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А.  Н.  Р О З О В

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 

«КАЛУЖСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» 
(1862—1917)

(АННОТИРОВАННЫЙ ТЕМАТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ)

Журнал под названием «Калужские епархиальные ведомо-
сти»1 издавался два раза в месяц с 1862 по 1907 г.2 Он, как и дру-
гие подобные епархиальные журналы, состоял из двух частей: 
Официальной и Неофициальной.3

В первом номере КЕВ в отличие же от иных епархиальных 
ведомостей не было опубликовано никакой программы нового 
издания,4 более того, до 1870 г. даже не указывалась фамилия его 
редактора.5 Лишь в 1865 г. в КЕВ было напечатано обращение ре-
дакции к читателям, в котором подводился итог трехлетия жур-
нала.6 Отмечалось, что калужское городское и сельское духовен-

1 Далее — КЕВ.
2 С февраля 1907 г. вместо КЕВ стал издаваться «Калужский церков-

но-общественный вестник».
3 Неофициальная часть называлась «Прибавлением к „Калужским 

епархиальным ведомостям“». Однако в конце каждого последнего номера 
за год публиковался Указатель к Неофициальной части КЕВ.

4 Лишь в 1870 и 1871 гг. было отмечено, журнал будет издаваться по 
прежней программе, утвержденной Священным Синодом.

5 С 1870 г. редакторами стали священники Дмитрий Егорович Рож-
дест венский и Иван Дмитриевич Любимов. С 1880 г. после смерти 
Д. Е. Рож дественского редактором стал протоиерей И. Д. Любимов, на-
стоятель Предтеченской церкви в Калуге. Начиная с № 3 1890 г. редакто-
ром стал ректор Калужской духовной семинарии (далее — КДС) Дмитрий 
Георгиевич Лужецкий, в 1904 г. его сменил инспектор той же семинарии 
Алексей Преображенский.

6 От редакции калужскому епархиальному духовенству // 1865. № 2 
(31 янв.). С. 23—27.
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ство практически не принимает участия в деятельности своего 
печатного органа, почти нет материалов, рассказывающих о жи-
вой деятельности служителей церкви в приходах, о народной ре-
лигиозно-нравственной жизни. «Назначение провинциальной ли-
тературы вообще, по нашему мнению, в том, чтобы выяснить все 
бытовые условия и особенности края: исторические, географиче-
ские и современные этнографические».7 Далее подчеркивалось, 
что священник по сути «религиозно-нравственный руководитель 
народа, следовательно, вся область религиозно-нравственной 
жизни народа со всеми ее уклонениями, с ее верованиями, по-
верьями и суевериями, с ее преданиями и обычаями, подлежит 
наблюдению священника. Эти-то наблюдения желательно было 
бы обнародовать к общему сведению, чтобы таким образом вы-
яснилась религиозно-нравственная физиономия общества, и само 
духовенство могло бы яснее сознать свое положение среди обще-
ства и определить для себя способ действования. Таким образом, 
не одни описания преданий, суеверий и обычаев народных, но и 
простые, краткие известия о резких проявлениях общественной 
нравственности, примеры более или менее замечательной огру-
белости нравов и под<обного> могли бы составить великое со-
кровище для епархиальных ведомостей».8

Для того чтобы побудить духовенство стать корреспонден-
тами, редколлегия в 1867 г. предваряет «Заметки новопостав-
ленного священника» следующими словами: журнал «будет 
с удовольствием принимать подобные заметки и других священ-
нослужителей».9 

В 1870 г. только что назначенные редакторами Д. Е. Рождест-
венский10 и И. Д. Любимов11 вновь обращаются к служителям 
церкви с просьбой помочь журналу и присылать разнообразные 
материалы о приходской жизни, свои предложения о способах 
улучшения народных нравов, о методах искоренения суеверий, 
нехристианских обычаев и обрядов. Редакция была готова при-
нимать любые статьи и заметки, даже предельно краткие и не 
отличающиеся какими-либо литературными достоинствами.12

7 Там же. С. 25.
8 Там же. С. 25—26.
9 Соколов Д. Заметки новопоставленного священника // 1867. № 3 

(15 февр.). С. 61.
10 Д. Е. Рождественский (протоиерей Калужской Никитской церк-

ви) умер в 1880 г. (см. о нем: КЕВ. 1880. № 24 (31 дек.). С. 544; 1881. № 1 
(15 янв.). С. 1—10).

11 И. Д. Любимов умер в 1890 г. (см. о нем: КЕВ. 1890. № 4 (28 февр.). 
С. 67—72; 77—84).

12 Рождественский Д., Любимов И. От редакции калужскому епархи-
альному духовенству // 1870. № 1 (15 янв.). С. 25—27. 
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Несмотря на все эти обращения, Неофициальной части, види-
мо, не удалось в полной мере выполнить стоящие перед ней за-
дачи. Не случайно в 1881 г. Калужский епархиальный съезд при-
нял решение о прекращении с 1882 г. ее издания, оставив лишь 
Официальную часть.13 Делегаты съезда говорили о том, что эта 
часть КЕВ по своему содержанию не соответствует той затрате, 
которая производится на нее. По мнению священника П. Спас-
ского, КЕВ должны быть «непосредственным выражением мест-
ной церковной жизни во всех ее разнообразных видах и формах 
проявления и быть настольной справочной книгой, к которой бы 
духовенство всегда могло обращаться для разрешения разных во-
просов в своей служебной практике».14 Эта задача не выполняет-
ся, так как издание мало объемом, редко выходит, а духовенство 
присылает свои материалы в недостаточном количестве. Тем не 
менее Спасский выражал надежду, что новый архиепископ пере-
смотрит решение съезда.15 Действительно, новый съезд, состояв-
шийся через несколько месяцев, оставил неофициальный отдел, 
но постановил, чтобы редакция «озаботилась об увеличении сего 
отдела чрез более точное исполнение утвержденной Священным 
Синодом программы».16 Отвечая на это решение, редакция от-
метила, что выполнение данной рекомендации потребует зна-
чительного увеличения денежных расходов. Если только деньги 
найдутся, то отдел будет увеличен в качественном отношении, 
т. е. по содержанию. Поскольку не все читатели помнят, знают 
программу КЕВ, утвержденную Синодом 20 лет назад, то ред-
коллегия считает целесообразным ее привести. По программе 
в Неофициальной части помещаются: 1) Церковно-историческое 
и статистическое описание Калужской епархии; 2) Материалы 
для жизнеописания Калужских иерархов; 3) Сведения о суще-
ствующих в Калужской епархии расколоучениях; 4) Местные на-
родные благочестивые обычаи, народные религиозные поверья 
и предрассудки; 5) Сказания о чудотворных иконах и о чудес-
ных исцелениях; 6) Церковные слова и беседы, преимуществен-
но приспособленные к пониманию простого народа; 7) Статьи 
духовного содержания, оригинальные и переводные, особенно 
имеющие интерес современности; 8) Описание замечательных 
случаев и событий в Калужской епархии, в особенности взятых 

13 КЕВ. 1881. № 4 (28 февр.). С. 70.
14 Спасский П. По поводу постановления Калужского епархиального 

съезда от прекращении выхода неофициального отдела калужской епар-
хиальной газеты (Калужск. епарх. ведом. 1881. № 4. С. 70) // 1881. № 14 
(31 июля). С. 304—308

15 Там же. С. 308.
16 Редактор. Духовенству Калужской епархии от редакции епархиаль-

ных ведомостей // 1881. № 21 (15 нояб.). С. 434.
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из живых отношений священников к прихожанам; 9) Вообще все, 
что может быть полезно духовным пастырям и способствовать 
распространению спасительных познаний, раскрытию и воспи-
танию нравственно-религиозного чувства в православном хри-
стианине.

Комментируя пункты программы, редакция подчеркивала, 
что для их выполнения необходима помощь всего приходского 
духовенства, которое пока еще мало участвует в издании КЕВ. 
Для стимулирования деятельности служителей церкви подчер-
кивалось, что все материалы, присылаемые в журнал, оплачи-
ваются.

Выполнение первого, самого важного, сложного пункта, по 
мнению редакции, возможно осуществить, лишь дав предвари-
тельно описание каждого городского и сельского приходов. Это 
дело настоятеля храма, и составить такое описание несложно, так 
как существует программа, опубликованная еще в 1869 г., для 
ведения церковной летописи.17 К сожалению, можно констати-
ровать, что подобное полное описание (ср. такой материал, со-
держащий и фольклорно-этнографические сведения в Рязанских 
и Пензенских епархиальных ведомостях) не было осуществлено 
КЕВ за все годы его существования. 

И в дальнейшем неоднократно, чаще всего при смене редак-
торов, журнал обращался к духовенству с просьбой присылать 
статьи и заметки, печатал рассуждения корреспондентов о целях 
и задачах издания.18 Недостаточное количество местного мате-
риала привело к тому, что КЕВ публикует много перепечаток из 
разных изданий церковной и светской печати (всего использовано 
около 60 источников). 

