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На протяжении почти целого века предпринимаются настойчивые попытки заглянуть
в душу или разум человека прошлого. С наибольшим упорством, но наименьшей науч-
ной ценностью этим занимаются адепты различных вариаций фрейдизма доходя в своих
«анализах» до абсолютно серьёзного уподобления истории астрологии [4, p. 85]. Менее ра-
дикальные, но от этого не более психологические исследования, проведённые историками
сводятся к произвольному развешиванию психологических ярлыков [8], что, при условии
исключения подобных грубейших ошибок, не умаляет исторической ценности подобных
работ. Про откровенное сознательное извращение исторической психологии некоторыми
субъектами не стоит и говорить.

Весьма точно замечает С.П. Карпов, что проблема взаимодействия наук сложна, здесь
важен логический анализ фактов, правильное понимание их внутренних связей и вза-
иморасположения [9]. Поэтому, вопреки околопсихологическим блужданиям Л. ДеМоза,
П. Виймара и пр., удаётся найти фундаментальные психологические основы для изучения
исторических фактов, т.е. проведения историко-психологических исследований. Раскроем
подробнее теоретическую часть.

Историческая психология - это в равной степени историческая и психологическая дис-
циплина, изучающая сознание, как высшую форму психики, которая функционирует в
соответствии с принципом единства сознания и деятельности; статичные и динамичные
явления сознания, а также его составляющие, сопряжённые с ним психологические процес-
сы, элементы и структуры, меняющиеся или же нет на протяжении истории (но однознач-
но независимые от времени) в различных социокультурных средах. Статичные явления
сознания - это такие его содержания, изменение которых не обнаруживается в анали-
зируемых источниках исследуемого исторического среза, однако фиксируется их нали-
чие, а, следовательно, влияние на человека как актора истории. В.А. Кольцова отмечает:
«. . . человек - это системообразующая, интегральная составляющая целостного историче-
ского процесса, его субъект. Благодаря своей активной деятельности, своему отношению
к действительности человек творит и преобразует историю, является её главной созида-
ющей и движущей силой . . . это обращает нас непосредственно к исследованию проблем
исторической психологии» [2, с. 510]. Только человек, обладающий сознанием, является
творцом истории, при этом как в ходе действия, так и бездействия. Его изучение есть
общая задача историка и психолога, объединяющаяся в исторической психологии.

Сознание содержит важнейшую составляющую - значения [3, с. 108]. Процесс принятия
креста, с позиции деятельностного подхода, является предметно-практической деятельно-
стью, где действия «пришивания» креста осознанны. Крест по своей религиозной природе
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имеет собственное уникальное значение, включённое в сознание христианина вообще и
католика в частности. Однако его расположение на одежде крестоносца формирует прин-
ципиально новое значение в сознании этого же крестоносца.

Впервые оно было озвучено папой Урбаном II в речи, с которой он выступил 26 нояб-
ря 1095 г., после завершения заседаний Клермонского собора: «Итак, всякий, кто душой
обратится к этому священному паломничеству, и затем принесёт обет Богу, и притом
отдаст себя Ему в живую, священную и очень ценную жертву, да держит спереди, на
лбу своём либо на груди, символ Креста Господня. Кто, даже получив желаемое, захочет
оттуда [из Святой земли] возвратиться, пусть расположит [его] сзади, между лопатка-
ми . . . » («Quicumque ergo hujus sanctæ peregrinationis animum habuerit, et Deo sponsionem
inde fecerit, eique se libaturum hostiam vivam, sanctam et bene placentem devoverit, signum
Dominicæ Crucis in fronte sua sive in pectore præferat. Qui vero inde voti compos regredi
voluerit, inter spatulas retro ponat ...»). При этом каждый из них исполнит заповедь Спаси-
теля: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:38)
[7, pp. 729-730]. Спустя более века об этом же значении расположения креста напоминает
Гунтер Пэрисский: «Грудь или же спина украшаются счастливым знаком, Хотя двояким
образом, однако, и тот, и другой способ достойны. И когда чудесным образом это было
обретено, То смысл сего был ясен, который мы сейчас раскроем: Кто несёт крест спереди,
объявляет, что он не желает возвращаться, Кто сзади - показывает, что он надеется вер-
нуться» («Pectora felici decorantur tergaque signo, Sorte quidem duplici, sed utralibet ordine
digno. Non sine misterio fuit hoc quandoque repertum, Certa fuit racio, quod iam faciemus
apertum: Qui gerit ante crucem, reditum se nolle fatetur, Qui retro, se reducem fieri sperare
videtur») [6, s. 115].

Анонимный автор «Деяний франков и прочих иерусалимцев» [5], участник Первого
крестового похода, сообщает о других «локализациях» знака креста у крестоносцев: «на
правом плече» («in dextra scapula») [Ibid., p. 2]; «на правом либо между плечами» («in
dextra vel inter vtrasque scapulas») [Ibid., p. 6]; «со всех сторон знаком креста защищённый»
(«vndique signo crucis armatus») [Ibid., p. 14]; «со всех сторон знаком креста ограждённый»
(«vndique signo crucis munitus») [Ibid., p. 35]. Судя по всему, в двух последних случаях речь
идёт о правой, левой, задней и передней сторонах человеческого тела.

В своём трактате «О проповеди креста», написанном около 1267 г., Гумберт Романский
указывает только на плечи, преимущественно правое, как место ношения креста кресто-
носцами [1].

Первоначально наделённое указательным значением, расположение знака креста, в
процессе осуществления крестоносцами практической деятельности, с одной стороны по-
влияло на значение самого креста, который обрёл в сознании смысл оберега. С другой,
объявленное значение места ношения креста преобразовалось в новое, глубоко сакральное
значение его локализации на правом плече, тем самым обогатив сознание крестоносца.
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