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Аннотация. Изучается возможность использования данных Гарвардского проекта по 
советской социальной системе в качестве религиоведческого источника. Дается общая 
характеристика материалов Гарвардского проекта как объекта изучения истории и со-
циологии. Рассматриваются разделы интервью серии «A» и «B», содержащие релевант-
ные для религиоведческого исследования данные. Выявляются некоторые направления 
и перспективы религиоведческого анализа интервью Гарвардского проекта в рамках 
исследования восприятия религии русскими эмигрантами второй волны. В интервью 
серии «A» данные, которые можно анализировать с позиции религиоведения, содержат-
ся в двух разделах: «Семья» и «Философия жизни». Более разрозненные, но не менее 
ценные свидетельства о религиозной рефлексии можно найти также и в интервью серии 
«B». Следующие возможные направления исследований выделяются на основе материа-
лов интервью: роль поколенческих факторов в формировании религиозных взглядов, 
особенности восприятия церковно-государственных отношений, влияние исторического 
контекста и идеологических факторов на восприятие религии, динамика религиозных 
взглядов эмигрантов. 
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В конце 1940-х гг. Центр русских исследований Гарвардского универ-
ситета заключил контракт с ВВС США на проведение всестороннего изуче-
ния СССР. Вскоре этот проект вышел далеко за рамки заказа ВВС и превра-
тился в масштабное исследование советского общества, проводившееся в 
соответствии с последними достижениями в области социологии и социаль-
ной психологии. Руководители проекта Алекс Инкелес и Раймонд Бауэр не 
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стали опираться на материалы советской прессы и эмигрантской печати, как 
это было принято ранее при исследовании советской системы. Они решили 
провести интервьюирование бывших советских граждан, эмигрантов второй 
волны, покинувших СССР после Второй мировой войны [5, c. 11]. Амери-
канские исследователи отметили многообразный социальный, политический 
и этнический состав новой волны эмиграции и оценили материалы интер-
вью как «наиболее ценный источник информации» об СССР [4, с. 48–49]. В 
итоге это исследование получило название Гарвардский проект по совет-
ской социальной системе (Harvard Project on the Soviet Social System, сокра-
щенно HPSSS). 

Гарвардский проект уже давно привлекает внимание исследователей. 
Первоначально руководители проекта в течение 1950–1960-х гг. выпустили 
серию публикаций и монографий, обобщающих результаты интервьюиро-
вания. Впоследствии до начала 1990-х гг. материалы Гарвардского проекта 
не так часто использовались в исследованиях англоязычных авторов. В це-
лом можно говорить о том, что эти ранние работы были выдержаны в со-
циологическом ключе. В центре их внимания были попытки проанализировать 
социальную структуру советского общества. После распада СССР материалы 
Гарвардского проекта стали восприниматься в первую очередь как важный ис-
торический источник по довоенной истории СССР и периоду Второй мировой 
войны. Так, отечественные историки чаще всего используют материалы Гар-
вардского проекта в контексте изучения Второй мировой войны, в особенности 
жизни населения на оккупированных территориях [4, с. 12–13]. 

Несмотря на продолжительную историю исследования, материалы Гар-
вардского проекта по-прежнему имеют малоизученные аспекты. Например, 
данные Гарвардского проекта редко используются для изучения русской 
эмиграции второй волны. Подавляющее большинство респондентов Гар-
вардского проекта являлись представителями эмиграции второй волны, сре-
ди них 60 % были идентифицированы интервьюерами как «русские» [5, 
с. 14]. Казалось бы, вряд ли можно найти другой такой масштабный источ-
ник по ранней истории русской эмиграции второй волны. Низкий интерес к 
Гарвардскому проекту в контексте изучения русской эмиграции отчасти 
объясняется тем, что в целом второй волне в отечественной историографии 
уделяется относительно небольшое внимание, эта область исследований 
только начинает активно разрабатываться. 

В свою очередь сам феномен русской эмиграции второй волны харак-
теризуется наличием ряда областей, которые, с одной стороны, являются 
практически неисследованными, а с другой стороны, не ограничиваются 
исключительно рамками исторических дисциплин. В данном случае речь 
идет о религиоведческом подходе к изучению русской эмиграции второй 
волны и Гарвардского проекта как уникального источника по ее истории.  