Тем не менее с 1862 по 1906 г. в КЕВ были публикации, 
в которых содержались сведения фольклорно-этнографическо-
го характера. Одни из статей предназначались для знакомства 
духовенства, главным образом сельского, с историей, смыслом 
праздников как христианских, так и возникших еще в язычестве. 
Например, Н. Молочковский (№ 64) рассказал о языческих кор-
нях праздника Масленицы, отметил черты двоеверия в нем, т. е. 
сочетание языческих и христианских элементов, дал описания 
празднования этих дней в конце XVII—второй половине XVIII в. 

17 I. Распоряжения Святейшего Синода. По делу о составлении цер-
ковно-исторического и статистического описания епархий // 1869. Часть 
официальная. № 1 (15 янв.). С. 1—3.

18 Преображенский А. От редакции // 1904. № 4 (29 февр.). С. 93—94; 
Изумрудский, свящ. Назначение епархиальных ведомостей для духовен-
ства епархии // 1904. № 9 (15 мая). С. 261—264; В-кий П. Pro domo sua // 1905. 
№ 3 (15 февр.). С. 79—81; № 4 (28 февр.). С. 104—110; От редакции // 1906. 
№ 3 (15 февр.). С. 71.
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По мнению Молочковского, не следует отмечать Масленицу 
шумно и весело. 

Сельский священник Н. Никольский (№ 14) привел интерес-
ный материал о вере крестьян в то, что злые люди могут напу-
стить в дом нечистых духов, поэтому нельзя обижать плотников 
при строительстве нового дома, что «залом», пучок надломлен-
ных и переплетенных хлебных злаков на ниве, — дело колдунов 
и колдуний, подробно описан случай мнимого «полтергейста». 
Автор, убежденный в том, что долг священника — разоблачать 
суеверия и предрассудки, делал все возможное, чтобы убедить их 
в нелепости подобных представлений. Также поступал и другой 
сельский иерей, А. Покровский (№ 40): уговаривал своих при-
хожан отказаться от ряда нехристианских похоронных обычаев, 
боязни нечистой силы, караулящей людей на перекрестке дорог. 
М. Извеков (№ 72) подробно описал «встречу солнца» под Петров 
день (28 июня) в одной из соседних с Калугой деревень, языче-
ский по происхождению, праздник обожествления светила. 

В журнале помещалось немало материалов о жизни старооб-
рядцев и особенно различных сект (скопцов, молокан). При этом 
нередко публиковались тексты их песнопений (статьи Я. Из-
векова, Д. Соколова: № 92—96).

Больше всего публикаций посвящено убеждению прихожан 
по-христиански проводить большие и малые праздники, воскре-
сенья, посвящая их служению Богу и отказываясь от разгульных 
развлечений: мирских песен, плясок, игр и т. д. (№ 42—58).

Из фольклорных жанров преобладают разного рода предания: 
топонимические, о некогда существовавших монастырях и церк-
вах, об явленных чудотворных иконах, о местных юродивых, 
о разбойниках, кладах и т. д. 

 Любопытно мнение служителя церкви о том, какие книги 
полезны для народа (№ 91). Автор убежден, что ничего не дают 
в плане народного образования фольклорные сборники былин, 
сказок, песен, духовных стихов, поговорок, так как все эти про-
изведения и без того народу известны.19 Наиболее полезны для 
простолюдинов, по его мнению, загадки, менее полезны посло-
вицы и поговорки. 

В 1907 г. в приложении к КЕВ печатается Указатель статей 
Неофициальной части, в которой рубрики «Местные народные 
благочестивые обычаи, народные религиозные поверья и пред-
рассудки», отмеченной в программе журнала в 1881 г., уже нет.

Уже не раз отмечалось, что на протяжении всех лет своего 
существования КЕВ испытывали трудности, связанные главным 
образом с тем, что журнал так и не стал общеепархиальным ор-

19 Автор ссылается на сборники Ф. И. Буслаева, И. А. Худякова и дру-
гих.
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ганом, поэтому опять встал вопрос о ликвидации неофициаль-
ной части, но вместо этого с февраля 1907 г. КЕВ сменил журнал 
«Калужский церковно-общественный вестник» (далее КЦОВ). 
Этот печатный орган открывался публикацией от редакции.20 
В ней отмечалось, что в начале года «комиссия под председа-
тельством главного редактора КЕВ выработала проект нового 
издания».21 Проект был одобрен епархиальным съездом калуж-
ского духовенства, и в том же месяце Синод разрешил издавать 
КЦОВ, который должен был постепенно стать еженедельным. 
Необходимость преобразования КЕВ в КЦОВ редакция объяс-
няла двумя причинами: 1) пробуждением интереса в печати и в 
обществе к церковным вопросам; 2) распоряжением Синода о 
возрождении приходской жизни путем организации пастырских 
собраний и приходских советов. Была опубликована программа 
нового журнала, в которой не нашлось места проблемам рели-
гиозно-нравственной жизни прихожан, а поэтому в КЦОВ очень 
мало статей, посвященных народным праздникам, обрядам, обы-
чаям. Можно назвать только научно-популярные работы, посвя-
щенные язычеству древних славян,22 истории наиболее знаме-
нательных христианских праздников,23 рассуждения о том, что 
разные стороны домашнего быта, весь ход свадебного обряда, су-
еверия должны быть отражены на страницах церковных летопи-
сей. В качестве примера суеверного обычая описывается ночное 
изгнание смерти во время эпидемии рогатого скота в одном из сел 
Жиздринского уезда, в котором принимали участие женщины.24 
Были также опубликованы программа для составления истори-
ко-археологических описаний церквей и приходов Калужской 
епархии и проект устава Калужского церковного историко-ар-
хеологического общества. Эти документы тоже предполагали 
собирание фольклорно-этнографических сведений (№ 110, 111).

Итак, можно констатировать, что КЕВ, несмотря на срав-
нительно небольшое количество фольклорно-этнографических 

20 Редактором стал инспектор КДС Алексей Преображенский; в 1908 г. 
его сменил протоиерей Дмитрий Некрасов (с № 28 за 1917 г. врио редак-
тора стал преподаватель КДС А. Архангельский), помощниками которого 
стали преподаватель КДС М. Покровский и протоиерей А. А. Кудрявцев, 
которого в 1915 г. сменил священник И. Виноградов. 

21 От редакции // 1907. Февраль.
22 Религиозные воззрения русских до принятия ими христианства // 

1914. № 18 (20 июня). С. 1—3; № 19 (1 июля). С. 1—44; № 20 (10 июля). 
С. 1—4; № 21 (20 июля). С. 1—4; № 21 (20 июля). С. 1—4; № 22 (1 авг.). 
С. 6—8; № 23 (10 авг.). С. 2—4; № 24 (20 авг.). С. 1—4.

23 Рождество Христово // 1911. № 1 (1 янв.). С. 1—2; Георгиевский Гри-
го рий. Праздник Рождества Христова : Исторический очерк // 1913. № 1 
(1 янв.). С. 3—6.

24 С. М. Б. О летописях церковных // 1909. № 19 (1 июля). С. 6—8.
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материалов по сравнению с другими подобными журналами, 
все-таки дает представления о быте местного населения, о де-
ятельности калужского духовенства на ниве религиозно-нрав-
ственного воспитания прихожан. 

Принципы оформления указателя. Весь материал по темати-
ческому принципу делится на 12 разделов. Внутри них публика-
ции расположены в алфавитном порядке. Статьи одного автора 
помещаются в хронологическом порядке (от наиболее ранней до 
наиболее поздней публикации).

В тех случаях, когда один и тот же материал имеет отношение к 
двум или более разделам, он помещается только в одном, к которо-
му он ближе по тематике, в других разделах на него даются ссылки.

После фамилии и имени автора в именном указателе приво-
дится его порядковый номер по тематико-библиографическому 
указателю, а также отмечаются его сан и место службы.

Ввиду того что, как отмечалось, в КЕВ довольно мало мест-
ных публикаций, в указателе не только приводятся названия тек-
стов, взятых из иноепархиальных и светских газет и журналов, 
но и дается их аннотация, так как отбирались, в основном, те 
описания праздников, обрядов, обычаев, суеверий и т. д., которые 
имели место в Калужской епархии.

I. Особенности народного православия. 
Языческие представления в нем

1. Воинов М., свящ. Катехизическое поучение IV: О почитании 
святых // 1862. № 15 (15 авг.). С. 235—238.

Крестьяне называют иконы «богами» и почитают их как богов; это 
грех идолопоклонства, так как молятся не самим иконам, а тем, кто на них 
изображен.

2. Д[обронравов]в М. Учение о пастырстве в посланиях и поу-
чениях древнерусских митрополитов и епископов XIII—XV вв. // 
1887. № 3 (15 февр.). С. 51— 56.

О древнерусском двоеверии; народные суеверия; языческие божества; 
языческие черты в народных обрядовых праздничных песнях; народная 
демонология, волхвы, чудцы, песельники, плясцы, скоморохи.

