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Возможность постановки темы определена современными процессами в духов-
ной жизни, стимулирующими развитие новых разделов гуманитарных наук, а 
также снятием определенного политического и идеологического давления, 
практически исключавшего ранее их изучение. 

Православие, пронизывавшее в действительности все сферы народной жизни, 
не только не изучалось (за малым исключением), но и нарочито затемнялось, 
проявления его искажались. Перед исследователем православия всей идеологиче-
ской обстановкой ставилась задача показать либо безрелигиозность явления, либо 
его языческий характер. В результате последовательного изгнания православия 
со страниц историко-этнографических исследований не только образовалась ла-
куна, но сформировалась ложная модель народной культуры. Тенденциозное 
выпячивание языческих элементов при замалчивании христианских основ духов-
ной жизни народа породило теорию двоеверия, понятие «бытовое православие» и 
пр. Корни этих тенденций уходят в XIX в. и связаны с развитием рационалистиче-
ского, а для части исследователей — и революционного мышления, а также с 
подходом к этнографии как к науке о первобытных обществах, в центре внимания 
которой — пережитки древности. Записи этнографов и фольклористов прошлого 
века фиксировали раритеты, проливающие свет на древние представления, а не 
на повседневную действительность массовой религиозной жизни. Эти тенденции 
были закреплены после революции жестким политическим и идеологическим 
давлением. Любое явление православия могло быть упомянуто лишь с отрица-
тельной характеристикой. Стремление этнографической науки избавиться от 
ограничения ее предмета пережитками первобытности, во многом успешное, к 
исследованию духовной культуры русских не было приложено в силу идео-
логических установок. В данной работе выделены основные направления 
историко-этнографических исследований, призванных «заметить» православие в 
русской народной культуре прошлого и в изучении современных процессов. 

Величайшую роль в духовной жизни как крестьянина, так и горожанина играл 
храм. Постоянное посещение его давало возможность присутствовать на литургии 
и других службах, регулярно слушать евангельские и ветхозаветные чтения (один 
из способов приобщения к Священному писанию) и проповеди (многие описания 
даже конца XIX в. отмечают внимательное отношение основной массы прихожан 
к проповедям), исповедоваться и причащаться. К сожалению, наша историо-
графия вспоминала об исповеди и причастии лишь в связи с отказом от них 
старообрядцев. Для подавляющего же большинства русских источники раскрыва-
ют благочестивое отношение к этим таинствам и целую серию обычаев, отно-
сящихся к поведению вне церкви до и после причастия. Благочестивые народные 
обычаи, ожидающие этнографического изучения, были связаны также с подачей 
поминаний, заказом молебнов, приношениями на канун, освещением поминаль-
ной и праздничной пищи, крестными ходами и пр. В храме происходили крещение, 
венчание и отпевание каждого. 
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Пение крестьян на клиросе приобщало к церковной музыкальной культуре, 
оказывавшей влияние на фольклор и принимавшей в себя особенности местных 
распевов. Многие сельские церкви располагали, как известно, вплоть до первой 
четверти XX в. шедеврами русского средневекового иконописания с его высо-
чайшим духовным и эстетическим воздействием. Наконец, храм был и остается 
ныне центром приходской общины, средоточием ее деятельности. На современ-
ных аспектах изучения последней мы остановимся подробнее в силу значения 
этой проблемы. 

Процесс возрождения Веры и Православной Церкви в сегодняшней России 
ставит исследователя перед необходимостью изучения его многообразных прояв-
лений и особенностей в сфере повседневной молитвенной практики. Внешне 
возрождение Православия начинается с возрождения прихода, воссоздания тех 
форм приходской жизни, что определяются сущностью православной общины. 
Трудности, встающие перед исследователем сегодняшней приходской общины — 
одного из важнейших пластов духовной культуры русского народа, связаны с тем, 
что современная отечественная наука не имеет опыта непосредственного наблю-
дения и изучения приходской жизни православной общины. Кроме того, метод 
этнографического наблюдения при сохранении некой дистанции между ученым и 
объектом его наблюдения и, тем более, социологические методы в данном случае 
недостаточно действенны или недейственны вовсе. Для верующих приходская 
община, особенно там, где она сложилась как таковая,— это их духовная семья, 
куда посторонних пускают с неохотой, а нередко даже с опаской. 

В сознании верующих смысл существования приходской общины заключен не 
в удовлетворении потребности духовного общения на основе совпадения вкусов, 
привязанностей, но в стремлении к спасению души, которого нельзя достичь вне 
церкви, помимо алтаря, где совершается Евхаристия. Молитва и покаяние со-
единяют верующего с Господом, и тем сильнее, если это соборная молитва, 
особенно если «она дружна и единодушна», так как «идеже бо еста два, или трие 
собраны во имя Мое, ту есьм посреде их» '. Только жизнь в Духе Святом может 
придать смысл обращению к Церкви в рамках канонически сложившегося церков-
ного прихода. 

Круг исследовательских задач по изучению современного прихода достаточно 
широк: процесс складывания общины либо жизнь давно действующих приходских 
общин, их социальный, этнический, половозрастной состав, образовательный уро-
вень, формы и нормы общения прихожан друг с другом, отношения духовенства с 
прихожанами в храме и вне его, возрождение института духовников (по выбору 
верующего, в том числе и вне своего прихода), организованное общиной 
паломничество. Особую группу вопросов составляет деятельность приходской 
общины, направленная на воцерковление мира — воскресные школы, помощь в 
больницах, детских домах и одиноким (милосердная помощь, как правило, соче-
тается с задачей духовного просвещения), приходские библиотеки, летние детские 
лагеря и пр. Освещение названных сторон жизни приходской общины позволит 
выявить и степень преемственности традиций приходской жизни. 

Обращаясь в этой связи к историографии проблемы, заметим, что начиная с 
XIX в. сложилась устойчивая тенденция рассматривать приходскую общину 
сквозь призму светских категорий и понятий, приложимых к институтам общест-
венно-политическим. Увлеченные идеями возрождения земских, общинных начал 
в русской жизни, многие исследователи стремились разглядеть в приходской 
общине черты демократизма, утерянные, по их мнению, в результате реформ 
Петра Великого. Причину утраты приходом самостоятельности видели в касто-
вости белого духовенства, негативном воздействии крепостного права. 

Первой после долгого перерыва работой, специально посвященной истории 
прихода, явилась работа Н. Д. Зольниковой «Сибирская приходская община в 
XVIII в.» Приход в названной работе рассматривается с точки зрения его социаль-
ного состава (сословного); в книге исследуются проблемы соотношения сельского 
прихода и крестьянской общины, взаимоотношений прихода и светских властей. 
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Последней проблеме в книге уделено значительное место. Автор считает, что 
общим в политике абсолютизма по отношению ко всем институтам самоуправ-
ления (в том числе и приходу) «было постоянное стремление к централизованному 
регламентированию их структуры и функций, попытки минимального 
подчинения органам феодального государственного управления, контроля, час-
то — интересам фиска. Результатом этой политики... было глубокое выхо-
лащивание сути самоуправления. Приходскую общину этот процесс затронул в 
очень значительной степени, поскольку проводился под двойным давлением — со 
стороны церкви и государства» 2. Позиция автора при всей строгости и научности 
имеет, на наш взгляд, один, но весьма существенный изъян. Справедливо ли, 
зададимся вопросом, изучать историю Церкви на основе критериев, используемых 
для анализа явлений социально-экономического и политического характера. Что 
такое демократизм приходской общины и самоуправление как одно из проявлений 
его? Демократия — явление политической жизни, которая, по мнению верующе-
го, безусловно греховна. В этой связи уместно привести высказывание о. Иоанна 
(Мейендорфа) в связи с оценкой им Церковного собора 1917—1918 гг.: «Собор 
признавался образцом того, что нужно Церкви, а именно образцом соборности 
(которая невозможна без демократии, но которая как таковая не ДЕМОкратия, но 
ТЕОкратия)» 3. 

Трудности, связанные с возрождением Русской Православной Церкви, 
породили попытки теоретически обосновать внецерковные формы организации 
жизни православных. Истоки таких намерений лежат в убеждении, что важней-
шей причиной церковного нестроения является несогласованность между «реаль-
ным устройством внутренней жизни нашей церкви и современными условиями и 
обстоятельствами жизни, окружающей ее»4. Другими словами, по мнению 
о. Георгия (Кочеткова) «существует трагический разрыв между архаической и во 
многом отжившей формой устройства Церкви, стилем ее внутренней жизни и 
характером и стилем той жизни, воцерковить, освятить и преобразовать которую 
церковь призвана» 5. Под отжившей формой внутренней жизни Православной 
Церкви подразумевается приход, а альтернативой последнему — так называемая 
«община православных христиан», организованная иначе. Сторонники «общины 
православных христиан» приходскую систему, сложившуюся к IV в. и просущест-
вовавшую до настоящего времени, ставят ниже предшествующих христианских 
общин как «поместных церквей во всей полноте их кафоличности» 6. Сомневаясь 
в правомочности такого противопоставления, заметим, что приходская органи-
зация церковной жизни являет собой форму исторического развития христианства. 

