцев с небес, 

каждую вещь, полученную от них, наде-

ляли сверхъестественным значением, то 

уже буквально через несколько лет этот ре-

лигиозный пиетет сменился противостоя-

нием и враждебностью. Первоначальный 

благоприятный этап, о котором сам Колумб 

писал в известном письме Сантахелю и 

Санчесу: «…благо и твердо стояли на том, 

что я и мои корабли, и мои люди явились с 

неба; и они (туземцы) укреплялись в этом 

убеждении, как только исчезал у них страх 

перед нами» (Путешествие, 1961: 116), – 

вскоре, в результате антихристианской по-

литики испанцев, сменился периодом про-

тивостояния.  

Одной из ошибок испанцев было не-

внимательное отношение к религиозным 

взглядам индейцев – Колумба и его после-

дователей больше интересовало золото, 

нежели верования аборигенов. Кроме того, 

Колумб из рвения индейцев, помогавших 

устанавливать кресты на открытых остро-

вах, делал легковесный вывод, что обратить 

их в христианство не составит труда. В то 

же время «у индейцев имелись свои развер-

нутые религиозные представления» (Ва-

шингтон, 1994, 226), на что испанцы обра-

щать внимание не пожелали. Подобная по-

литика не могла не привести к взрыву. Уже 
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в 1496 г. индейцы с местным вождем Гва-

рионексом ворвались в часовню, разбили 

иконы, растоптали их ногами. Причиной 

стали все те же неблаговидные поступки 

испанцев: они силой брали себе женщин-

индианок, и это являлось основной причи-

ной противостояния со стороны туземцев. 

Реакция испанцев, воспитанных в духе 

жесткой инквизиции, была предсказуемой: 

за осквернение святынь индейцев сожгли 

(Вашингтон, 1994: 228). Индейцы впервые 

столкнулись с религиозным изуверством, и 

это также определило эскалацию дальней-

шего межкультурного и религиозного кон-

фликта. Показательно, что уже через не-

сколько лет один из индейских вождей, 

Гуаканагари, который всячески поддержи-

вал Колумба и испанцев в целом, «отка-

зался повесить на шею образок Божьей ма-

тери» (Вашингтон, 1994: 199), тем самым 

продемонстрировав религиозную сущность 

конфликта. Позднее этот вождь был вы-

нужден вообще покинуть своих соотече-

ственников из-за того, что некогда высту-

пал на стороне испанцев, и уйти в горы, 

чтобы умереть там в одиночестве и отвер-

женности. И это весьма показательный ре-

зультат, свидетельствующий о переформа-

тировании новизны в проекте Колумба в 

анти-новизну, в разрушительную стагна-

цию. 

Логичным стал и тот факт, что ин-

дейцы-карибы, с которыми Колумб столк-

нулся во втором путешествии, уже не вос-

принимали испанцев как посланцев небес и 

вступили в активную борьбу против испан-

ской экспансии, в том числе и христианиза-

ции.  

И все-таки первоначальный религиоз-

ный порыв Колумба не может быть полно-

стью дискредитирован последующими тра-

гическими событиями. Ведь путешествие 

Колумба является ярким подтверждением 

продуктивности христианского мировос-

приятия, возникшего в Новое время. Его 

стремление расширить границы христиан-

ского мира, вернее, представить весь мир, 

весь земной шар как единый мир Божий, 

прочтение мира как единой книги Божьей 

заслуживает того, чтобы рассматривать 

проект Колумба в целом как эпохальное со-

бытие, кардинально изменившее миро-

представление человечества. 

Христианство смогло помочь преодо-

леть страх нового пространства, страх, ко-

торый веками останавливал человечество в 

исследовании географии Земли. Еще не-

сколько десятилетий до Колумба мыс Нан 

на западном побережье Африки символизи-

ровал невозможность – само название озна-

чает «нет»! – дальнейшего познания. 

Страна «Нет», простирающаяся за преде-

лами изведанного, пугала и отталкивала. 

Но этот страх, благодаря религиозной вере 

и надежде, воспитываемым христианством, 

начинает отступать. И тогда к картам Пто-

лемея начинают добавляться tabula 

moderna – новые листы, на которые наноси-

лись контуры недавно открытых земель. 

Книга мира становится явной, «читабель-

ной» для обретающего интерес и мужество 

открытий человечества.  

При этом очень важно, что эпоха гео-

графических открытий открывала не 

только новые земли, но и новое отношение 

к землям. Путешествие Колумба знамено-

вало открытие нового – в своей основе ре-

лигиозного – отношения к планетарным 

пространствам, определила веху, с которой 

человечество начало мыслить планетар-

ными масштабами, получило глобальное 

представление о той планете, на которой 

оно существует. Христианский правитель, 

перед чьим взором предстала общая кар-

тина земного мира, получил впервые воз-

можность выстраивать геополитические 

проекты, охватывающие планету в целом. 

Изменилось представление о пространстве 

Земли как едином, объединенном и еди-

ными физическими законами, и едиными 

духовно-нравственными заповедями. Ведь 

послание католических величеств, которое 

должен был передать Великому хану Ко-

лумб, как раз и являлось одним из первых 

геополитических проектов, стремящихся 

осуществить подлинно глобальную поли-

тику во все-земном масштабе.  
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Надо объективно признать: полной 

меры христианской ответственности за от-

крытое новое Колумб и те, кто продолжил 

его дело, не выдержали. И в этом тоже – 

пусть жестокий и трагичный – содержа-

тельный урок эпохи Великих географиче-

ских открытий для современности, урок, 

показывающий, что проповедь имени Бо-

жьего требует огромной духовной работы и 

душевной стойкости. 
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