3. Религиозные воззрения русских до принятия ими христи-
анства // 1914. № 18 (20 июня). С. 1—3; № 19 (1 июля). С. 1—4; 
№ 20 (10 июля). С. 1—4; № 21 (20 июля). С. 1—4; № 22 (1 авг.). 
С. 6—8; № 23 (10 авг.). С. 2—4; № 24 (20 авг.). С. 1—4.

Религиозные воззрения славян-язычников; языческая мифология. Из-
за устойчивости языческих религиозных воззрений основными источни-
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ками изучения древнерусского язычества являются до сих пор бытующие 
различные обряды, заговоры, приметы и т. д. Религия древних славян. 
Сонм божеств у них (перечень персонажей и их функций). Народная де-
монология (домовые, лешие, водяные, русалки и др.). Связь русалок с тро-
ицкой обрядностью. Представления наших языческих предков о человеке, 
о душе, о загробной жизни. Похоронные обряды. Простота богослужебно-
го культа у язычников. Языческие места моления; религиозные культы, мо-
литвы, жертвоприношения, гадания. Основные праздники: Коляда, встре-
ча весны, Радуница, Семик, Купало и т. д. Другие праздники. Принятие 
христианства; специфика двоеверия; множество пережитков в современ-
ных народных праздниках. Близость народного мировоззрения к природе. 

См. также: № 110.

II. Суеверия, приметы, поверья, толкования снов. 
Роль священников в борьбе с предрассудками и суевериями

4. Архангельский С. Сельский священник о. Пров Зюков // 
1867. № 22 (30 нояб.). С. 560—569.

Сельский священник П. Зюков (1782—1845) заботился о нравственном 
благе своих прихожан, объяснял правила веры и христианской нравствен-
ности, боролся с крестьянскими суевериями, волшебством, приметами, 
запрещал петь мирские песни в праздничные дни.

5. Благовест // 1885. № 23 (15 дек.). С. 615—629 (перепеч. из 
«Ярославских епархиальных ведомостей).

Народные верования о колоколах. Колокольный звон как предвестник 
смерти. Звук колокола при гаданиях.

6. Заметка о появившейся во многих списках молитвы от хо-
леры // 1885. № 10 (31 мая). С. 259—275 (перепеч. из «Тверских 
епархиальных ведомостей»).

Заметка печатается по распоряжению архиепископа Владимира. Эта 
«молитва» распространяется и в Калужской епархии. Приведен текст, про-
веден его анализ. Вывод: «молитва» противоречит правильному христиан-
скому учению. Это — плод шарлатанства.

7. Затмение солнца и луны // 1880. № 17 (15 сент.). С. 377—380 
(Перепеч. из «Руководства для сельских пастырей». 1880. № 31).

Суеверные представления у народа о затмениях.

8. И-в. О чем и как должен беседовать с церковной кафе-
дры сельский священник со своими прихожанами // 1868. № 16 
(31 авг.). С. 447—466.

Русский народ суеверен и легковерен. Двоеверие — как отличитель-
ная черта простого народа. Устойчивость языческих обрядов и обычаев. 
Крестьяне не понимают основные христианские истины, не знают основ-
ные догматы христианства и суть церковных праздников. Грубость и из-
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вращенность народной нравственности. На все простой человек смотрит 
с утилитарной точки зрения. В праздники преобладают богопротивные 
игры, забавы, пьянство, обжорство, суеверия. Все это мешает распростра-
нению христианского просвещения. Священник должен бороться со всеми 
искажениями христианства, объясняя всю ложь, нелепость и несообраз-
ность с православной жизнью этих явно языческих черт. 

9. Из-в. О воздействии священника на прихожан помимо учи-
тельства в церкви // 1891. № 14 (31 июля). С. 478—482.

Священник должен изучить заблуждения и суеверия прихожан. 
Подобное изучение лучше всего делать в их домах. О некоторых суеве-
риях: считают, что соборовать больного — значит готовить его к смерти. 
Перед или после посева ржи валяют служителей церкви или человека боль-
шого роста по полю (это типично для Московской губернии и граничащих 
с ней уездов Калужской губернии). Священник должен доказать прихо-
жанам нелепость того или иного обычая с точки зрения учения церкви. 
Очень важны домашние собеседования. Это надежное средство от укло-
нения прихожан в раскол.

10. Из-ков Д. Воспитательное влияние учителей сельских на-
родных школ // 1868. № 10 (31 мая). С. 279—295.

Священник, учитель народной школы, знакомясь с разными сторона-
ми быта прихожан, должен искоренять грубые антихристианские обычаи и 
суеверия. Очень осторожно надо показывать детям нелепость, вред, несо-
ответствие с христианством ряда крестьянских поверий и обычаев, отучать 
учеников от них. Через молодое поколение просвещение будет оказывать 
влияние и на взрослых.

11. Как понимать встречающиеся в Номоканоне слова: 
Вуркулаки и Антисикотии? // 1875. № 10 (31 мая). С. 179—186 (пе-
репеч. из «Тамбовских епархиальных ведомостей»).

Воркулаки — мифические существа славянского происхождения. 
Внешний их вид; письменные и устные свидетельства о воркулаках. Вера 
в оборотничество. Образ волка в народных представлениях. Связь волка 
с колдунами и ведьмами (по народным представлениям). Два рода ворку-
лаков: 1) колдун, превратившийся в волка; 2) простые люди, превращен-
ные колдунами в волков. Русское поверье о подобных существах перешло 
в Грецию, а там оно отчасти изменило свое значение. У греков — это вам-
пиры, в России — упыри.

12. Ложный и истинный взгляд на кометы // 1873. № 14 
(31 июля). С. 328—338 (перепеч. из «Русского вестника»).

Народ видит в кометах огненные бичи — предвестники Божьего нака-
зания грешному человеку. Крестьяне боятся комет, в случае их появления 
просят отслужить молебен.

13. Любимов И., протоиер. К 900-летнему юбилею крещения 
русского народа // 1888. № 11 (15 июня). С. 198—215.

Языческие культы и божества.
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14. Никольский Н., свящ. Нечто о суеверии простого народа : 
(Рас сказ сельского священника) // 1862. № 22 (30 нояб.). С. 381—
393.

Крестьяне верят, что злые люди могут напустить в дом нечистых ду-
хов; особенно опасаются плотников, поэтому при закладке дома их щедро 
угощают. Рассказы о проделках «напускных» духов. В 1861 г. распростра-
нился слух, что в сельце Муратове в доме одного из крестьян эти духи 
совершают нечто из ряда вон выходящее: «стучат, бросают камнями, бьют 
сковороды, горшки и т. д.». Хозяйка пришла к священнику и рассказала о 
том, что четыре дня делается в избе. Пять дней назад в дом пришли слепые; 
поводырь просил девушку цыганку плясать, она не захотела; хозяева стали 
ругать поводыря, он ушел, пригрозив: «ну, попомните ж». Хозяйка просила 
священника поднять на дом иконы и освятить дом. Священник разуверял 
женщину в ее предрассудках, но она стояла нам своем. Священник был 
уверен, что все это проделки цыган-квартирантов, но выполнил просьбу 
прихожанки, при этом и цыгане тоже молились. На третий день женщина 
вновь пришла и сказала, что нечистые стали еще больше бушевать; свя-
щенник сказал ей, что дьявол боится креста и молитвы, а эти «нечистые» 
ничего не боятся; следует выгнать квартирантов. Священник со студентом 
семинарии ночью вновь пошли в деревню, остались в избе и убедились, 
что все это проделки цыган. Второе суеверие — это «залом»: пучок хлеба, 
надломленный и переплетенный. Народ верит, что это дело колдунов и 
колдуний. Женщины работали на поле священника и жали рожь; увидели 
«залом» и кричали батюшке, чтобы он не наступал на «залом», который 
якобы даже нельзя жать, иначе это сразу приведет к несчастью; жницы рас-
сказали истории о «заломах». Священник перекрестился, разорвал «залом» 
и сказал, что руки у него не свело. Боязнь «прожинов» в хлебах; священник 
объяснил прихожанкам, что их делают мыши, черви или какое-нибудь на-
секомое. Долг священника — разоблачать суеверия и предрассудки. 

15. Никольский Н., свящ. Приходская летопись Воскресенской 
села Лисина церкви // 1874. № 8 (30 апр.). С.120—122.

Население прихода религиозно и набожно; суеверия и приметы есть, 
но их значение ослабевает, как и искусство знахарок и ворожей.

16. Новоизмышленная молитва // 1903. № 16 (31 авг.). С. 402—
409.25

Текст данной «молитвы» напоминает «Сон Богородицы». Это — про-
стой набор слов, перемешанных с краткими молитвословиями православ-
ной церкви. Сделана «молитва» неумело и безграмотно. 

17. О воде и ее тепловых свойствах как свидетелях премудро-
сти и благости Творца (Читано в дворянском собрании 30 мар-
та) // 1897. № 9 (15 мая). С. 260—267; № 10 (31 мая). С. 287—292.