Критики сегодняшней приходской православной общины считают: так как 
Церковь должна адекватно ответить на вызов времени и занять достойное место 
в решении современных проблем нашего общества, то для самой Церкви это 
должно означать движение к общине. Однако поскольку Церковь как официаль-
ный (или социальный, в ряду прочих) институт, на который возлагается задача 
пресечения социальных корней зла, будучи не в состоянии уничтожить это зло, 
постольку делается вывод, что причина кро.ется в неспособности основной 
организационной единицы — прихода — ответить на «вызов времени». Целый 
ряд обстоятельств якобы мешает этому, ограничивая сферу деятельности правос-
лавного прихода. Важнейшее из этих обстоятельств — государство, сковывающее 
деятельность прихода, а без поддержки со стороны государства сама эта деятель-
ность обречена якобы на неуспех. Практика убедительно опровергает эти постро-
ения. Деятельность многих традиционных православных церковных приходов в 
России и за рубежом является убедительным свидетельством обратного — 
приходская форма организации повседневной жизни церкви полна и насыщена, а 
сам приход — отнюдь не только административная единица. 

В основе позиции критиков лежит убеждение, что «церковь в своем 
объективированно-социализированном бытии не есть сам Бог, и потому не боже-
ственна, а человечна». Другими словами, такой взгляд на приходскую общину 
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противоречит каноническим основам православной Церкви и по сути своей явля-
ется вне- и даже антицерковным. 

Становление православной приходской общины, конечно же, особенно во 
вновь открываемых храмах — процесс сложный и длительный. Настоятели неко-
торых недавно освященных храмов в беседе с одним из авторов признавали, что 
община как таковая при храме еще не сложилась. Слишком велика разобщен-
ность прихожан и община как единый духовный организм только в начале своего 
становления. 

Существенны различия между городским и сельским приходами. Не являясь в 
строгом смысле административно-территориальной единицей, современный пра-
вославный городской приход часто объединяет прихожан, проживающих в разных 
частях города и в пригороде. Во многом это объясняется личностью священника, 
объединяющего вокруг себя наиболее твердых в вере и активных прихожан. 
Нередки случаи, когда группы верующих следуют за священником при перемене 
последним места службы, составляя последовательно костяк двух-трех городских 
приходов. Теперешний приход, особенно городской, нередко поделен внутри себя 
границами половозрастными и образовательными. Для сельских приходских 
общин характерно более четко выраженное деление прихожан на группы по месту 
проживания. По словам прихожанки одного из подмосковных храмов, община 
состоит из жителей трех населенных мест, при этом существует своего рода 
разделение труда между ними (пение на клиросе, хозяйственные работы и пр.). 

Исходя из специфически церковного понимания назначения и цели приходской 
жизни, можно попытаться осмыслить религиозно-нравственные мотивы активной 
деятельности христиан, реализуемой также и через православные братства. Пра-
вославные братства, как и русская православная приходская община, не ста-
новились предметом специального исследования. Деятельность братств как до-
бровольных объединений светских и духовных лиц представляет интерес в плане 
изучения религиозно-нравственных основ в жизни различных слоев русского 
общества XIX в., духовного просвещения и традиционных форм помощи нужда-
ющимся и больным. Значительна специфика деятельности православных братств 
за рубежом и в нашей стране в современных условиях. 

Теоретический аспект проблемы углубляется, если рассматривать братства 
как результат возрастания потребности выхода верующих (и духовных, и мирян) 
в неверующий мир. В этом плане православные братства, по-видимому, сопо-
ставимы с испанским католическим движением «Опус деи», хорошо исследован-
ным 1. 

Духовный опыт народа, накапливавшийся веками, приводил к предпочтению 
в обращении к тем или иным святым по разным обстоятельствам. Подобно тому 
как каждый верующий обретает свой личный духовный опыт, так приобретает его 
и народ в целом. Отметим значение в духовной и общественной жизни почитания 
многих чудотворных образов Богородицы, Михаила Архангела как главы 
воинских сил бесплотных, особое почитание в России святителя Николая Чудо-
творца, популярность в русской православной традиции лекарей-бессребреников 
(безмездных). 

Совместными усилиями богословов и светских исследователей могут быть 
рассмотрены почитания Богородицы, архангелов, святых в русской православной 
традиции как существеннейшие проявления народного благочестия. Изучение 
совокупности служебных текстов, канонов, тропарей, акафистов, молитв, особен-
ностей иконографии, храмостроительства, престольных праздников, устных пре-
даний, других жанров фольклора и повседневной молитвенной практики 
применительно к определенному святому или образу дает цельную картину 
религиозного сознания. (Исследование такого типа предпринято М. В. Мальце-
вым )8 

Источники позволяют воспроизвести и домашнюю молитвенную практику 
крестьян с учетом половозрастных и сезонных особенностей, место чтения вслух 
в семье Евангелия, житий святых и другой религиозно-нравственной литературы. 
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Земские обследования конца XIX в. убедительно свидетельствуют о преобладании 
такой литературы в круге чтения крестьян (как правило, 60%)9. Домашняя духов-
ная жизнь была тесно связана с храмом не только благодаря посещению его 
прихожанами и благодаря приходу священника в дома прихожан, которое счита-
лось обязательным. Причт обходил дома с иконами и молебнами (по праздникам 
и в связи с началом и концом сельскохозяйственных работ). Прихожане получали 
книги в церковной библиотеке. Грамоте детей обучал священник и другие члены 
причта. 

Глубокое по своему мировоззренченскому значению явление русской народ-
ной жизни представляло хождение на богомолье — странничество, или 
паломничество. Ходили к чтимым святыням и популярным старцам в ближние и 
дальние обители, в городские храмы. Несомненный интерес представила бы карта 
этих движений, покрывающих пересекающимися линиями всю огромную 
территорию расселения восточных славян с выходами в Иерусалим, на Афон и в 
другие места. Пешие и иные путешествия с духовной целью охватывали широкий 
круг населения, отрывавшегося лишь на время от своих занятий (в отличие от 
постоянно переходивших с места на место странников). 

Круг проблем по изучению хождений на богомолье естественно переплетается 
с изучением почитания святынь и его места в народном сознании. Но есть здесь и 
свои особые вопросы: состав богомольцев; поведение их в пути и в монастыре; 
странноприимничество со всеми его местными и социальными особенностями 
приема на ночлег богомольцев, установления на пути движения в определенные 
дни столов с пищей и т. п.; уход на богомолье по обету; связь богомолья с 
последующим уходом в монастырь (выбор обители); постоянная и единовременная 
связь части верующих со старцами. Исследование паломничества наглядно обна-
руживает отнюдь не формальный характер народного благочестия. 

Изучение в советский период монастырей почти исключительно в социально-
экономическом отношении (заметим, что оно дало свои положительные результа-
ты в этой части) привело к забвению главного их значения — духовного, а образ 
коллективного землевладельца-«феодала» затмил тот очевидный факт, что на-
сельники монастыря были тружениками, постоянно пребывавшими в работах и 
молитвах. Крестьянство, как выясняется теперь, составляло большинство в соста-
ве многих монастырей. 

Предмет исследования этнографа здесь может быть четко отграничен от изу-
чения истории монастырей как таковой: речь идет об анализе повседневной жизни 
разных категорий монастырских насельников со всей спецификой духовной и 
материальной культур, особенно тесно связанных в монастырской жизни. Первые 
шаги в этом направлении (диссертационные исследования А. Ю. Андрианова и 
Т. В. Петровой) обнаружили богатые возможности архивных фондов монастырей 
как этнографического источника. Неисчерпаемые источники информации откры-
вает сегодняшняя жизнь монастырей; использование методики непосредственного 
так называемого полевого наблюдения, накладываемого на исторический ма-
териал. Отметим, в частности, возрождение конкретных старинных уставов, ко-
торое позволяет исследователю увидеть их в действии и сопоставить с письмен-
ными редакциями разного времени. 

При всей неповторимости духовного и жизненного пути каждого человека 
многие общие черты народного благочестия, связанные с отношением мир — 
монастырь, проясняются из подробных жизнеописаний крестьян-подвижников, 
дополненных другими источниками. 

Внутренняя связь мирского и монастырского благочестия осуществляется 
многими путями, видимыми и на поверхности социальной действительности. 
Среди них — паломничество к святым местам. Действительно, мы почти не на-
ходим таких судеб подвижников, где в начале пути не было бы хождения на 
богомолье к дальним или ближним святыням. Обычно не только в начале, но и в 
течение всей жизни благочестивого человека паломничества служат благодатным 
источником, укрепляющим веру. 
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Другое явление, связанное с первым по части взаимодействия мира и мона-
стыря, но самостоятельное по существу, старчество. На первый взгляд оно 
кажется сугубо монастырским явлением, касающимся лишь духовной братии. Но 
присмотревшись пристальнее, обнаруживаем старцев и среди сельских ке-
лейников, и среди лесных отшельников, не принадлежащих к монастырям. Все 
старцы руководили в большей или меньшей степени духовной жизнью 
относительно широкого круга верующих мирян. Приобретению необходимых 
для такого учительства свойств непременно предшествовал тяжкий путь духов-
ных подвигов. Как правило, общению со многими мирянами и младшей братией 
предшествовало время затвора, когда общение было совсем (или почти совсем) 
прекращено. Безусловное подчинение указаниям старца, полный отказ от своей 
воли были приняты обычно у части монастырской братии. Миряне же либо 
обращались за советом лишь по конкретному поводу, либо приходили к старцу 
постоянно, т. е. избирали его своим духовным отцом; в последнем случае они 
могли предать себя полностью в волю старца. 

