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Публикуемый библиографический список содержит в основном труды рос
сийских авторов, посвященные христианской символике. В силу необъятности 
знаний человечества этот список, конечно же, не полный. Он характерен тем, 
что основное число работ приходится на дореволюционный и «nостперестро
ечный» периоды. С приходом гласности многие заинтересовались религией и 
её символикой. Времена воинствующего атеизма остались в прошлом, и Исто
рия заново обрела еще адин немаловажный источник. Вообще «символ» по-. 
гречески - «соединение», и означает или средство, осуществляющее соедине
ние, или обнаружение невидимой реальности через изображение понятия. 
Такая информация может быть необходима в ряде исследований, поэтому 
даже во времена советской власти. которая не только не поощряла, но и вся
чески мешала заниматься такого рода работой, некоторые ученые трудились 
над изучением христианской символики. Ведь если на секунду задуматься, со 
сколькими символами приходится сталкиваться ежедневно в быту, по дороге 
на работу и 'В метро, мы понимаем, что христианская символика, ·несмотря на 
довольно продолжитеJ)ьный период атеизма, пронизывает жизнь людей. �ак 
правило, мы не отдаем себе отчет в том, что нам открываются символы тыся
челетней религии нашего государства. Поэтому некоторым людям, интере
сующимся такого рода исследованиями, может пригодиться этот, пусть даже 
далеко не полный, список (в него, кстати, не вошли материалы по данной теме, 
опубликованные в «Гербоведе» ). Автор продолжит работу над составлением 
библиографии по христианской символике и будет благодарен за дополнения. 
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