Народные поверья о живой воде, т. е. о целебности воды, приобре-
таемой ею при первом ударе грома. Гадания с водой. Языческий обычай: 

25 «Молитва» была прислана по почте жителю Калуги.
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в зависимости от того, утонет или не утонет женщина, брошенная воду, 
судили — ведьма она или нет.

18. «О призоре очес» // 1892. № 1 (15 янв.). С. 1—9.
Среди крестьян распространено суеверие: вера в сглазование (в лихой 

глаз). Это суеверие — от язычества. О молитве, читаемой священником 
при постели матери-родильницы. Далее приводятся выдержки из статьи 
протоиерея Языкова «О призоре очес» (Душеполезное чтение. 1891. № 10). 
В церковной молитве есть слова «от очес призора». Многие понимают, что 
это — от сглазования. История происхождения веры в сглаз. Церковь всег-
да боролась со сглазованием (примеры). 

19. О сглазовании // 1874. № 10 (31 мая). С. 194—198 (перепеч. 
из «Тульских епархиальных ведомостей»).

Вера в сглазование встречается не только у русских. История данного 
суеверия. Народные представления о сглазе. Народные средства предохра-
нения от сглаза; роль в этом знахарок. Соль как спасительное средство от 
сглаза. Значение соли в народных обычаях и суевериях.

20. От редакции Калужскому епархиальному духовенству // 
1865. № 2 (31 янв.). С. 23—27.

В журнале мало материалов, рассказывающих о живой деятельности 
духовенства в народной среде, об особенностях религиозно-нравственной 
жизни прихожан. Именно священники должны изучать все уклонения от 
истинного православия: языческие суеверия, обычаи, предания (все подоб-
ные сведения должны быть обнародованы в епархиальных ведомостях).

21. От редакции Калужскому епархиальному духовенству // 
1870. № 1 (15 янв.). С. 23—24.

Издание ведомостей — это общее дело редакции и всего духовенства 
епархии. Редакция обращается к служителям церкви с просьбой присылать 
материалы по жизни в приходах, в том числе о благочестивых обрядах, 
о народных религиозных поверьях и предрассудках, о влиянии различных 
промыслов и занятий на возвышение или упадок религиозно-нравствен-
ной жизни прихожан, о наиболее известных священниках, оказывающих 
 большое влияние на духовную жизнь прихода. Интересны также матери-
алы о способах искоренения тех или иных предрассудков, суеверий, по-
роков. 

22. Суеверия в образованном классе // 1882. № 6 (31 марта). 
С. 163—164 (перепеч. из «Воронежских епархиальных ведомо-
стей»).

Командир батальона, когда навстречу солдатам попался протоиерей, 
приказал им плевать и бросать песок в сторону священника. Даже простой 
мужик не позволит себе такого, а барин может. Священник предсказал, что 
офицер погибнет в первом же бою, так и произошло.

См. также: № 110, 111.
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III. Народная демонология

23. Поверье о домовом // 1884. № 5 (15 марта). С. 128—129 
(перепеч. из «Московских епархиальных ведомостей»).

Крестьяне верят, что домовой если не полюбит какую-нибудь скотину, 
например лошадь, то изведет ее (примеры). Священник доказал крестьяни-
ну, что его лошадь донимают летучие мыши.

См. также: № 2, 3.

IV. Народная медицина. Заговоры

24. Вопросы на исповеди // 1866. № 4 (28 февр.). С. 104—118 
(перепеч. из «Смоленских епархиальных ведомостей». Автор епи-
скоп Петр).

Священник должен спрашивать исповедующихся: не согрешили ли 
они волхвованием (колдовством), каким-нибудь суеверием (например, но-
шением ладанок от болезней), ворожбою, гаданиями, заговорами, верою 
в судьбу, в тяжелые и легкие дни, в приметы (например: встреча со свя-
щенником — к несчастью); не согрешили ли непочитанием праздников: 
работой в эти дни, нескромными играми, разгулом и т. д.

25. Грекулов Г., свящ. Разработка народных суеверий в цер-
ковных поучениях // 1879. № 20 (31 окт.). С. 384—389 (перепеч. из 
«Орловских епархиальных ведомостей». 1878. № 20).

Автор представил на рассмотрение епархиального цензурного коми-
тета несколько своих поучений о предрассудках и суевериях простого на-
рода. Все болезни крестьяне лечат ворожбой. В день Рождества Христова 
и день Богоявления жгут на дворах костры для того, чтобы души покой-
ников, навещающих в это время свои дома, не мерзли. До написания своих 
поучений о. Грекулов собрал данные о местных суевериях, а потом в двух 
беседах объяснил прихожанам вред подобных суеверий для православной 
веры. Потом он прочитал по требнику описание тех наказаний, которые 
полагаются за прорицание, волхование и чарование. Крестьяне не зна-
ли, что ворожить — большой грех, не знали они и что как ворожеи, так и 
обратившиеся к ним отлучаются от святого причастия на несколько лет. 
Священник прочитал в церкви поучение о заговорах, которые представ-
ляют собой не что иное, как кощунство, а также содержат богопротивные 
представления об Иисусе Христе, Божьей Матери и святых ангелах. В сво-
их проповедях, беседах, публичных чтениях Грекулов разбирал истинный 
смысл заговоров. Приведен текст заговоров.

26. Должно ли пастырю Церкви допускать в своем приходе 
употребление заговоров и безразлично относиться к употребля-
емым его прихожанами отговорам? // 1872. № 10 (31 мая). С. 251—
257 (перепеч. из «Орловских епархиальных ведомостей»).
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Редакция ответила, что, как считает наука, это — явление магне-
тизма, поэтому заговоры не противны христианству. Священник может 
допускать существование заговоров в своем приходе. Однако, с христи-
анской точки зрения, заговоры запрещены христианской верой и христи-
анскими законами. Православная церковь считает их грехом, так как они 
суеверный обряд и остаток язычества. Священник должен бороться с за-
говорами. 

27. Любимов Д., свящ. Сибирская язва на людях и лечение 
оной // 1885. № 19 (15 окт.). С. 499—510.

Лечатся у знахарей заговорами. Рассказ о дьячке-колдуне (знахаре).

28. Малинин П., свящ. Благодатная целебная помощь от елея, 
освященного при благословении хлебов на всенощном служе-
нии // 1870. № 1 (15 янв.). С. 20—22.

Подобный елей, в зависимости от характера болезни, следует прини-
мать внутрь или помазать больное место. Это способ лечения распростра-
нен среди народа.

29. Масловский А., свящ. В поученье предающимся пьянству // 
1873. № 3 (15 февр.). С. 66—67 (перепеч. из «Полтавских епархи-
альных ведомостей»). 

Средства, к которым прибегают ворожеи, чтобы отучить людей от 
пьянства.

30. Павловский Х., свящ. По поводу статей, помещенных 
в «Ка луж<ских> епарх<иальных> ведомостях» за 1880 год, № 17, 
часть неофиц<иальная>. С. 364—376 // 1881. № 12 (30 июня). 
С. 267—268.

Автор ссылается на работу профессора философии В. Д. Азбукина, 
который не отвергает вредного воздействия «любопытного и завистливого 
глаза на молодые и особенно более нежные предметы». В церковной мо-
литве о родительнице есть «прошение об избавлении ее от очес призора». 
Бабки сбрызгивают водой тех, кто якобы подвергся сглазованию. Это дей-
ствительно помогает. Сбрызгивать можно вином или уксусом. 

31. Спасский П. Помощь Божья : (Рассказ священника) // 1874. 
№ 3 (15 февр.). С. 49—51.

Священник вылечил своего сына младенца маслом от лампа-
ды Животворящего Креста (в Калуге), смешанным с маслом от Гроба 
Господня; к животу приложил изображение на атласе святого мучени-
ка и целителя Пантелеймона, присланного вместе с скоропослушницей 
с Афонской горы. 

См. также: № 3, 15, 19, 99.
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V. Гадания

32. Беляев А., свящ. Поучение, сказанное 14 сентября сего 
1879 г. по случаю обращения некоторых прихожан его к так на-
зываемой «ясновидящей» // 1879. № 21 (15 нояб.). С. 397—400.

Эта «ясновидящая» временно пребывала в Калуге и предсказывала 
людям будущее. Священник убеждал своих прихожан, что это мнимая 
пророчица, ибо будущее знает один только Бог. 

33. Воинов М., свящ. Катехизическое поучение III-е // 1862. 
№ 14 (31 июля). С. 221—224.

Жители прихода, среди которых есть колдуны, ворожеи и гадатели, 
нарушают I заповедь. Нельзя обращаться к ним, верить их наговорам; сле-
дует прекратить гадание на картах, бобах и псалтыри. Также нарушают 
заповедь суеверы, которые верят разным пустякам, старинным обрядам 
и приметам, например: считают, что понедельник — день тяжелый, по-
этому в это время не начинают какое-нибудь новое дело; в пятницу не 
полагается прясть; во время холеры опахивают селения; во время похо-
рон бросают деньги в могилу; верят в счастливые и несчастливые встречи 
(встреча с соборованным человеком сулит неудачу). Все эти суеверия бес-
полезны и грешны. 