Возможность стать на путь аскетических подвигов монашеского уровня, не 
будучи в монастыре, давало келейничество. Келию (отдельную избушку) строил 
или сам подвижник, или кто-то из родственников (родители для дочери или сына; 
брат для сестры; взрослые дети для старых отца или матери и пр.). Бывало, что 
келию возводила сельская община. И наконец, мог предложить ее подвижнику 
просто богатый благотворитель (помещик, купец и т. д.). Жители селения, как 
правило, хорошо относились к намерению стать келейником или келейницей: 
духовный подвиг одного открывал дополнительные возможности для других — 
обучение детей и юношества чтению церковной печати и рукописей; приобщение 
к церковному пению; чтение псалтири по покойнику; сведения о поездках к 
святым местам и многое другое. Истинных высот достигало келейничество, если 
было связано со старчеством, поскольку в старчестве наиболее полно осуществ-
ляется задача «хранить себя неоскверненным от мира», которую указал апостол 
Иаков в его определении благочестия 10. 

Требует, на наш взгляд, пристального внимания и проблема воздействия 
религиозного сознания на трудовую, прежде всего сельскохозяйственную дея-
тельность. Актуально исследование не столько места христианского культа в 
праздничной сфере земледельческой культуры, что в значительной степени было 
уже сделано предшествующими поколениями этнографов, сколько процесса 
формирования христианского (православного) отношения к земле и «миру» как 
сообществу производителей. Под таким углом зрения необходимо, как нам кажет-
ся, пересмотреть узко рационалистическую точку зрения на мотивацию крестьян-
ского труда. «Обладание землей», согласно Ветхому завету, означает господство 
человека на земле в труде и посредством труда. Особенно это господство усилива-
ется, когда человек начинает возделывать землю. Объективное значение земле-
дельческого труда состоит в целенаправленном воздействии человека на землю 
(но не в насилии над ней) для удовлетворения собственных потребностей. 

Благословение Церковью природы и взаимодействия с ней человека в сфере 
производства и потребления освободило и реабилитировало любой труд, в особен-
ности хозяйственный. Вера русского крестьянина в Богосотворенность мира, в то, 
что все происходящее осуществляется по воле Божьей, но не помимо человека, 
сформировало человека свободного, нашедшего в христианстве нравственную 
опору в своей хозяйственной деятельности. На практике это вело к выработке 
крестьянами многообразных и достаточно рациональных способов обработки 
земли, унавоживания, сева, ухода за домашними животными. Имея такую нравст-
венную опору, русский крестьянин со стойкостью воспринимал нередко сопровож-
дающие хозяйствование на земле засуху, неурожай и пр. Зафиксированное 
отдельными, недостаточно знающими крестьянский быт наблюдателями якобы 
«нерадение» крестьянина в действительности было смирением человека, сделав-
шего все, что от него зависит, положившегося на волю Божью. 
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Изучение хозяйственных традиций является не только исследованием процес-
са и результатов материального производства. Не в меньшей, а может быть, и в 
большей степени труд на земле затрагивает сферу духовного бытия русского 
крестьянства. Материальные мотивы никогда не были единственными, они кор-
ректировались моральными, отразившимися в общественном сознании: «лишнее 
не бери, карман не дери, души не губи»; «от трудов своих сыт будешь, а богат не 
будешь»; «от трудов праведных не наживешь палат каменных». 

Земледельческий труд, наполненный глубоким религиозным смыслом, под-
держивал высокий уровень нравственности в русской деревне. Начавшийся с 
конца XIX в. процесс падения нравов затрагивал в первую очередь селения, 
порвавшие с традиционными земледельческими занятиями, имевшие развитое 
отходничество. Труд в значительной степени лишался своего нравственно-
религиозного содержания, что с неизбежностью сказывалось на состоянии 
личности и общества. Отчуждение человека от земли нередко вело к его духовной 
деградации ввиду нарушения основ его бытия, построенных на вере и исполнении 
заповедей Христовых. 

Христианство способствовало выработке добросовестного отношения к труду, 
строгой дисциплины на основе представления о том, что земледельческий труд 
благословен Богом. Христианское послушание, которым в монастырях православ-
ных назывались любые работы, в миру явилось выражением того типа духов-
ности, для которого труд на земле сопряжен с чувством глубочайшей религиозной 
ответственности, необходимостью исполнения своего земного долга перед Богом. 

Наиболее ярко в отечественной истории христианские основы человеческого 
бытия, воплощенные в хозяйстве и политике, заявили о себе в XV в. и связаны с 
деятельностью преп.'Иосифа Волоцкого. Для мировоззрения преп. Иосифа харак-
терно не отречение, отвержение и бегство от родного клочка земли, а посвящение 
этого земного блага Богу и Церкви. Такое «положительное отношение к земному 
благоустройству есть простое бесхитростное (без богословских обобщений) древ-
нерусское строительство „Града Божия" на земле в нашей национальной 
истории» 

Преп. Иосиф Волоцкий сумел наиболее цельно и обобщенно выразить домина-
нту национального характера, в котором соединились вера в Бога и высшее в 
понимании русского человека его земное предназначение — труд на земле. Труд 
как тяжкая ноша, когда человек, нарушив союз с Богом, услышал: «В поте лица 
твоего будешь добывать хлеб». И все же со всеми этими тяготами, а может быть, 
и вследствие их, труд является благом для человека, «тяжким благом», по выра-
жению Фомы Аквината. 

О положительном воздействии Веры и церкви на нравственные основы кресть-
янского труда свидетельствует, в частности, уровень трезвости в крестьянской 
среде. Упадок нравов у крестьян-отходников, выразившийся в относительно 
широком распространении среди них пьянства и как следствие — пренеб-
режительном отношении к труду, в немалой степени был вызван ослаблением 
веры и нарушением связей со своей приходской общиной, уменьшением влияния 
сельского священника. 

Изучение христианской этики труда диктуется, таким образом, необходимос-
тью выработки целостного, комплексного и научно обоснованного представления 
о религиозно-нравственных основаниях крестьянского труда — одной из важ-
нейших и, к сожалению, до сих пор, в силу известных причин, не исследованных 
его (т. е. труда) мотиваций. 

Православие формировало нравственность, разумеется, не только в отно-
шении труда. В этом направлении исследований выделяются хорошо обеспечен-
ные источниками вопросы милосердия, странноприимничества, осуждения лжи и 
бахвальства, готовности пострадать за мир, верности данному слову и др. 
Христианские понятия лежали в основе прочности брака, воспитания детей, 
социального поведения. Осуждение добрачных связей и супружеской неверности 
четко зафиксировано, в частности, в ответах на программы научных обществ по 
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всем губерниям. В воспитании детей большое значение имело обучение грамоте 
по духовным книгам — Псалтыри и Часослову. Следует обратить особое 
внимание на характерные в этом отношении черты народной педагогики в так 
называемых вольных школах и , которые возникли еще до реформы 1864 г. 
Отличие их от других начальных школ заключалось в том, что они не включались 
в учебную сеть, учительский труд оплачивался пособиями крестьянских общин. 
Учителями являлись, как правило, местные священники, окончившие обучение 
крестьяне, отставные солдаты и т. д. В этих незарегистрированных (вольных) 
школах обучалось около 36% грамотного населения 13. 

Огромная роль принадлежала православной вере в формировании отношения 
к отечеству, монархии, в понятиях, связанных с защитой родной земли, в 
исторических представлениях. 

Анализ исторических представлений русских крестьян XIX в. на основе комп-
лексного использования источников — исторического фольклора, ответов на 
программы научных обществ, мемуарной литературы и др. 14 — позволяет утвер-
ждать, что конфессиональная основа неизменно присутствовала в народном осоз-
нании событий. Особенно это проявлялось в периоды войн, когда наиболее 
интенсивно шел процесс осмысления национальных интересов. Так, в истори-
ческих песнях Смутного времени воевода-князь Михаил Скопин-Шуйский — 
«обережатель миру крещеному и всей нашей земли святорусская...», думный 
воевода Прокопий Ляпунов «крепко веру защищал... изменников отгонял». В 
фольклоре Отечественной войны 1812 г. образ Москвы как символ национальный, 
патриотический взаимосвязан с символом православия: 

«Не бывать тебе, злодею 
В нашей каменной Москве. 
Не снимать тебе, злодею 
Золоты главы с крестов! 15» 

В 1812 г., по воспоминаниям современников, крестьяне защищали православ-
ное отечество от нахлынувших «нехристей-басурман». В Крымскую, Русско-ту-
рецкую 1877—1878 гг. войны борьба в представлении народа велась за православ-
ную веру. Стойкость на войне определялась в значительной степени тем, что 
защищали православное отечество, православный народ. 