Для эмигрантов второй волны в силу их специфического жизненного 
опыта, включавшего целый ряд социальный катастроф, было присуще осо-
бое восприятие религии. Оно характеризировалось смесью традиционности 
и модернистских тенденций. Говоря о рецепции религии русскими эмигран-
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тами второй волны, мы подразумеваем в первую очередь особенности вос-
приятия христианских конфессий, особенно православия. Тем не менее в 
материалах Гарвардского проекта и других источниках эмиграции второй 
волны можно найти интересные точки соприкосновения с другими религия-
ми, как правило, исламом и буддизмом. Однако этот материал в основном 
касается феномена национальных диаспор в эмиграции, который требует от-
дельного исследования. Таким образом, наиболее обширную область рели-
гиоведческого изучения русской эмиграции второй волны можно назвать ис-
следованием рецепции религии. Можно выделить ряд отдельных тем, кото-
рые могут разрабатываться религиоведами. Далее будет дан обзор материалов 
Гарвардского проекта, которые можно использовать в качестве источника для 
исследования восприятия религии русскими эмигрантами второй волны. 

Все интервью Гарвардского проекта делятся на два типа: «социологи-
ческие» интервью серии «A» и «антропологические» интервью серии «B». 
Всего было взято 706 интервью (343 серии «A» и 363 серии «B»). Помимо 
самих текстов интервью, современному исследователю доступны различные 
дополнительные материалы, создававшиеся в процессе разработки Гарвард-
ского проекта. Среди них особенно следует выделить Руководства по работе 
с интервью серии «A» и «B» и Руководство по интервьюированию совет-
ских беженцев, которые проясняют многие методологические аспекты ин-
тервьюирования. Так, в Руководстве по работе с интервью серии «A» со-
держится ценный сборник анкет с вопросами, использовавшимися в ходе 
интервьюирования, в то время как вопросник к интервью серии «B» не со-
хранился [5, с. 16]. 

Проводя поиск материалов Гарвардского проекта, релевантных для ре-
лигиоведческого исследования, следует в первую очередь обратиться к во-
проснику интервью серии «A», а точнее к двум его разделам: «Семья» и 
«Философия жизни». Несмотря на то что все интервью серии «A» выполня-
лись по одному шаблону, респонденты отвечали не на все вопросы, пред-
ставленные в анкете. В ходе опроса интервьюер сам решал, какой вопрос 
следует задать респонденту, а какой опустить. Кроме того, респонденты 
могли отказаться отвечать на определенные вопросы. Поэтому объем и со-
держание интервью серии «A» сильно варьируется, кроме того, записи не-
которых интервью сохранились фрагментарно. 

Раздел «Семья» интервью серии «A» предполагал довольно подробный 
рассказ о социальном происхождении, детстве, браке и других аспектах се-
мейной жизни респондента. В этот раздел включен вопрос «Как ваша семья 
относилась к религии?»1. На основе ответов на этот вопрос и прочих упоми-
наний религии в контексте семьи можно исследовать влияние поколенче-
ских факторов на восприятие религии русскими эмигрантами второй вол-
ной. Многие респонденты рассказывали о своем первичном религиозном 
образовании, полученном в семье, о влияние семейной религиозности на 
формирование их собственных представлений о религии. Некоторые, напро-
                                                            
1 HPSSS Online. Qualitative File Manual of A-Schedule Materials. Second-Run Edition. P. 17. 
URL: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:5646842$1i (date of access: 26.06.2021) 



96                                                                      Д. С. ХОМКОВ 

Известия Иркутского государственного университета  
Серия «Политология. Религиоведение». 2021. Т. 37. С. 93–99 

тив, говорили об индифферентных или атеистических взглядах на религию в 
семье, которые по-разному отразились на дальнейшей духовной жизни ре-
спондентов. В целом материалы Гарвардского проекта можно назвать весь-
ма значимыми для изучения влияния фактора семьи на восприятие религии 
русскими эмигрантами второй волны. Эти свидетельства можно также сопо-
ставить с данными других источников личного происхождения, в которых 
есть упоминания о семье и детстве авторов. 

