
Павел Степанович Богословский, 1890–1966
На Земле не так много растений, которые способны выживать 
в любых условиях. Особенно страдают они при пересадке. Не то 
человек. Он может адаптироваться, казалось бы, к любым по-
чвам и климатам. Правда, не всякий при этом остаётся собой.

В судьбе Павла Богословского много внутренних рифм, 
созвучий, переплетений и резких обрывов. Впрочем, мало 
кто из его современников мог бы похвастаться плавным 
течением жизни. 

Деревушка, где он родился, впервые упомянута в пись-
менных источниках XVII века. Сейчас это район бывшего же-
лезнодорожного вокзала крупного промышленного города 
Березники. Слово «веретье» даётся в словарях с пометкой 
«устаревшее» и означает сухую возвышенность (гряду) среди 
болот, поймы или прибрежной низины. А неподалёку распо-
лагалось село, где в молодости учительствовали родители 
Павла Степановича. Имя села — Лёнва — связано и с водой 
(-ва), и с растением (льном). Название это поэтично расшиф-
ровывают так: «река, текущая среди полей льна» или «река, 
голубая, как цветы льна». В 1932 году село тоже стало частью 
города Березники, а затем, в 1952 году, после строительства 
Камского водохранилища, ушло под воду. Остался от села 
островок (веретье!) с руинами Свято-Троицкой церкви…

По берегам рек и речушек растёт плакун-трава — уди-
вительное растение, которое называют ещё богородицыной 
травкой. Говорят, выросла она из слёз Богородицы, проли-
тых во время крестных мук Христа. А может быть, это слёзы 
по затопленным деревням, по загубленным жизням… Не 
зря «кровит» родовое латинское имя плакун-травы Lythrum, 
поскольку происходит от греческого и означает «пролитая 
свернувшаяся кровь».

В Пермском университете П.С. Богословский занимается 
литературоведением, краеведением, этнографией и фоль-
клором. В июне 1917 года первая экспедиция отправляется 
на север, к Чердыни. В путевом очерке Богословский эмо-
ционально описывает ход экспедиции и это, к сожалению, 
единственное, что осталось: уникальные материалы были 
утрачены во время последующих исторических событий.

В 1923 году П.С. Богословский создаёт при универси-
тете Кружок по изучению Северного края (КИСК). Интереснейшие научные доклады, издание 
в течение 1920-х годов «Пермского краеведческого сборника», разработка методологии 
научно-краеведческой работы, просветительская деятельность, работа в Пермском Научном 
музее, заведование кафедрой русской литературы… И одновременно с этим — невосполнимые 
потери, яростные дискуссии с противниками, не только научные. «Идеологические выводы» 
о том, что краеведческая работа не нужна и вредна, поскольку всё «старое и замшелое, ветхое 
и дремучее» должно остаться в прошлом, в провинции делались руководством к действию. 
В 1932 г. П.С. Богословский был переведён в Московский центральный научно-исследова-
тельский институт методов краеведческой работы и Центральное бюро краеведения, чтобы 
предотвратить преследования. Но избежать их не удалось.

Павел Богословский, студент историко-филологического 
факультета Петербургского университета, 1910-13 год. Госу-
дарственный архив Пермского края, Ф. Р-973. Оп. 1. Д. 2296.

В стране СССР, объявленной государством рабочих и крестьян,   
нельзя было изучать  экономическую историю крестьянства,  
потому что это  неминуемо привело бы к необходимости  
произносить слова о его  уничтожении. Описывать жизнь,  
собирать традиции и язык можно было только избранным образом.  
Поэтому в этнографических отделах  музеев сложился образ 
 крестьянина, жизнь которого — свадьбы и  домашние дела.  

В 1935 году Богословский арестован по обвинению 
в контрреволюционной деятельности и отправлен в Кара-
гандинский исправительно-трудовой лагерь. Управление 
КарЛАГа находилось в п. Долинка. Это центр Долинской во-
лости с 1909 года в урочище Коныртобе, основано немцами 
с Поволжья — из Самары и Саратова. Между собой пере-
селенцы называли территорию «Гнаденфельд» (das Gnӓdig 
Feld) — «милостивая, благосклонная к людям долина, поле». 
Отсюда русское — Долинское,  Долинка. Милостивой эта тер-
ритория, разумеется, уже не была. Но учёный остаётся учё-
ным даже в заключении. Идёт работа над рукописью романа 
«Университетская история» (1935-1936 год). И начинаются 
наблюдения над тем, что доступно: погода, почвы, растения. 
П.С. Богословский руководит (!) Музеем полупустынно-степ-
ной части Центрального Казахстана, затем работает метео-
рологом в КарЛАГе. К сожалению, сведения об этом периоде 
его жизни скупы и не изучены.

В 1940 году, после освобождения, Богословский оста-
ётся в Караганде, вплоть 1940 года заведует кафедрой язы-
ка и  литературы в Карагандинском учительском институте. 
 Сейчас это второй в Казахстане университет — Карагандин-
ский государственный университет им. Е.А. Букетова. То, что 
учёный не был сломлен и оставался в хорошей интеллекту-
альной форме, может засвидетельствовать его докторская 
диссертация «Сборник Кирши Данилова в связи с проблемой 
эпической традиции», которая утверждала уральское, а не 
сибирское происхождение знаменитой рукописи. Однако по 
понятным причинам диссертация осталась незащищенной.

И снова жизнь рифмует прошлое и настоящее. П.С. Бо-
гословский возвращается в Пермь, где, несмотря на неснятое 
обвинение в контрреволюционной деятельности и лагерь-
снова заведует кафедрой русской литературы на истори-
ко-филологическом факультете университета, но недолго, 
в течение 1947–1948 годов, и вскоре вынужден был оставить 
университет, до конца жизни продолжая исследовательскую 
и архивную работу, но уже в Москве. 

Наследие П.С. Богословского обладает большой научной 
ценностью, во многом остаются актуальными его методоло-
гические разработки, чрезвычайный интерес представляет 

всё, что связано со становлением Пермского университета, историей науки на Урале. Личный 
архив П.С. Богословского находится в Пушкинском Доме (Институт русской литературы) РАН, 
личный фонд семьи Богословских — в Государственном архиве Пермского края. Рукописная 
картотека Павла Богословского хранит Лаборатория политики культурного наследия им.  П.С. 
Богословского при кафедре журналистики филологического факультета Пермского университета. 

Светлана Караваева, 
сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной фольклористики 
филологического факультета Пермского университета. Фотографию из Государственного 
архива Пермского края прислала главный археограф Жанна Надымова.

Эта история об этнографе и фолклористе,  — человеке,  
который  вопреки официальным запретам собирал слова и образы, 
в которых  отражаются представления людей о мире вокруг, —  
то, что сегодня мы называем  нашим нематериальным  наследием. 
 Рядом лист гербария с  плакун- травой, название которой связано  
с традициями  поминания, ожидания, скорби, вырастает она  
на крови и слезах, «на обидящем  месте». 