Особое место в самосознании занимало понятие о русских как народе Божием. 
Этноним «русский» имел синоним «православный», и, наоборот, слово «правос-
лавные» являлось, как правило, этническим обозначением русских. 

Незыблемость престола и верность царю четко были связаны с восприятием 
государя как помазанника Божия. Много написано о так называемых царистских 
иллюзиях, но основа их игнорировалась нашей историографией. Выразителем 
«Божьей воли» являлся и любимый народом полководец, к которому в историче-
ском сознании русских постепенно переходила от царя задача защиты Отечества. 
Корреспондент Этнографического бюро в конце XIX в. сообщал из Тарусского 
уезда Калужской губ.: «Суворова, Кутузова, Скобелева считают избранниками 
Божьими, которым была известна „Планида небесная" 16». 

Все названные нами проблемы (каждая из них в сущности представляет собою 
комплекс проблем) хорошо обеспечены письменными источниками. Некоторые из 
них уже упоминались выше. В общей форме отметим значение массового ма-
териала: отложившихся в центральных и местных архивах ответов на программы 
научных обществ и земств XVIII, XIX и начала XX в., охватывающие (взаимно 
дополняя друг друга) все губернии и включающие сотни детализированных воп-
росов по духовной жизни. Подчеркнем также значение сборов методами непосред-
ственного наблюдения и включения, опроса информаторов, которые до сих пор 
почти не применялись к рассматриваемому разделу этнографии п . 
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coop и анализ материала целесообразно строить по схеме: канон — церковная 
практика — народный обычай (этот подход в секторе этнографии русских первой 
последовательно применила Т. А. Листова). Реализация первого и второго из трех 
звеньев требует специальной подготовки этнографов. Отсутствие таковой в 
университете компенсируется сейчас в известной мере консультациями у богосло-
вов и практиков церковной деятельности, работой постоянно действующего 
семинара и в особенности самообразованием. Необходимо включить соответству-
ющие разделы в подготовку студентов и аспирантов. При этом существенно не 
только накопление знаний, но изменение сущности подхода: законодательно про-
возглашенный принцип равенства религиозных и атеистических концепций 
фактически еще не реализуется. 

Для исследования религи'озного сознания и конфессиональной практики в 
этнографическом аспекте важно, на наш взгляд, избавиться от сложившегося 
в советской историографии выделения бытового уровня в качестве народно-
го. Любая религия имеет свои проявления в быту разных слоев этноса. Но эти 
проявления не составляют ни особой религии, ни уровня религиозного соз-
нания. Достижения высокого уровня духовности возможно как у простона-
родья, так и в образованной части общества, так же как и низкий уровень или 
полная утрата веры. Преподобный Серафим Саровский или Силуан 
Афонский происходили первый из купечества, второй из крестьян и не по-
лучили богословского образования. Св. Серафим Саровский имел огромное 
влияние на широкий круг представителей самых разных слоев населения, в 
том числе образованной части общества, а Саровская обитель осуществляла 
постоянные связи с курским купечеством, русскими и мордовскими кресть-
янскими общинами и царской фамилией. Подобные явления до сих пор ока-
зывались за пределами этнографического изучения духовной культуры 
русских. 
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ПРОГРАММА 
СБОРА ПОЛЕВОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ «ПРАВОСЛАВИЕ 
И РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА» 

I. Храм. Прихожанин в храме. 
Обычаи, связанные с храмом 

1. Храм этого селения и ближайшие, посещаемые жителями. Посвящение храмов 
и приделов. Причины посвящения. Дополнительные приделы в связи с закрытием 
соседних церквей. Сохранение приделов при замене храма за ветхостью. История 
храма в рассказах жителей. Предания. Изменения названия храма. Бытование на-
звания придела в качестве названия храма в целом. Непрерывность или перерыв в 
служении в храме в советское время. Если есть недействующий храм, то как отно-
сятся к возможности его открытия. Если вместо храма есть часовня, то все данные о 
ней. Новомученики: рассказы о репрессированных священниках и мирянах, постра-
давших за веру. Судьбы лиц, разрушавших собственноручно храмы, и их потомков. 

2. Соотношение типов храмов с типами селений. Объединение нескольких 
селений в одном приходе (соотношение с дореволюционными приходами). Погост 
в прошлом (по рассказам жителей). Часовни на угодьях. 

3. Наиболее чтимые святыни храма. Случаи исцелений и различные виды 
помощи. Состав икон, происхождение их (дарения; привоз из мест, посещаемых 
богомольцами; местного письма и пр.). Библиотека. Подсобные строения храма: 
дом причта (трапезная, просвирная, кладовые), дом священника и др. 

4. Источники приобретения сакральных принадлежностей, одежды, утвари 
(профессиональной работы из мастерских епархии; местные; заказные; безвозмезд-
ная работа прихожан; дарения приезжих богомольцев). Кто шьет ризы, стихари и пр.; 
откуда выкройки. Шитье, вышивка и пр. в украшениях храма (полотенца на иконах, 
постилки на аналоях и пр.). Украшения храма, выполненные по обету. Типы руко-
делия и хронологическая глубина традиции. Вышивка плащаниц, хоругвей и др. 
Резьба по дереву (аналои, столики, отделка алтарной преграды и пр.). Резьба по 
камню, литье и др. (если местного современного производства). Колокола. 

5. Посещение храма. Постоянный и меняющийся состав. Этническая принад-
лежность и возраст. Наиболее усердные и осведомленные лица: их возраст, 
религиозное воспитание, занятие, когда стали ходить в церковь, передают ли 
кому-то традицию (в семье, родственникам, соседям, в церковной общине, при 
случайных встречах и разговорах). Представление об обязательности посещения: 
всех воскресных и праздничных служб (всенощная и обеДня, только обедня); дней 
особо чтимых святых, своего святого (именины) и пр., «по возможности»; ходят 
только для треб; только поставить свечи; подать записки по чьей-либо просьбе; 
только на Пасху и пр.; крещеные, но никогда не ходят в храм. Посещение 
некрещеными и лицами других конфессий. Дети в храме: с кем приходят; самосто-
ятельно; благоговейное и нейтральное поведение. 

6. Отзывы прихожан о поведении в храме: возрастные различия; по степени 
воцерковленности; половые различия. Подача милостыни нищим перед входом в 
храм. Поклоны на четыре стороны перед входом в храм. Поклоны при входе в 
храм (не только в сторону алтаря, но и всем присутствующим). Читаются ли 
особые молитвы при входе в храм. Благоговейное отношение к иконам (прикла-
дывание, поклоны: прикладываются к иконе праздника данного дня; ко всем 
последовательно — обходя храм перед началом службы и пр.). Поклонение мо-
щам. Каким иконам Божьей Матери и каким святым ставят свечи в каких случаях. 
Значение свечи, поставленной на канун (поминальный стол). Принадлежности 
кануна (распятие, иконки, подсвечник). Обычай приносить пищу на канун: риту-
альную (кутья, блины) и обычную. Передача свечей во время службы; порядок 
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передачи. Представление о значении прикладывания ко кресту в конце службы 
(«к кресту не приложиться, как на службе не бывать»). 

Обычное размещение в храме (есть ли деление: мужчины — справа, 
женщины — слева; постоянные места у часто посещающих и пр.). Сознательная 
перемена места в ходе службы (за литургией оглашенных, перед причастием, 
после причастия). Отношение постоянных прихожан к новым лицам. Объяснения 
неосведомленным. Длительность пребывания на службах. Внимание к службе. 
Крестное знамение. Как надо креститься; предания, с этим связанные. Поклоны 
земные и поясные (какие и когда делаются по ходу литургии). Перемещения во 
время службы (поставить свечу и др.) и отношение к ним. Знание службы (после-
довательности частей, отдельных молитв и песнопений, их значения). Приносят 
цветы садовые и полевые к иконам в храм (к конкретному образу, на усмотрение 
служителей). Порядок выхода из храма (время, через какой выход, крестное 
знамение, поклоны и молитвы). 

7. Подача записок о здравии и упокоении. Представления о значении их 
чтения. Широта охвата лиц, поминаемых в записках. Подача записок по пору-
чению (в том числе, сбор таких поручений перед поездкой в дальний храм). 
Долгосрочные поминания (полгода, год, пять лет, вечные). Подача постоянных 
поминальных книжечек (помянников); постоянное место в храме для них; читают 
сами во время литургии, когда священник читает записки. Благоговейное отно-
шение к просфор'ам; поделиться просфорой (с просьбой о поминании такого-то); 
передача просфор лицам, по просьбе которых поданы записки. Длительное хра-
нение просфор дома. Типы просфор: обычные, богородичные, святого данного 
храма и других отдельных святых. Есть ли ограничения для лиц, допускаемых к 
выпечке просфор. Пекут ли просфоры в храме или привозят. Антидор; артос; 
благословленный хлеб. Хранение их в доме (на божнице, за иконой, в любом 
месте). 

Благословленный (освященный) елей (масло). Помазание. Соборование. Какое 
масло применяется при соборовании. Использование освященного елея дома (бе-
рут у священника после помазания на всенощной; просят в своем храме или 
привозят от лампад, горящих у мощей или чудотворных икон). Использование 
для лечения. 