34. Откуда привнесен в среду народную суеверный обы-
чай узнавать свою судьбу чрез гаданье в зеркало? // 1873. № 22 
(30 нояб.). С. 514 515 (перепеч. из «Вологодских епархиальных 
ведомостей»). 

См. также: № 3, 5, 17, 24, 25, 39, 72.

VI. Обряды

1. Свадебные обряды

35. Думитрашков К. Свадебные обычаи, требующие отмене-
ния // 1865. № 15 (15 авг.). С. 405—413 (перепеч. из «Руководства 
для сельских пастырей»).

Молодые не знают и не видят друг друга до свадьбы. Огромные рас-
ходы на свадебный пир. Демонстрация признаков невинности молодой 
невесты.

См. также: № 87, 88.

2. Родильные и крестильные обряды

36. Замечание о некоторых народных обычаях, соблюдаемых 
в некоторых местах до рождения и при рождении детей как-то: 
о церковных поясах, употребляемых беременными женщинами 
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для счастливого чревоношения, и об отверсти царских врат в церк-
ви во время трудных родов, и т. п. // 1877. № 10 (31 мая). С. 175—
177 (перепеч. из «Христианского чтения». 1876. Март—апрель). 

37. Масловский В. Обычай отворять Царские врата при 
трудных родах // 1872. № 17 (15 сент.). С. 426—430 (перепеч. из 
«Пензенских епархиальных ведомостей»).

38. О суеверном обычае опускать в крещальную купель ро-
димую сорочку // 1875. № 6 (31 марта). С. 11—116 (перепеч. из 
«Тульских епархиальных ведомостей»).

Некоторые повивальные бабки, следуя поверью, считают, что родив-
шиеся в сорочке — счастливые люди, и просят священника опустить роди-
мую сорочку в купель, в которой крестят младенца, а также благословить 
ее крестом, возлагаемым на ребенка. Некоторые священники соглашаются 
на это, другие — нет. Священник не должен разрешать это действо.

39. Что делать с водой, остающейся после крещения, а также 
с волосами, постригаемыми у младенцев при крещении // 1873. 
№ 22 (30 нояб.). С. 515—516 (перепеч. из «Черниговских епархи-
альных ведомостей»).

Священник должен препятствовать разным гаданиям по воску с воло-
сами новорожденного.

См. также № 18.

3. Похоронно-поминальные обряды

40. Покровский А., свящ. О местных предрассудках и суевери-
ях // 1865. № 11 (15 июня). С. 298—301.

Ямщик рассказывает своему седоку — священнику, что когда в доме 
покойник, то на окно вешают полотенце; в избе же на полотенце стоит ста-
кан воды, так как существует поверье, что душа, выйдя из нечистого тела, 
сначала моется в стакане, потом вытирается полотенцем. Пока покойник 
не похоронен, его душа часто посещает свой дом и каждый раз моется. 
Обычай поминовения на 40-й день: «отпуск», т. е. проводы; за воротами 
служат панихиду; сюда же приходят соседи; их потчуют оладьями с медом 
и пирогами, на которых делают лестницу. Душа благодарит за прежнюю 
хлеб-соль, за ласки и привет, просит поминать предков, а сама «опреде-
ляется к месту». Ямщик крестится на перекрестке (на росстане), так как 
здесь «приключается всякое лихо и худая немочь». На росстанях колдунья 
наносит порчу, а бес постоянно караулит человека. Если у кого-то проис-
ходит падеж скота или кто-либо в семье болеет, то режут лозовую палку и 
бросают ее на перекрестке, тот, кто ее поднимет, возьмет все неприятности 
на себя. Священник разъяснял ямщику смысл православной религии и убе-
ждал оставить все эти предрассудки. 

41. Приходские обеды // 1878. № 1 (15 янв.). С. 13—16 (пере-
печ. из «Пензенских епархиальных ведомостей», в которых пу-
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бликация основана на материалах из «Херсонских епархиальных 
ведомостей»).

1. Поминки. 2. Общие обеды в неделю жен мироносиц; женщины со-
бирают пожертвования. 3. Приходские обеды после общественных литий; 
во время христианских праздников; после молебствия с крестным ходом 
весной при севе. Священник не должен препятствовать соблюдению этих 
народных обычаев. Священник должен присутствовать на подобных обе-
дах, облагораживая их.

См. также: № 3, 33, 64, 99.

VII. Праздники народно-церковного календаря

О сути и назначении праздников и воскресных дней; 
о христианском и нехристианском их проведении

42. В. Г. П. Необходимое разъяснение // 1896. № 11 (15 июня). 
С. 328—329.

Ответ на публикацию «Церковного вестника» (№ 14), в которой 
утверждалось, что предложение епископа Макария прекратить воскресные 
базары якобы не прошло в городской Думе. Однако на втором заседании 
Думы (27 февраля) это предложение было принято.

43. Воинов М., свящ. Катехизическое поучение: IX, X // 1862. 
№ 17 (15 сент.). С. 271—273; 274—276; Катехизическое поучение: 
XI. С. 329—332.

IV заповедь гласит, что седьмой день недели надо посвящать Богу; сле-
дует заниматься богоугодными делами, ходить в церковь к утрени и обед-
ни; раньше редкое посещение церкви сваливали на барщину, теперь на лень 
или беспечность.

44. Добрые вести (Из Васильсурского уезда) // 1865. № 13 
(15 июля). С. 359 (перепеч. из «Нижегородских епархиальных ве-
домостей»).

О приговоре волостного схода о благочестивом проведении праздни-
ков: об отмене гульбищ в Троицын и Духов дни; запретить в это время 
пляски, конские скачки и т. д.

45. Извеков И., свящ. Обозрение архиепископом Калужским 
и Боровским Виталием церквей II благочиннического участ-
ка Калужского уезда // 1891. № 18 (30 сент.). С. 589—600, № 19 
(15 окт.). С. 627—637.

Архиепископ говорил об истинно христианском проведении воскрес-
ных и праздничных дней. Многие крестьяне едут в эти дни в город на 
базар. Тем самым нарушается святость и чистота праздников. 
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46. Как проводят англичане и французы праздничные дни // 
1876. № 3 (15 февр.). С. 58—60 (перепеч. из «Церковного вестни-
ка»).

47. Лужецкий Н., свящ. Слово в неделю 27-ю // 1901. № 1 
(15 янв.). С. 4—11.

О святости праздничных дней, которая часто нарушается. На земле 
надо воспитывать себя для небес. В праздничные дни христианин пробу-
ждается для новой, светлой жизни, в его сознании укрепляются христиан-
ские идеалы. Существуют обязанности православного человека в празд-
ники: посещение церкви, благотворительность.

48. [Макарий, епископ.] Слово, сказанное преосвященнейшим 
Макарием, епископом Калужским и Боровским, в Калужском со-
борном храме, о хранении Воскресного дня пред большим ко-
личеством слушателей, нарочито для выслушиваний сего слова 
приглашенных (в неделю мытаря и фарисея 1896 г.) // 1896. № 3 
(15 февр.). С. 77—84.26

О нарушении прихожанами, жителями Калуги, IV Заповеди 
Божьей: святить день Господен: работают рынки, базары, идет торговля. 
Необходимо всю торговлю, базары перенести.

49. Малинин П., свящ. Поучение во время бездождья (Произ-
несено в 1869 г. по случаю засухи и падежа скота в храмовый 
празд ник вмч. Георгия) // 1897. № 17 (15 сент.). С. 473—478.

О нехристианском проведении воскресного дня: в церкви мало народу; 
бесчинные игры. Как надо по-христиански проводить воскресные дни.

50. О праздновании воскресного дня // 1881. № 17 (15 сент.). 
С. 352—357 (перепеч. из «Воскресного дня»).

История праздника. Мнения отцов церкви об этом дне. Характер про-
ведения воскресенья во времена раннего христианства. Обычай праздно-
вания воскресенья с вечера субботы.

51. О праздновании сельскими причтами храмовых праздни-
ков // 1864. № 4 (29 февр.). С. 62—66.

Церковь не запрещает обильно угощать в праздники родных и знако-
мых, пить вино, но надо знать меру, чтобы все это не стало излишеством. 
Праздники истощают пищевые запасы, денежные сбережения. В храмо-
вый праздник приезжает много гостей, гостящих от трех дней до недели. 
О меню праздничного стола, любовь к водке. Присловья при питье, по-
говорки. Кроме гостей из своей среды священнику приходится угощать 
пришедших поздравить с праздником прихожан. Проведение праздников 
разорительно для духовенства. Священники должны сделать праздничные 
развлечения невинными и благородными.

26 Печатается по особому распоряжению Его Преосвященства с пред-
писанием всем священникам Калужской епархии произнести это слово в 
один из Воскресных дней настоящего Великого поста.
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52. Павловский Х., свящ. Вразумление и наказание за нече-
ствование местного праздника // 1874. № 10 (31 мая). С. 191—194.