Еще больший интерес для религиоведческого анализа представляет 
раздел «Философия жизни» интервью серии «A», включающий в себя це-
лую секцию вопросов, посвященных религии. Сначала респондентам пред-
лагалось рассказать, что они думают про советскую политику в отношении 
религии, а также о том, какое место должна занимать религия в жизни чело-
века. Последний вопрос наиболее близок к вопросу о личной религиозности, 
который интервьюентам напрямую не задавался. Несмотря на это, респон-
денты Гарвардского проекта часто сами рассказывали о своих религиозных 
взглядах или просто ограничивались заявлением о том, что они «верят в Бо-
га». Искренность подобных суждений невозможно проверить, однако в не-
которых случаях они выглядят оторванными от контекста. В качестве при-
мера можно привести интервью 147, которое уже привлекало внимание ис-
следователей. Респондент – А. Г. Бражнев, бывший сержант органов госу-
дарственной безопасности СССР – достаточно скептически высказывался о 
религии и церкви в ходе интервьюирования, но неожиданно заявил, что ве-
рит в Бога «в своем сердце»2. 

Почти все вопросы интервью серии «A» в секции, посвященной рели-
гии, освещают проблему восприятия церковно-государственных отношений. 
Не случайно они следуют за блоком вопросов о роли государства в жизни 
общества. Интервьюентам предлагалось рассказать о том, какими, по их 
мнению, должны быть отношения между церковью и государством, какова 
роль церкви в государстве, возможно ли государственное вмешательство в 
церковные дела, а также должно ли государство каким-то образом поддер-
живать церковь. Также присутствовал вопрос о религиозном инакомыслии – 
допустимо ли государственное воздействие на людей, придерживающихся 
«неправильных» религиозных убеждений3. Этот обширный материал явля-
ется важным источником, с помощью которого можно реконструировать 
восприятие церковно-государственных отношений русскими эмигрантами 
второй волны. В данном случае перспективными также кажутся компара-
тивные исследования проблемы церковно-государственных отношений в 
источниках первой и второй волн русской эмиграции. Такое сравнение яв-
ляется вполне оправданным в силу ряда сходств в направлении философ-
ской и политической мысли представителей обеих волн эмиграции, а также 
культурных связей и взаимовлияний, сложившихся между двумя волнами, 
несмотря на ряд разногласий [2, с. 85–87]. 
                                                            
2 HPSSS. Schedule A. Vol. 12. Case 147. P. 47. 
3 HPSSS Online. Qualitative File Manual of A-Schedule Materials. Second-Run Edition. P. 55 
[Electronic resource]. URL: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:5646842$1i (date of ac-
cess: 26.06.2021). 
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Нельзя обойти вниманием и небольшое пояснение «руководства для 
интервьюера», объясняющее методологические цели вопросов о религии. 
Авторы анкет Гарвардского проекта разбили эти цели на четыре раздела: 

1. Тоталитаризм или принцип невмешательства (в дела церкви); 
2. Религиозность или агностицизм/атеизм; 
3. Релятивизм или абсолютная убежденность (в религиозной вере); 
4. Изменение мнения (о религии) после эмиграции из СССР. 
Данное пояснение само по себе во многом задает возможные направле-

ния религиоведческих исследований материалов Гарвардского проекта. 
Особенно следует выделить пункт 4, цель которого можно иначе сформули-
ровать как изучение динамики религиозных взглядов эмигрантов второй 
волны. Эта область исследований тесно связана с проблематикой влияния 
исторического контекста на восприятие религии эмигрантами второй волны. 
Как уже указывалось выше, представители второй волны русской эмиграции 
имели опыт довоенной жизни в СССР, Второй мировой войны и жизни в 
эмиграции. Эта широкая панорама сложных и кризисных событий XX в. 
способствовала возникновению у них особого взгляда на религию. Иначе 
говоря, именно исторический контекст во многом сформировал специфиче-
ский взгляд на религию, характерный для русской эмиграции второй волны. 