8. Исповедь и причастие. Представления о значении этих таинств, об обяза-
тельности их. Как часто исповедуются и причащаются (не причащались никогда 
или с детства; один-два раза в год; время от времени; на постах; по двунадесятым 
праздникам и на именины; примерно раз в месяц; каждую неделю и чаще. Резкий 
рост числа исповедующихся и причастников за последнее время, в том числе 
пожилые люди, причащающиеся впервые. Бывают ли на исповеди без причастия. 
Общая и индивидуальная исповедь. Слово священника на общей исповеди. По-
нятие «хороший исповедник» (о священнике). Снисходительность или суровая 
отповедь. Подача священнику письменного перечня грехов на исповеди. Стано-
вятся ли на колени на индивидуальной исповеди. Мнение священника о характер-
ных ошибках исповедующихся («грешен во всем», «нет грехов» и пр.). Когда 
бывает исповедь (при одном священнике: перед службой, непосредственно перед 
причастием, накануне вечером; при двух и более). 

Подготовка к исповеди и причастию (говеют; читают больше молитв, чем 
обычно; читают «Последование ко святому причащению» и др.). Помыться, одеть 
чистое. Примириться с теми, с кем ссорились; не иметь «зла на сердце», непрощен-
ных обид. Если человек исповедовался вечером, дома с ним стараются не разго-
варивать. Обычай просить прощения у всех близких дома и у окружающих в 
храме перед исповедью или перед причастием. Как принято отвечать на эту 
просьбу о прощении. Общее пение «Тело Христово примите...» во время прича-
щения. Поведение после причастия: запреты и другие обычаи. Дети на исповеди 
и причастии. Причащение младенцев. Причащение больных и престарелых на 
дому. 
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9. Проповедь. Как часто бывают проповеди: любят ли их прихожане, внимательно 
ли слушают. Темы и характер проповедей: на прочитанный на службе текст Еван-
гелия; Жития святых, объяснения значения праздников; обличение греховности, 
маловерия, малого усердия к храму; призыв к любви и смирению во взаимоотно-
шениях с близкими и пр. В какой части службы произносится проповедь (после 
чтения Евангелия; после заамвонной молитвы, после литии). По оценке прихожан: 
помогают ли им проповеди: пересказывают ли их содержание другим; сравнение с 
проповедями, слышанными ими в других местах. По оценке священника: какие темы 
и степень сложности лучше воспринимаются; учитывает ли состав слушающих 
(например, видя пришедшую в связи с венчанием молодежь, не ходившую обычно в 
церковь, обращает к ним увещевания о семейной жизни и пр.). 

10. Молебен и панихида. Часто ли заказывают молебны; к кому обращены 
(Спасителю, Богородице и конкретным Ее иконам, каким святым). По каким 
случаям заказываются молебны. Молебен с водосвятием. Отношение к нему 
прихожан. Стремление стать во время молебна так, чтобы священник возложил 
на голову Евангелие; щедрое кропление, умывание лица; питье; уносят святую 
воду домой, как там употребляют. Как часто берут святую воду в храме. Молебен 
с акафистом. Молебен для детей 1 сентября или накануне. Кропление скота и 
хозяйственных построек. 

Частота заказов панихид (после каждой литургии или реже; реже по 
отсутствию заказов или священник не всегда может). Присутствие и участие в 
пении молящихся, не заказывавших молебен или панихиду. Заказная панихида на 
кладбище. 

11. Крестный ход. По каким дням бывают обычно Крестные ходы (на Пре-
стольные праздники, Пасху, Двунадесятые и Великие праздники, на дни чудот-
ворных икон храма, на дни некоторых икон Богородицы). Кто несет крест, хо-
ругви, иконы. Отношение к этому. Как держат иконы. Постоянный и меняющийся 
состав святынь. Состав участников (причт, певчие, «богоносцы», прихожане). 
Порядок движения участников. Все ли молящиеся в этот день в храме участвуют. 
Выход и движение Крестного хода. Колокольный звон. В каких местах оста-
навливается (если движение вокруг храма, то у стены алтаря, у наружных икон 
храма; у могил особо чтимых духовных лиц, захороненных на территории церкви, 
и пр.); чтение и пение молитв, чтение Евангелия, каждение, кропление. Порядок 
возвращения в храм. Отличия конкретных Крестных ходов (см. также II, 14; VIII, 
35, 37; X, 51). 

II. Причт и приходская община 

12. Священник. Возраст; из какой семьи; воспитание (крещен и воцерковлен с 
детства, взрослым и пр.); образование светское и духовное; этническая принад-
лежность, из каких мест родом; когда рукоположен; когда направлен в этот 
приход; где служил до этого; отношение к данному месту службы; взаимоотно-
шения с приходской общиной, в частности советом общины. Где живет. Состав 
семьи. Участие семьи в делах причта и общины (пение на клиросе, чтение 
псалтири, благотворительность, воскресная школа и др.). Иконы и другие святыни 
в доме священника. Личная библиотека. Если иеромонах, то где пострижен, из 
какого монастыря переведен сюда, по желанию ли служба на приходе. 

Контакт с паствой. Стремятся ли прихожане беседовать по своим делам, 
советоваться по духовным вопросам (очередь к священнику на беседу после 
службы; редкие обращения; говорят только на исповеди). Отзывы прихожан о 
священнике. Налагает ли епитимии (запрет причащаться на определенный срок; 
поклоны и многократное чтение определенных молитв и пр.). Есть ли духовные 
дети; отношения с ними. Встречи и беседы вне храма. Духовно-просветительская 
деятельность (преподавание закона Божьего в общеобразовательной школе; вос-
кресная школа; беседы в определенные Дни в храме; лекции по приглашению; 
статьи в местной газете и пр.). 
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Частота служб в храме (установка епархии и собственная инициатива). Дни 
заказных треб (без службы). Помощь в службах священников, дьяконов и 
причетников из других приходов. 

13. Другие постоянные члены клира. Дьякон. О нем те же вопросы, что в № 12 
(первый абзац) о священнике. Псаломщик (чтец) или псаломщица: местные ли; давно 
ли в церкви; как обучились чтению по-церковнославянски и пр. Сочетание обязан-
ностей псаломщика и алтарника. Алтарник (служка): возраст; из какой семьи; 
воспитание; образование; служил ли в храмах; сроки воцерковления; знание службы; 
умение читать Псалтырь, паримии и пр. Служит в храме временно или собирается 
стать диаконом, священником (учится заочно; собирается учиться; готовит свя-
щенник). Как относятся к его службе ровесники. Монахиня или монах в качестве 
служки (послушник). Звонарь: как научился и пр. Просвирня. Служительницы храма 
(на окладе): торговля свечами, иконами, литературой на «ящике»; прием записок; 
уборка; приготовление пищи и дежурства в храме. Сторож. 

О каждом члене причта подробные сведения (они же и информаторы по многим 
другим вопросам). 

14. Певчие и церковное пение. Регент: местный или приезжает на службы; 
специальное образование; возраст; давно ли в церкви и пр. Состав певчих. Посто-
янные и участвующие эпизодически. Правый и левый клирос. Как научились 
церковному пению. Какими располагают нотами, текстами. Знание церковносла-
вянского языка, знание службы. Переписывание нот. 

Известен ли здесь демественный напев; есть ли демественники (певчие для 
старинного напева). Предпочитают ли священник и регент современный «концер-
тный» стиль пения строгому старинному. Местные распевы (например, почаевское 
«Верую» и другие особенности, заимствованные из чужих местных вариантов и 
собственные). 

Разучиваются ли певчими специальные песнопения к праздникам, дням наибо-
лее почитаемых святых. Что из псалмов обычно исполняется на клиросе. Поют ли 
все прихожане вместе «Верую», «Отче Наш», «Царю небесный», «Царица моя 
преблагая» и другие молитвы. 

15. Староста (председатель приходского совета): максимальная информация о 
нем (см. № 10 о священнике). По мнению других: выбран старостой за выда-
ющиеся благочестие или организационно-хозяйственные способности. Состав 
приходского совета (казначей и др.). Состав двадцатки. Реальный актив общины: 
постоянное безвозмездное участие в работах по призыву священника (в связи с 
ремонтом; работами во дворе, на церковном кладбище, в саду, огороде; расчистка 
дорожек зимой и пр.); безвозмездная помощь перед службой и во время службы 
(чистка подсвечников; наблюдение за свечами у кануна; выдача «запивки» («теп-
лота») и пр.; помощь больным и престарелым на дому; посещение с целью ока-
зания помощи больниц, интернатов, домов для престарелых. Контакты между 
членами общины вне храма; взаимная помощь. 

16. Когда возникла община. Если храм не закрывался, то попытаться опре-
делить, сохранялось ли реально ядро общины с преемственностью поколений. 
Входят ли в постоянный и активный состав прихожан жители соседних деревень. 
Если храм открыт недавно, то по чьей инициативе возникла община; первые шаги 
ее; как добывались средства (сбор с ящиком в ближайшем городе, дальних мона-
стырях и пр.). Первые службы около не освобожденного еще (от учреждения, 
склада и пр.) храма: молебен на крыльце; Крестный ход вокруг храма; панихида 
на кладбище. Продажа общиной свечей, крестиков, иконок, духовной литературы 
до вхождения в храм. Молебны в храме до освящения антиминса. Освящение 
вновь открытого храма (приезжал ли владыка; много ли участвовало верующих и 
любопытствующих; в каком состояции был храм к этому моменту; отношение 
местного населения, не ходящего в церковь; и пр.). 