Крестьянка в храмовый праздник золила рубашки; у нее отказала рука. 
Обращение к ворожеям не помогло. Женщина поняла, что она оскорбила 
праздник. Помолилась у иконы св. Димитрию Салунскому, священник от-
служил по ее просьбе молебен этому святому, помазала руку маслом из 
лампады, горящей у этой иконы, и все прошло.

53. П. В. Как проводить день по-христиански : (Внебогослу-
жебное чтение) // 1892. № 16 (31 авг.). С. 508—511; № 17 (15 сент.). 
С. 530—533; № 18 (30 сент.). С. 568—570; № 19 (15 окт.). С. 597—
602; № 20 (31 окт.). С. 630—635.

Данная публикация представляет собой сокращенное и видоизме-
ненное изложение ряда статей из «Православного собеседника» за 1855 и 
1856 гг. под заглавием «День святой жизни, или ответ на вопрос: как мне 
жить свято».

54. Письмо преосвященного Викторина, епископа Полоцкого 
и Витебского к Витебскому губернатору об отмене базаров в вос-
кресные и праздничные дни // 1882. № 2 (31 янв.). С. 54—59 (пе-
репеч. из «Полтавских епархиальных ведомостей»).

55. По вопросу о праздничном отдыхе // 1897. № 17 (15 сент.). 
С. 479—481 (перепеч. из «Церковного вестника». № 33).

Петербургская городская Дума 6 августа приняла постановление 
о воскресном и праздничном отдыхе для приказчиков и сидельцев. Теперь 
торговать можно лишь с 12 до 17 часов, а следовательно, торговцы могут 
присутствовать на обедне. От редакции: Калужская городская Дума долж-
на взять пример с Петербурга.

56. 17-я годовщина прекращения торговли по праздничным 
дням в городе Смоленске // 1898. № 21 (15 нояб.). С. 749—751 (пе-
репеч. из «Смоленских епархиальных ведомостей»).

57. С. М. Д. Корреспонденция из Полотняного Завода // 1891. 
№ 15 (15 авг.). С. 496—504.

О посещении архиепископом Калужским и Боровским Виталием по-
селка Полотняный Завод, во время которого он говорил о необходимости 
запретить базары в воскресные и праздничные дни.

58. Смирнов В., свящ. Поучение к сельским прихожанам на 
IV заповедь Закона Божьего // 1864. № 20 (31 окт.). С. 361—364.

Об истинно христианском проведении праздничных и воскресных 
дней, которые должны быть целиком посвящены Богу, благодарности за 
его благодеяния. Необходимо отложить житейские заботы, молиться дома, 
читать богоугодные книги, помогать бедным, ходить в церковь. Многие в 
праздники грешат вдвойне, посвящая это время не Богу, а бесу.

59. Смирнов Д. О христианском провождении дней празднич-
ных //1894. № 8 (30 апр.). С. 249—255.
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В Англии, США свято соблюдают покой праздничного дня. Попытки 
в России ввести строгое соблюдение праздничного покоя (с XVII в.). 
В 1881 г. по многолетнему ходатайству митрополита Филарета Александр II 
запретил театральные спектакли накануне воскресных и праздничных 
дней. О постановлениях разных городских дум о времени открытия и за-
крытия лавочной торговли, о перенесении базаров с воскресений в буд-
ние дни. Во многих городах и селах вопрос о покое праздничных дней 
не обсуждается. Далее о сущности истинно христианского празднования 
воскресных и праздничных дней.

О количестве народно-церковных праздников

60. Праздники и труд // 1910. № 32 (10 нояб.). С. 1—2; № 33 
(20 нояб.). С. 1—2.

Государственная Дума будет рассматривать вопрос о сокращении 
праздничных дней. Большое количество праздников вредит экономике 
страны. Споры вокруг данного проекта. По мнению автора, христианские 
праздники не могут вредно отражаться на благосостоянии народа. Главное 
не в количестве праздников, а в их нехристианском отмечании. Именно 
с этим борется церковь. Не следует уменьшать количество праздников, 
а надо дать возможность духовенству продолжать борьбу за истинно хри-
стианский характер народных праздников.

Почитание и значение отдельных дат календаря

61. Из домашней беседы священника с прихожанами о висо-
косном годе и Касьяновом дне // 1880. № 5 (15 марта). С. 119—123 
(перепеч. из «Душеполезного чтения». 1880. Февраль).

Новый год. День Василия Великого

62. Браник И. Русские народные обряды при празднова-
нии Нового года // 1874. № 1 (15 янв.). С. 11—14 (перепеч. из 
«Руководства для сельских пастырей»).

Святочные забавы, суеверные обряды, главный пункт русских свя-
ток — гадания 31 декабря.

63. Новый год в старину на Руси // 1888. № 1 (15 янв.). С. 1—6 
(перепеч. из «Русского паломника»).

Крещение

См. № 25.
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Масленица

64. Молочковский Н., свящ. Русская масляница в ее христиан-
ском, историческом и бытовом виде и смысле // 1893. № 2 (31 янв.). 
С. 47—61.

Общесословный характер праздника. В эту неделю церковь вспоми-
нает и изображает грехопадение наших прародителей. История празд-
ника. Черты двоеверия и суеверие в нем. Языческие корни Масленицы. 
Языческие пляски, ряженье, чучела из снега и соломы, катания, состав-
ление длинных поездов, песни. Масленица — праздник новолетия и при-
ближения весны. Весенний языческий бог Пуст. Постепенное сокращение 
продолжительности Масленицы (от 14 до 4 дней). Магическое значение 
блинов как поминального блюда. Описание празднования Масленицы 
в конце XVII—второй половине XVIII в. Автор убежден, что ныне нет 
причин отмечать Масленицу весело и шумно.

Великий пост. Предпасхальные обычаи

65. Празднование вербного воскресенья в Москве за 200 лет 
до настоящего времени // 1874. № 5 (15 марта). С. 89—93 (перепеч. 
из «Орловских епархиальных ведомостей»).

66. Страстная неделя за границей // 1877. № 8 (30 апр.). 
С. 121—123 (перепеч. из «Церковного вестника»).

Пасха

67. Древняя Русь в великие дни. «Велик день» — Преполовение 
Пятницы // 1903. № 7—8 (30 апр.). С. 159—164 (перепеч. из 
«Душеполезного чтения». 1895. Апрель).

Подготовка разных кушаний и питья. Разные игры в Светлую неделю, 
в том числе: качели, катание яиц.

68. Обычай дарить друг другу красные яйца в праздник 
Пасхи и значение его // 1875. № 8 (30 апр.). С.142—145 (перепеч. 
из «Московских епархиальных ведомостей»).

69. Празднование Пасхи в старинной Руси // 1884. № 7—8 
(30 апр.). С. 179—183 (перепеч. из «Литовских епархиальных ве-
домостей»).

Вера в то, что солнце в Светлое воскресенье играет. Описание встречи 
Пасхи. Царское и народное отмечание праздника. Игра в яйца, в битки, в 
свайку, в чехарду; качели; гуляние у церквей.

См. также: № 109.
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Троица

70. Рождественский Д., свящ. О каких условиях к принятию 
спасительной благодати Святого Духа напоминает обряд свя-
той Церкви — украшать в праздник Пятницы храм Божий зеле-
неющими растениями и благоухающими цветами // 1870. № 14 
(31 июля). С. 419—427; № 15 (15 авг.). С. 445—455.

71. Соловьев В., свящ. Из воспоминаний прошлого // 1877. № 8 
(30 апр.). С. 115—121.

Дед автора, служивший в том же селе, сумел убедить прихожан пре-
кратить богохульный обычай на Троицу. Именно в этот день мужчины 
и женщины шли в попову или церковную рощу, варили там яичницу, 
громко пели нескромные песни, плясали. Когда начинался дождь, то все 
прятались на церковной паперти. Здесь также продолжалось веселье, при 
этом нередко образ, висящий над входом в церковь ставили лицом к стене 
и продолжали плясать. 

См. также: № 44.

Духов день

См. № 44.

Петров день, 29 июня

72. Извеков М. «Встреча солнца» под Петров день (Из народ-
ных суеверий) // 1898. № 14 (31 июля). С. 477—480.

Описание праздника в деревне Головнине (15 верст от Калуги). 
28 июня в 11 часов вечера народ собирается около реки у разведенных 
костров. Деревенская молодежь спускает с горы в реку огненные кру-
ги — горящие колеса от крестьянских телег. Огромная радость для всех, 
если колесо удачно скатилось прямо в воду. То же самое делают и в других 
деревнях. От местных жителей автор узнал, что это ежегодно делается 
с давних времен. Молодежь, а иногда и пожилые люди, делают складчину, 
заготовляют для угощения припасы, дрова, старые колеса в огромном ко-
личестве. Во время этих ночных сборищ бывает пиршество. В некоторых 
деревнях женщины сообща варят в одном котле кашу, иногда пекут блины. 
В это же время играют, поют песни. Все это длится до восхода солнца, 
и все смотрят, как оно восходит. При появлении солнца костры гасятся, 
колеса уже не бросают, потом расходятся по домам. Каких-то особенных 
песен не поют, исполняются разные и самые обыкновенные песни. Автор 
приводит текст из сборника А. Терещенко. Это языческий обряд обожест-
вления солнца. Праздник солнца — 24 июня в день Ивана Купалы (отож-
дествляется с Ярилой и Ладой). Не все понимают смысл праздника, только 
некоторые говорят, что в этот день «солнце играет». 
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Святки и Рождество Христово, 25 декабря—7 января

73. Богородицкий С., свящ. Сочувственный отклик на добрый 
при зыв // 1904. № 22 (30 нояб.). С. 699—706.