В тематических интервью серии «B» также можно найти материал, ре-
левантный для религиоведческого исследования. Отсутствие сохранивших-
ся анкет с вопросами несколько затрудняет работу с интервью серии «B». 
Кроме того, не все интервью серии «B» снабжены биографической справ-
кой, поэтому, учитывая анонимность респондентов, в некоторых случаях 
довольно сложно реконструировать биографический контекст фактов, кото-
рые описывают интервьюенты. Тем не менее база данных HPSSS Online, где 
содержатся оцифрованные материалы Гарвардского проекта, предоставляет 
исследователям достаточно удобные инструменты для поиска конкретных 
данных в массиве интервью.  

Материалы интервью серии «B» очень разнообразны. В них можно 
найти свидетельства, хорошо дополняющие более обширные и структури-
рованные данные интервью серии «A». Например, респондент из интервью 
79 – мужчина 1925 года рождения, родившийся в Ленинграде в русско-
еврейской семье и крещенный в православие, – рассказывал интервьюерам, 
что, по его мнению, государство не должно преследовать людей за их веро-
исповедание и бороться с религией, но должно оказывать материальную 
помощь церкви4. Это очень типичные суждения для респондентов Гарвард-
ского проекта, подобные высказывания многократно повторяются в ответах 
на вопросы о религии из интервью серии «A».  

Вместе с тем данные некоторых интервью серии «B», более разверну-
тые и детализированные, чем интервью серии «A», предоставляют исследо-
вателям весьма ценный и во многом уникальный материал. В данном случае 
хорошим примером может послужить интервью 96. Протоиерей Василий 

                                                            
4 HPSSS. Schedule B. Vol. 14. Case 79. P. 10. 
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Салтовец, респондент этого интервью, оставил интересные свидетельства о 
положении православия на оккупированных территориях Украины. Перевод 
этого интервью на русский язык был опубликован в 2018 г. в сборнике 
«Гарвардский проект: рассекреченные свидетельства о Великой Отече-
ственной войне», что говорит о росте интереса к материалам Гарвардского 
проекта у отечественных исследователей [3, с. 169–174]. Можно говорить, 
что обширные свидетельства о периоде Второй мировой войны, содержащи-
еся в интервью серии «A» и «B», позволяют использовать эти данные для 
исследования религиозной ситуации на оккупированных территориях. 

Помимо указанных выше, можно отметить и другие направления изу-
чения материалов Гарвардского проекта. Так, интересной областью иссле-
дований интервью эмигрантов второй волны можно назвать их анализ на 
предмет различных идеологических влияний на рецепцию религии. В суж-
дениях некоторых респондентов Гарвардского проекта можно обнаружить 
типичные штампы советской пропаганды в отношении религии. Кроме того, 
антикоммунистические идеи всегда имели большое значение в обществен-
но-политической жизни первой и второй волн русской эмиграции. Они ока-
зывали свое влияние и на религиозную жизнь русской эмиграции. Пред-
ставляется вероятным, что определенная роль во включении антикоммуни-
стической риторики в религиозный дискурс русской эмиграции принадле-
жит РПЦЗ, которая занимала жесткую непримиренческую позицию по отно-
шению к СССР. Важно и то, что эта «непримиримость» актуализировалась в 
периоды международного напряжения в годы холодной войны, которые неиз-
менно привлекали большое внимание русской эмиграции [1, с. 88–89]. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть значимость и перспектив-
ность Гарвардского проекта по советской социальной системе как источни-
ка для религиоведческого исследования русской эмиграции второй волны. 
Материалы интервью Гарвардского проекта позволяют исследовать различ-
ные аспекты рецепции религии русскими эмигрантами второй волны. В ка-
честве возможных направлений исследований можно указать изучение вос-
приятия церковно-государственных отношений, влияния поколенческих фак-
торов, идеологии и исторического контекста на восприятие религии эмигран-
тами, динамику их религиозных взглядов, а также сравнение религиозной ре-
флексии представителей первой и второй волн русской эмиграции.  
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On the basis of the interview materials the author has identified possible areas of research: the 
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