17. Дарения общине и крупные поминальные вклады по завещанию умершего 
(в связи со смертью близкого человека; в связи с болезнью; по обету; от богачей 
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нового типа и др.). Благотворительность общины (в том числе раздача «гу-
манитарной помощи», получаемой из-за рубежа; выявляют нуждающихся). 

18. Каков спрос на свечи, духовную литературу (желательно диффе-
ренцированно: Евангелие, Библия; Жития святых, молитвенники; сочинения 
Отцов церкви; катехизаторские книжки о храме, таинствах, службе и пр), иконы, 
сакральные предметы, продаваемые в храме. 

19. Воскресная школа. Кто преподает. Состав учащихся. Деление на возраст-
ные группы. Объединение малышей и старших. Посещение родителями и другими 
взрослыми. Раздельные воскресные школы для детей и взрослых. Состав предме-
тов, частота занятий. Где проходят занятия. Отзывы о значении воскресной школы 
(священника, преподавателей, детей, родителей и др.). Совместные поездки 
учащихся воскресной школы (в ближайшие монастыри или к храмовым святыням, 
в Дивеево, на Валаам и пр.). 

20. Взаимоотношение православной общины со старообрядцами. Своеобразие 
форм, связанных с длительным отсутствием храмов. Выход из старообрядчества. 
Старообрядческое влияние в письменной традиции и духовных стихах. Взаимоот-
ношения с инославными общинами. 

III. Крещение 

21. Соотношение крещеных и некрещеных (по оценке местных жителей и 
выборке). Крещеные в младенчестве и крещеные взрослыми; крещеные веру-
ющие и неверующие; ходящие в церковь и не ходящие. Отношение к крещению. 
Крещение взрослых группами. Крещение перед уходом в армию, перед свадьбой, 
в связи с болезнью и пр. Большие группы молодежи, приезжающие вместе (на 
машинах) для крещения младенцев (несколько молодых пар с их друзьями-кре-
стными). Увеличивается ли количество крещений в храме; сколько человек 
крестят обычно одновременно; как крестят большие группы (например, движение 
по кругу вслед за священником детей и крестных и др.). Беседует ли священник 
с крещаемыми. Крещение с полным погружением; частичным; кроплением. Осо-
бенности крещения в период гонения. 

22. Крестные родители. Считают ли (священник, миряне) обязательным: кре-
стных отца и мать; достаточно отца для мальчика, матери — для девочки; с 
сознательного возраста детей крестные необязательны. Кого приглашают в кре-
стные. Роль крестных в церкви; дома на крестинах; в последующей жизни. Кумов-
ство. Отношение к духовному родству. Крестины. 

IV. Венчание и свадьба 

23. Соотношение венчанных и невенчанных браков в разных поколениях (по 
оценке местных жителей и выборке). Отношение к венчанию. Растет ли в насто-
ящее время число венчаний в местном храме; ездят ли венчаться в другое место. 
Предварительная беседа священника с женихом и невестой (заранее; при заказе 
венчания; в день венчания); ее характер. Считается ли обязательным причащение 
жениха и невесты. 

24. Место венчания в структуре свадьбы. Что жених и невеста должны 
принести в храм: иконы Спасителя (для жениха) и Богородицы (для невесты); 
кольца (какие); полотенце. Благословили ли родители дома этими иконами 
(старинные семейные иконы, заказные или покупные современного письма, 
печатные). Одежда жениха и невесты. Свадебный поезд. Дружка и подруга 
невесты на венчании. Гости в храме. Венчание нескольких пар сразу. Встреча 
новобрачных после венца. Особенности венчания супругов, давно состоящих в 
браке. Обычай сохранять венчальное полотенце и свечи до смерти (свечи укла-
дывают в гроб; полотенце помещают на канун, потом передается храму). Сохра-
няют ли венчальное платье. 
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V. Отпевание. Погребение. 
Поминание 

25. Усопший в доме. Приглашали ли священника к умирающему. Служили ли 
Последование по исходе души от тела. Омывание и одевание. Свечи, икона, 
покрывало. Окропление святой водой. Чтение Псалтыри по усопшему: приглаша-
ется известный в селении человек, читающий обычно Псалтырь по усопшим; 
приглашается кто-либо из церкви; читает кто-либо из домашних. Читают все 
время, пока покойный находится в доме (по очереди); читают только непосредст-
венно после смерти; перед отъездом на кладбище (в случае, когда не везут в 
церковь, а заказывают заочное отпевание — из-за дальности церкви, отсутствия 
в эти дни священника, нежелания других членов семьи и пр.). Прощание с 
усопшим в доме. Что укладывается в гроб. Совершается ли лития при выносе 
умершего из дома. Отношение к смерти. 

26. Отпевание в церкви. Привозят ли в церковь накануне или в день отпевания. 
Венчик на челе и разрешительная грамота. Кто присутствует при отпевании: 
только самые близкие; широкий круг родственников, сослуживцев, соседей; веру-
ющие (ходящие в церковь и не ходящие) и неверующие. Свечи у гроба и у 
присутствующих. Прощание с усопшим в церкви. Оставляется ли что-либо в 
гробу. Передача иконы или других предметов (например, свадебного полотенца) 
на канун. Заказ сорокоуста. Пожертвования церкви по завещанию умершего. 

27. Погребение. Приглашаются ли священник и причетник на кладбище. 
Движение к могиле, сопровождающееся пением «Святый Боже». Несут ли перед 
гробом крест и икону. Подача милостыни. Лития у могилы. Крестообразное 
посыпание гроба землей (священником, мирянами). Расположение гроба в могиле 
(лицом к востоку) и объяснение этого местными жителями. 

28. Кладбище. Где находится, общее состояние. Есть ли церковь (действующая 
или недействующая). Часовня. Есть стремление восстановить или построить цер-
ковь или часовню. Примерное соотношение могил с крестами и без крестов. 
Кресты. Памятники с крестами. Надписи на могилах с крестами и православными 
памятниками. Посещение могил, уход. 

29. Поминание. Заказ панихиды на девятый день; сороковой день; через пол-
года; в годовщину. Поминание на родительские субботы: мясопустную — перед 
масленицей; 2-ю, 3-ю и 4-ю Великого поста; Радоницу; Троицкую и 
Димитриевскую. Обычай поминания на Пасху. Поминание в церкви (кутья, блины 
при заказе панихиды; угощение знакомых и незнакомых). Поминание на 
кладбище. Панихида по погибшим на поле брани воинам в церкви 9 мая; 
поминание на кладбище 9 мая. 

VI. Святыни и молитвы в доме 

30. Иконы. Размещение (иконостас; божница (киот) в святом углу; отдельные 
иконы; во всех комнатах; у обеденного стола). Что закладывается за иконы 
(освященные вербы; пасхальные цветы; троицкие березки, переписанные или 
отпечатанные молитвы и пр.; письма, документы и др.) размещается рядом (осо-
бенно ценимые фотографии, картинки на духовные темы и др.). Состав икон 
(Спаситель; Богородица, какой именно образ; св. Николай Угодник, святые пок-
ровители членов семьи и другие святые). Объяснения хозяев дома о значении, 
содержании, предпочтении икон. Особое отношение к некоторым святым («Нико-
лай Чудотворец мне всегда помогает»; случаи исцеления по молитве перед обра-
зом и другой помощи). Понятие «намоленные иконы». Происхождение и тип 
образов (старинные семейные, полученные по наследству — от кого; приобретен-
ные старинные; новодел — писанные на дереве; печатанные на картоне и др.). 

Было ли икон раньше больше (проданы, утрачены) или совсем не было 
(приобретены в недавнее время). Иконы на чердаке или в сундуке. Рассказы об 
обновлении икон, о мироточивых иконах. Хранение икон в период гонений. Обы-
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чай закрывать иконы на ночь. Значение. Иконки в ладанках; нательные иконки 
на цепочках. Лампады; когда зажигают, какое масло. 

Освящение дома. Бывают ли в доме иконы из храма. Заказной молебен в доме 
или обход домов с иконой (иконами) на Пасху или другой праздник. 

31. Крестики нательные. Все ли носят; когда снимают; предлагают ли врачи 
снимать крест. Носят ли дети. Крест на стене: какой; размещение; объяснение 
хозяевами его значения (у обеденного стола; над входом и пр.). Кресты, сохраня-
емые в сундучках или коробках; висящие на божнице. 

32. Есть ли в доме другие православные святыни (камушки из русла святых 
источников или из пещеры подвижников; ватки с миром от мироточивых икон; 
четки, которыми благословили в монастыре на богомолье или духовник, и др.). 
Освящали ли дом (после завершения строительства; при въезде; в связи с болез-
нью или какими-либо явлениями в доме — странные звуки, сны, видения). Освя-
щали ли в церкви, на молебне какие-либо предметы (кольца, серьги, цепочки и 
пр.). Кропят ли в доме крещенской водой, как часто (только на Крещение, регу-
лярно, ежедневно); где ее хранят; когда пьют (каждый день, во время болезни, 
изредка); сколько времени ее хранят. То же о святой воде молебнов. Хранение и 
употребление просфор и других видов святого хлеба (см. I, 6). 