О рождественском и пасхальном христославлении. Народный взгляд 
на таинство елеосвящения. Священник, изучая народные обычаи, дол-
жен искоренять все то, что является чуждым христианской вере. Борьба с 
праздничными базарами, дурными фабричными песнями.

74. Георгиевский Г. Праздник Рождества Христова. Историче-
ский очерк // 1913. № 1 (1 янв.). С. 3—6.

История возникновения праздника. Празднование Рождества Христова 
на Руси и в России и его христианские черты. Славление Христа в царском 
дворце в Москве. 

75. Добромыслов Г., свящ. Разговор сельского священника с 
наставником беспоповцев (С моленной Иваном Сидоровым Блин-
ком) // 1873. № 19 (15 окт.). С. 428—434.

Священник в 1871 г. ходил в святки славить Христа в д. Родькиной 
Боровского у. В доме Сидорова после прославления Христа священник 
стал ждать, когда семья приложится к кресту. Хозяин-старик не подошел. 
Раньше священник заранее извещал дату, когда он придет славить в ту или 
иную деревню, чтобы прихожане заранее приготовились к его приходу: 
зажгли свечи перед иконами, постирали скатерть на стол и т. д. В это время 
Сидоров и ему подобные уходили из дома или прятались в нем. В этот раз 
священник не объявил сроков славления. 

76. «Известия» // 1865. № 7 (15 апр.). С. 177 (перепеч. из «Ка-
лужских губернских ведомостей»).

О святочных ряженых; один из них — «черт» — до полусмерти напу-
гал ребенка.

77. Народные обряды у славян в праздники Рождества Хрис-
това // 1876. № 3 (15 февр.). С. 56—58 (перепеч. из галицко-рус-
ской газеты «Слово»).

78. Недоходовский Я. Елка для учащихся Калужского духов-
ного училища // 1897. № 1 (15 янв.). С. 20.

79. Ратмиров И. Заметка // 1901. № 22 (30 нояб.). С. 639—642.
Любовь детей к празднику Рождества Христова и к песнопению 

«Христос раждается». Часто в устах юных певцов текст и напев славосло-
вия сильно меняются. Автор публикует канонический текст, обоснован-
ный на церковном обиходном напеве. Он удобен для исполнения одним—
тремя голосами. Ноты для удобства даются в цифирной системе. 

80. Рождественская елка // 1877. № 1 (15 янв.). С. 17—19 (пе-
репеч. из «Воскресного чтения». 1875. № 50).



850

81. Рождество Христово // 1911. № 1 (1 янв.). С. 1—2.
О нехристианском проведении праздника в городе: визиты, маскарады, 

танцы, богатый стол в домах. Нет прославления Христа. С христославле-
нием ходит по домам церковный причт, но не все принимают его. Далее об 
истинно христианском праздновании этого праздника.

82. С. М. Б. Воспоминания сельского священника // 1909. № 1 
(1 янв.). С. 3.

Рождественское христославление, осуществляемое духовенством, — 
это не только унижение славильщиков, но и прихожан.

83. Син-кий К. Рождественская школьная елка // 1903. № 23 
(15 дек.). С. 636—641.

84. Христославление по чужим приходам // 1863. № 24 
(31 дек.). С. 428—433.

Описание рождественского христославления в Калуге, совершаемого 
причтами по чужим приходам. Это — нарушение закона, посягательство 
на права приходских служителей церкви, самоунижение. Несмотря на то 
что подобное посещение не своих прихожан наблюдается с давних пор, его 
надо прекратить.

85. Февралев И., свящ. Слово на праздник Рождества Христо-
ва // 1878. № 3 (15 февр.). С. 35—40.

Осуждение святочных зрелищ, безобразных нарядов, плясания. 
Греховность мирских удовольствий в этот праздник.

86. Хвалебнов С. Елка в церковной школе села Хозец (Козель-
ский уезд) // 1910. № 2 (10 янв.). С. 8.

Программа детского вечера.

См. также: № 25, 109.

VIII. Хозяйственные обычаи и обряды

87. С. М. Б. О летописях церковных // 1909. № 19 (1 июля). С. 6—8.
В церковных летописях надо отмечать уровень посещения прихожана-

ми церкви в воскресные и праздничные дни; давать описание домашнего 
быта, описывать древние обычаи. В качестве примера такого обычая при-
водится ночное изгнание смерти во время эпидемии рогатого скота в од-
ном из сел Жиздринского уезда, в котором принимали участие женщины. 
Обычай языческий, но с христианскими элементами. Здесь использова-
лись: икона св. Власия, церковные свечи и ладан. Необходимо подробно 
записывать весь ход свадебного обряда, общих молебнов в случае засухи 
по полям и колодцам.

См. также: № 9, 33, 41, 99, 105.
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IX. Посиделки, игры, хороводы, танцы, развлечения 
(главным образом молодежи)

88. Заметка о детских играх // 1869. № 8 (30 апр.). С. 207—214.
Прятки, текст считалки; игра «в свадьбу» вредна для нравственного 

чувства детей; в этой игре изображается бракосочетание, поведение жени-
ха и невесты, их отношения друг с другом; игра сопровождается смехом 
играющих. Кощунственна игра «в духовника», также сопровождаемая 
смехом.

89. Кишкин Г.27 Письмо свт. Тихона, епископа Воронежского // 
1862. № 4 (28 февр.). С. 52—54.

Тихон возмущен тем, что в Воронеже восстановили разрушенные ка-
чели; качели приводят к соблазнам и бесчиниям. Нынешнее время требует 
покаяния, слез, плача, а не развлечений.

90. Отношение христианина к картежной и тому подобным 
играм // 1876. № 1 (15 янв.). С. 8—11 (перепеч. из «Воскресного 
чтения». 1875. № 40).

После телесных и духовных напряжений в качестве отдыха можно 
заняться приличной игрой, которая может быть даже полезной. Нельзя 
играть часто, долго, в надежде на выигрыш, прибегать при этом к обману 
и хитрости. Неумеренная игра опасна. Страстные игроки плохие христи-
ане; страстная игра оказывает негативное влияние на религиозно-нрав-
ственное состояние играющих. Страстные игроки также плохие граждане 
и члены семейств. 

См. также: № 2, 8, 24, 49, 67, 69, 71, 72, 85.

X. Произведения устного народного творчества

Былины

91. И-в Д. О народных книгах // 1868. № 3 (15 февр.). С. 93—
107; № 4 (29 февр.). С. 93—107.

Некоторые ревнители народного просвещения, зная, что народ любит 
свою литературу, стали издавать для него сборники былин, сказок, песен, 
стихов, пословиц и поговорок. Другие издают описание народных суеверий, 
предрассудков, различных поверий. По мнению автора, издание для народа 
древних сказок, поговорок, песен, духовных стихов ничего не дают в плане 
народного образования. Не надо простым людям «покоиться» на знакомых 
им суеверных рассказах, сказках, былинах, пословицах и т. д.; основа апо-
крифических сказаний — суеверие. Ссылки на книги Буслаева, Худякова 
и др. Полезны лишь загадки, менее полезны пословицы и поговорки. 

27 Автор — калужский губернский прокурор, приславший в редакцию 
копию письма, написанного св. Тихоном 20 июня 1769 г. деду Кишкина — 
Тимофею Васильевичу Кишкину, который поставил эти качели. 
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Духовные стихи

92. Доброгорский А. Калужской губернии скопцы; их веро-
учение и нравоучение // 1871. № 13 (15 июля). С. 300—306; 1872. 
№ 2 (31 янв.). С. 32—34.

О песнях скопцов. В № 2 за 1872 г. приведены два текста песнопений. 

93. Извеков Я. Сведения о скопцах в Тарусском и Калужском 
уездах в конце прошлого и начале нынешнего столетия // 1862. 
№ 5 (15 марта). С. 63—76.

Сведения из местных преданий, но главным образом из дел о скопцах, 
хранящихся в архиве Калужской духовной консистории. Рассказывается о 
духовных стихах скопцов; приведены отрывки исполняемых песен. 

94. К характеристике хлыстовской секты (в Калужской губер-
нии) // 1869. № 24 (31 дек.). С. 667—674.

Тексты хлыстовских стихов (два номера) и текст приговора.

95. О так называемых дешовских молоканах // 1872. № 13 
(15 июля). С. 306—312; № 14 (31 июля). С. 331—336.