33. Духовные книги. Евангелие (кто читает; помногу ли; читают ли вслух; 
какое издание; как пришло в дом; кому принадлежит). Библия (те же вопросы). 
Молитвенники (молитвословы). Жития святых. Календари и другая духовная 
литература. Происхождение ее, использование. Отношение к ней. Есть ли 
различия между членами семьи по этим вопросам. Где и как хранится священное 
Писание и духовная литература. Отдельные печатные или переписанные 
акафисты, тропари, молитвы. Выписки из духовных книг; заметки на полях или 
переплетах. Умеют ли читать по-церковнославянски. 

34. Молятся ли постоянно; от случая к случаю; утренние молитвы, вечерние 
молитвы; продолжительность их; правило, установленное произвольно или ду-
ховником; поклоны. Молятся про себя или вслух; поют ли Псалтырь и на какой 
распев. Читают ли молитвы («Отче наш», «Богородица») перед едой и после еды 
(благодарственная, достойно есть); читает ли старший молитву, если семья обеда-
ет совместно. Встают ли на ночную молитву. Есть ли постоянные места для чтения 
молитв у членов семьи. От кого научились молитвам. Знание молитв наизусть и 
чтение по Молитвослову. Отношение к молитвам и различия в этом. Совместные 
молитвы. Учат ли детей молитвам; кто учит; что знает ребенок. 

Изменения в этом отношении в жизни семьи («раньше, когда была еще жива 
бабушка, молились» или, наоборот, «сейчас молодые стали интересоваться этим, 
а мы даже и не думали — нельзя было; только вот в детстве, помню мама поставит 
нас в церкви...» и т. п.). Если в семье совсем нет молитвенной традиции, есть ли 
желание, чтобы это было. Кто стремится к этому. Скептики и активные 
противники. Кто из семьи ходит в церковь; как часто; ходят ли всей семьей. 

VII. Пост 

35. Отношение к посту. Какие посты соблюдают (Великий, Петровский, Ус-
пенский, Рождественский). В какие сроки постятся (весь пост; первая и последняя 
недели поста; перед причастием и пр.). Степень соблюдения поста: исключают 
только мясо; исключают все скоромное; не едят и рыбу (на Великом посту рыба 
только на Благовещенье и Вербное Воскресение; на Рождественском и Петров-
ском — в субботы и воскресенья); не едят и растительное масло (на Великом 
посту — растительное масло в субботы и воскресенья и в отдельные праздничные 
дни). Насколько осведомлены об установленном церковью порядке соблюдения 
постов. Постятся ли в среды и пятницы; степень соблюдения поста в эти дни. 
Постятся ли в понедельники. 

36. Особенности соблюдения поста на первой неделе Великого поста. Не едят 
совсем и не пьют в течение первого дня; на второй день — вода (крещенская или 
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простая), просфоры, хлеб и соль; на третий день — кроме хлеба допускается чай 
и компот; на четвертый день — снова хлеб и вода; на пятый день варят коливо 
(кутью) — кашу из цельных зерен пшеницы с добавлением меда и изюма или ягод; 
благословение колива в церкви после литургии (в пятницу); в субботу и воскре-
сенье — обычный постный стол с растительным маслом. 

Особенности соблюдения поста на страстной неделе. Совсем не едят и не пьют 
на страстную пятницу. Едят только хлеб с водой или квасом. Более строгое 
соблюдение поста, чем в предыдущие недели. Как это объясняют. 

Страстной (Чистый) четверг — Великий Четверток. Собирая данные об обыча-
ях этого дня, следует иметь в виду, что первоначально все восточные христиане 
праздновали Пасху в этот день. Богатство обрядов этого дня у восточных сла-
вян — возможно, одно из свидетельств дохристианского единобожия. Обряды 
защиты от нечистой силы. Свечи, с которыми стояли в церкви при чтении Еван-
гелий страстей Господних, несут горящими до дома и выжигают ими кресты на 
притолоках. 

Особенности соблюдения поста в рождественский и крещенский сочельники; 
на Воздвижение Креста Господня; в Иванов день (Усекновение главы Иоанна 
Предтечи). 

Различие внутри семьи в соблюдении поста. 
37. Будничная постная пища (перечень блюд и рецепты их приготовления). 

Пьют ли водку, вино, пиво. Праздничная постная пища (перечень блюд и рецепты 
приготовления). Изменения в ценах на местном рынке во время поста. 

38. Увеличивается ли количество обычно читаемых молитв в период поста 
(более полное утреннее или вечернее правило, добавление молитвы Ефрема 
Сирина, поклоны и пр.); большее стремление к внимательной молитве; придается 
особое значение покаянным молитвам и пр. 

Посещают ли чаще церковь в период поста; стоят ли дольше на службах. 
Посещают ли особые службы поста и знают ли о них: чтение покаянного канона 
св. Андрея Критского в течение первых четырех вечеров Великого поста; если в 
местной церкви не служат, то читают ли канон дома; поминальные родительские 
субботы; поклонение Кресту на Крестопоклонной неделе; чтение «12 Евангелий» 
(12 текстов из Евангелия) о Страстях Господних в Великий Четверток вечером; 
стояние св. Марии Египетской на пятой неделе; вынос Плащаницы на Страстную 
(Великую) пятницу и др. Считается ли обязательным причаститься во время поста, 
особенно во время Великого поста. Представление о важности причащения в 
субботу первой недели и в четверг Страстной недели Великого поста («вся цер-
ковь причащается в эти дни»). Еженедельное причащение во время поста. Собо-
рование. 

39. Ставится ли верующими своя конкретная духовно-нравственная задача 
(цель) во время поста: не пререкаться с близкими, не огорчать их; не осуждать и 
пр. Отказ от супружеских отношений во время поста. Представление о том, что 
браки, заключенные во время Великого поста, сопровождаются несчастьями (не-
плодность супругов; рассказы случаев об автомобильных катастрофах во время 
таких свадеб и др.). 

Ограничения на посиделки (вечерки) во время поста. Полный запрет или более 
строгий характер. Отказ от плясовых и шуточных песен, частушек; только про-
тяжные песни; только духовное пение. Рассказы о наказаниях, постигших за 
озорство на молодежных сборищах во время Великого поста. 

VIII. Праздники 

40. Рождество Христово. Сочельник (сочевник); пост до вечерней звезды. Мо-
гут ли объяснить связь вечерней звезды с Рождеством. Сочиво (блюдо из размо-
ченных зерен или другие виды каши). Когда идут на службу в церковь (вечером, 
ночью, утром, на все службы). Поется ли тропарь и кондак Рождества Христова в 
церкви всеми молящимися вместе. Ходят ли славить Христа (славильщики) под 
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окнами или по домам. Что исполняется из духовного пения. Колядки. Ходят ли со 
звездой, вертепом. Елки в церкви и в домах. Есть ли елочные украшения на 
евангельские темы. 

Когда разговляются. Праздничная пища. Святочные вечерки молодежи. Воз-
рождение среди молодежи и старшего поколения прерванной традиции праздно-
вать Рождество. Поздравления с Рождеством Христовым (устные и рассылка 
открыток). Рождественские подарки. Подарки от приходской общины. Угощение 
в церкви прихожан после службы. 

41. Крещение (Богоявление). Сочельник. Великое освящение воды в храме в 
Сочельник и на Крещение. Посещение служб; общее пение тропаря празднику 
«Во Иордане...»; запасаются крещенской водой. Освящение воды вне храма: 
прорубь на водоеме; колодец; источник. Крестный ход к водоему. Пение «Во 
Иордане...». Обычай купаться в освященной проруби или источнике («в Иор-
дани...»). Отдельные лица; массовое купание (мужчины на одном берегу, 
женщины — на другом). Обычай делать обливные замороженные кресты (с подк-
раской воды) у освящаемой проруби. Запреты, связанные с освящением воды 
(например, запрет полоскать белье после освящения). 

Кропление крещенской водой в доме; кропление скота во дворе (с крестообраз-
ным укладыванием снопов всех видов зерновых в круге) с иконой и крещенской 
свечкой в руках. Вычерчивание крестов на притолоках, стропилах, воротах и пр. 
крещенской свечой. 

42. Благовещение. Народная оценка как самого большого после Пасхи 
праздника на небесах и на земле (грешников, как и на Пасху, в аду не мучат). 
Представление об обязательности посещения церкви. Знание тропаря («Днесь 
спасения...»); кондака («Взбранной воеводе...»), величания. Украшение иконы 
(икон) Благовещения в храме и дома * (помимо аналойной иконы, которая украша-
ется к каждому празднику). 