О песнопениях молокан. № 17 (15 сент.). С. 421—425: текст молокан-
ской «проповеди».

96. Соколов Д. Очерк хлыстовщины в пределах Тарусского 
уезда // 1896. № 12 (30 июня). С. 344—354; № 14 (31 июля). С. 411—
421; № 16 (31 авг.). С. 491—508; № 19 (15 окт.); 1897. № 1 (15 янв.). 
С. 20—24; № 2 (31 янв.). С. 56—59; № 4 (28 февр.). С. 123—126; 
№ 5 (15 марта). С. 155—159; № 6 (31 марта). С. 191—195; № 7/8 
(30 апр.). С. 227—235; № 9 (15 мая). С. 267—270; № 10 (31 мая). С. 
292—296; № 11 (15 июня). С. 326—331. 

Тексты заклятия, присяги, песнопений, величаний; описание радения 
и песнопения, исполнявшиеся в это время. 

См. также: № 91.

Сказки

См. № 91.

Несказочная проза 
(легенды, предания, былички, анекдоты и т. д.)

97. Воинов М., свящ. Катехизическое поучении VIII: Не сотво-
ри себе кумира // 1862. № 16 (31 авг.). С. 265—268.

Примеры присловий.
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98. «Известия» // 1866. № 24 (31 дек.). С. 736—739 (перепеч. из 
«Современного листка»).

Об одной из старообрядческих легенд, опубликованных В. Варенцовым 
в «Сборнике русских духовных стихов» (1860).

99. Из-ов Н. Историческое описание церкви и прихода 
с. Сергиевского Калужского уезда // 1882. № 22 (30 нояб.). С. 633—
638; 1883. № 3 (15 февр.). С. 69—73; № 5 (15 марта). С. 131—134; 
№ 16 (31 авг.). С. 431—438; № 17 (15 сент.). С. 456—463.

Предание о том, что барский дом был построен на золото, отобранное 
у Пугачева генералом В. А. Карроном. Народное предание о том, что место 
для церкви указано самой Божьей Матерью: икона в честь Покрова ее два 
раза являлась именно на этом месте; предание о кладах, о разбойниках. 
Опахивание села. Крестьяне верят в порчу. Заговоры. Похоронные суевер-
ные обычаи.

100. И. Л. Историческое описание Перемышльского Троицкого 
Лютикова монастыря // 1862. № 13 (15 июля). С. 202—213.

Народное предание о Лютике-надзирателе при начальном строитель-
стве монастыря; предание об основателях монастыря кн. Воротынских.

101. Историческое описание Калужского Лаврентиева мо-
настыря и принадлежащей к нему Крестовской церкви // 1862. 
№ 1 (15 янв.). С. 1—17; № 2 (30 янв.). С. 19—35; № 3 (15 февр.). 
С. 36—50; № 4 (1 марта). С. 54—56; № 6 (31 марта). С. 84—91; № 7 
(15 апр.). С. 101—106; № 8 (30 апр.). С. 107—124.

Устные народные предания о раннем периоде существования мона-
стыря; народные предания о блаженном Ермиле, жившем в конце XVII в.; 
предания о часовне, стоявшей на месте нынешней Крестовской церкви.

102. Лихвинский Покровский Добрый монастырь XIV—
XIX вв. : (Краткий очерк истории и современного состояния мо-
настыря) // 1898. № 11 (15 июня). С. 385—390.

Топонимические предания.

103. Никольский Д., дьякон. Описание Калужской Ильинской 
церкви // 1900. № 11 (15 июня). С. 236—243.

Устные предания о храме и его строителях.

104. Никольский Н., свящ. Приходская летопись Воскресенской, 
села Лисина церкви // 1874. № 7 (15 апр.). С.120—122.

Топонимическое предание о происхождении названия села; предание 
о старинном женском монастыре; предание об источнике, открытом рогом 
быка.

105. О церкви святых жен Мироносиц города Калуги // 1862. 
№ 10 (31 мая). С. 156—165.
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Предание о том, почему церковь посвящена святым мироносицам: 
строители храма — ямщики, скотоводы и земледельцы в праздник св. Ми-
роносиц совершали молебен на начала сельскохозяйственных работ и на 
выгон скота; к этому дню была приурочена ярмарка, на которой торговали 
лошадьми и рогатым скотом. Церковь была построена в 1698 г. 

106. Преподобный Тихон, основатель Тихоновой пустыни. 
Калужский чудотворец // 1864. № 1 (15 янв.). С. 7—93.

До сих пор у местных монахов бытуют предания о Тихоне, жившем 
в XV в.; топонимическое предание.

107. Рождественский А., свящ. Сказание об иконе Божьей 
Матери: Взыскание погибших, что в селе Боре Тарусского уезда // 
1864. № 24 (31 дек.). С. 436—437.

Предание об обете спасшегося от замерзания крестьянина сделать спи-
сок с иконы Божьей Матери, находящейся в другом храме; обет был испол-
нен, и икона была пожертвована в церковь своего прихода. Это произошло 
в 1808 или в 1809 г. 

См. также: № 111.

Пословицы и поговорки

108. Тимофеев П. Письмо в редакцию // 1893. № 18 (30 сент.). 
С. 572.

Просьба к духовенству Калужской епархии сообщать различные мест-
ные пословицы, поговорки, присловья, скороговорки, присказки, побасен-
ки, приговорки, речения, обиняки, иносказания, окольные выражения 
и т. п. 

См. также: № 91.

Загадки

См. № 91.

Песни

109. Замечательный опыт обучения священником прихожан 
церковному пению // 1866. № 6 (31 марта). С. 178—195 (перепеч. 
из «Вятских епархиальных ведомостей»).

Один сельский священник требовал от прихожан, чтобы они при по-
сещении домов односельчан на Пасху и на Рождество, а также во время 
крестных ходов пели вместе со священником молебны, при этом он не за-
прещал крестьянам петь в праздники мирские скромные песни. В резуль-
тате из деревенского быта почти ушли грубые, бурлацкие песни.

См. также: № 24, 64, 71—73, 91, 109.
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XI. Различные программы, документы

110. Цветков И. Записка с изложением вопросов, предлагае-
мых притчам приходских церквей Калужской епархии, для ото-
брания от них сведений о состоянии их церквей и приходов за 
время самостоятельного существования епархии (1799 г.) // 1897. 
№ 12 (30 июня). С. 360—364.

Среди вопросов есть один, имеющий отношение к фольклорно-этно-
графическим материалам: «Не было ли и не сохраняется ли среди прихо-
жан каких-либо народных верований, обрядов, суеверий, празднеств, не 
имеющих основания в церковных уставах, и вообще других живых остат-
ков народной религиозной жизни прежних времен?»

111. Цветков И. Программа для составления историко-архео-
логических описаний церквей и приходов Калужской епархии // 
1909. № 29 (10 окт.). С. 12—13; № 30 (20 окт.). С. 14—15; № 31 
(1 нояб.). С. 13—14.

В рубрике «Общий состав прихода и его составные части», в числе 
других задается вопрос: «Как объясняют в приходе название того или ино-
го поселения?»

В рубрике «Географическое положение прихода» содержатся вопро-
сы: «5. Всегда ли, по народным сказаниям или по документам, поселение 
находилось на теперешнем месте и с тем же названием, что и теперь, или 
оно перенесено из другого места и изменило свое название?»; «6. Нет ли 
каких-либо сказаний или преданий о начале поселения и об основателе 
или основателях его, а равно о времени переселения его из одного места в 
другое и его причинах?»

В рубрике «Остатки древностей общих»: «7. Есть ли в народных ска-
заниях следы древних поселений («городищ», «замчищ», «селищ»)?»; 
«9. Есть ли предания о древних, уже не существующих монастырях?»; 
«10. Сохранились ли народные воспоминания о 1812 г. (к 100-летию 
 войны)?» 

В рубрике «Церковь и церковные древности и достопримечательно-
сти»: «43. Предания о чудодейственных иконах».

В рубрике «Причт и прихожане»: «67. Есть ли среди прихожан суеве-
рия, суеверные обычаи и обряды?»

XII. Varia

112. Недоходовский Ф. Материалы для истории сельского ни-
щенства в Калужской губернии // 1899. № 3 (15 февр.). С. 102—
108.

113. Покровский Ф. Духовно-училищные бурсы // 1864. № 7 
(15 апр.). С. 111—125; № 9 (15 мая). С. 162—169.

Хороший, добротный материал о быте учащихся; их пища; прозвища.
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114. Рождественский Д., протоиер. Каким образом христиа-
нин по жизни своей может и должен уподобляться распятому на 
кресте? // 1877. № 5 (15 марта). С. 67—73.

Надо избегать несовместимых с требованиями истинно христианской 
жизни удовольствий и наслаждений.

115. Ф-в. В какой мере позволительны христианину удоволь-
ствия и какие? // 1876. № 1 (15 янв.). С. 1—7.

Сначала надо искать истинные духовные утешения, которые истреб-
ляют страсти, а уже потом можно без вреда дозволять себе земные удо-
вольствия. 
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