Ничего нельзя делать («птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» и другие 
пословицы на эту тему). Крот потому ослеп, что копал на Благовещенье; кукушка 
потому без гнезда, что вила его на Благовещенье, и пр. Запрет сохраняется, но 
фактически не выполняется. Горячей пищи не готовят и печь не топят. Ослаб-
ление поста (рыба). Отпускают птиц на волю. Приметы о природе, связанные с 
Благовещеньем. 

43. Вербное Воскресение (Вход Господен в Иерусалим). Освящение (каждение, 
благословение) верб в храме (ветви верб готовят служители к празднику; каждый 
приносит свои). Шествие крестным ходом с вербами в храме или вокруг храма. 
Понятие о значении верб в этом празднике. Сохранение верб в домах. Скотину 
выгоняют в поле первый раз (на Юрьев день или др.) ветками вербы, освященными 
на Вербное воскресение. Украшение цветами вербных веток. Вербная каша (варят 
с сережками от благословленной в этот день вербы). Приметы о погоде, промыс-
лах и др., связанные с Вербным Воскресением. 

44. Пасха. Особенное отношение как к самому большому празднику. Праздну-
ют все. Особенности украшения храма на Пасху. Преобладание красного цвета. 
Чаще, чем в другие праздники, посещают церковь. Как понимают смысл 
праздника. Придается ли значение непременному присутствию на ночной службе 
— полунощнице, утрене и литургии. Стояние около храма со свечами тех, кто не 
мог поместиться в храме. Сохранились ли воспоминания о недавнем прошлом, 
когда милиция на Пасху пропускала узкий поток верующих в церковь, выхваты-
вая из него молодежь. Крестный ход вокруг храма в 12 час. ночи. Общее пение 
стихиры «Воскресенье твое, Христе Спасе...». Единодушные ответы на возгласы 
священника «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Приветствование друг 
друга этим возгласом в пасхальные дни, христосование. Всем разрешается ходить 
на колокольню и звонить в течение всей Светлой седмицы (недели). Ежедневные 
крестные ходы на Светлой седмице. Несут не только хоругви, иконы, но и хлебы 

* Это относится и ко всем другим праздникам. 
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(артос), которые стоят перед иконостасом всю Светлую седмицу. Иконы и хлебы 
держат, завернув в красную ткань. Раздача артоса в Светлую субботу. 

Когда готовят куличи, пасху, красят яйца. Постятся ли и молятся при этом. 
Рецепты. Крашенки. Писанки. Технология окраски, наложения узоров и пр. Крас-
ные яйца. Освящение куличей, пасхи, яиц в Великую субботу. Во что и как 
заворачивают, как несут в церковь; длинные столы в храме или около храма; ряды 
куличей с пасхой (или без нее), со свечками, бумажными цветами, обложенных 
яичками. Освящение ранним утром Светлого Воскресения: навстречу возвраща-
ющимся с ночной службы идут в церковь люди с куличами. Разговление яйцом и 
(или) куличом в храме, дома. Пасхальный стол. ^ 

Нет ли хождения причта с иконами на Пасху к местным святым местам (к 
часовне, источнику) или по домам — славить Христа; «богоносцы» несут иконы 
(покрытые в дороге вышитыми полотенцами) и хоругви. Ночуют иконы в деревне: 
свечи, пение, «кануннички» (баночки с медом и свечкой — поминальные). 
Поминание на кладбище; хождение прямо из церкви с куличами на погост христо-
соваться с умершими; на второй день Светлой недели и другие варианты. 

Игры на Светлой (Пасхальной) неделе. Игры с яйцами. Катание на качелях. 
Устраиваются" ли специально к Пасхе временные качели, какие. Вьюнишник. 
Считают ли, что на Пасху не должно быть шумных увеселений в силу особой 
святости праздника. 

45. Троица. Предшествующие дни. Обычаи четверга, предшествующего 
Троице (седьмой четверг после Пасхи) — Семика. (Иметь в виду при сборе ма-
териала: связь Семика с Великим Четвергом Страстной недели. Первоначально 
Пасха посвящалась воспоминанию крестной смерти Спасителя и праздновалась в 
день приготовления ветхозаветного пасхального агнца — в четверг; следующие 
50 поминальных дней заканчивались на Семик, семь седмиц от ветхозаветной 
Пасхи. Генезис богатого еще и в XIX в. обрядами русского Семика не в язычестве, 
а в дохристианской вере славян в единого Бога. Отсюда близость некоторых 
архаичных праздников, сохранявшихся в народной традиции, к ветхозаветным.) 
Троицкая родительская суббота: поминание усопших в церкви и на кладбище. 

Знание догмата о Святой Троице. Многолюдно ли в храме. Установление 
березок в храме. Устилание пола в храме травой. Принос веток берез с собой в 
церковь молящимися. Окропление веток. Сохранение благословленных троицких 
веток берез и травы в доме до следующей Троицы. Считают целебной траву, на 
которой стояли в церкви на коленях во время молебна. Мыши не водятся, если в 
доме хранится троицкая трава из церкви, и другие представления, связанные с 
зеленью Троицы и ее свойствами защиты от нечисти. Украшение интерьера дома 
ветками берез и другой зеленью. Завивание березок в лесу; связь с Семиком или 
Вознесением (на Семик завивают, на Троицу развивают и пр.). Гулянья молодежи 
на Троицу. Шествие с березкой. Венки. Кумление. «Колосок». 

Обычай съезжаться родственникам, живущим далеко друг от друга, на Троицу 
(то же на Пасху). 

46. Св. апостолов Петра и Павла. Популярность этого дня («до Петровок», 
«после Петровок»). Окончание Петровского (Апостольского) поста. Почитание 
иконы Петра и Павла. Обилие причастников в этот день (не только именинники, 
но те, кто соблюдал пост). Молодежные гулянья на Петров день. 

47. Первый, или Медовый, Спас — происхождение честных древ Животворя-
щего Креста Господня. Понятие «Праздники Господни». Поклонение Кресту в 
храме (коленопреклоненные молитвы). Приносят мед в храм (в каких сосудах, как 
расставляют, со свечками или без них). До этого новый мед не едят. После 
литургии совершается малое освящение воды и одновременно благословение 
меда (церковного и принесенного прихожанами). Освящение колодцев. Начало 
Успенского поста. Пословицы; хозяйственные сроки и приметы, связанные с 
Первым Спасом. 

48. Преображение Господне — Второй, или Яблочный, Спас. Освящение пло-
дов (виноград, яблоки, пшеница и др.) в храме. До этого не едят плодов нового 
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урожая (или только яблок). На юге срок освящения плодов смещается на более 
ранние праздники (например, на день Петра и Павла). Местами мед освящают на 
Преображение. Угощение в храме яблоками (кусочками яблока) после освящения 
(стремление разговеться плодами нового урожая в чистой среде). «На второй 
Спас и нищий яблочко съест». Приглашение священника отслужить молебен в 
саду. 

Пословицы, приметы, сроки работ. «Пришел Спас — всему час» (плоды поспе-
вают — «Спасовка-лакомка»; поспевают яровые; засеваются озимые; подрезыва-
ют соты). Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса. Спасов день докажет, чья 
лошадка обскачет, и пр. Молебен в поле перед севом озимых. 

Преображенские храмы, приделы, села, улицы. Престольный праздник на 
Преображение, его особенности. 

49. Успение Божией Матери. Понятие «Богородичные праздники». Цветы в 
храме; украшение Плащаницы. Благоговейное отношение к плащанице и образам 
Успения (поклоны; прикладывание). Крестный ход с плащаницей в этот или на 
следующий день, когда уносится плащаница в алтарь. Общее пение («Ангелы, 
успение Пречистыя видевше...» и др.). Окончание Успенского поста. 

50. Рождество Богородицы. Знание обстоятельств рождения Пресвятой Девы. 
Особенности украшения храма. Особо чтимые здесь иконы Богородицы. Знание и 
общее пение молитвы «Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице...». 
Традиция чтения акафиста перед одним из образов (то же на другие Богородичные 
праздники). Заказ молебнов. Рассказы о помощи Богородицы. 

51. Воздвижение. Понимание праздника. Вынос креста и поклонение кресту. 
Общее пение «Кресту твоему...». Соблюдение постного дня. Последняя копна с 
поля. Начало капусткам. 

52. Покров. Понятие о Покрове Богородицы как защите всех православных. 
Особая популярность праздника. Покровские храмы, престолы, села, монастыри. 
Посещение церкви в этот день. Увеличение количества записок, заказных молеб-
нов. Приурочивание свадеб. «Придет Покров девке голову покроет», «не покрыл 
Покров, не покроет и Рождество» и пр. Конец выпаса скота (переход на домашнее 
содержание). Приметы, связанные с Покровом. 

53. Введение. Знание о событии, которому посвящен праздник. Приводят детей 
в церковь, приурочивают первое причастие (детский праздник). Привозят еще не 
воцерковленных взрослых (понятие о введении в храм в широком смысле). Общее 
пение в храме величания. Введенские монастыри, храмы, приделы, села. Приме-
ты, связанные со Введением («На Введенье толстое леденье», «Введенские морозы 
зимы не ставят» и пр.). 

54. Престольный (храмовый) праздник. Особенно тщательная подготовка хра-
ма и территории. Приурочивание завершения ремонта, реставрации, посадок и пр. 
Обновление некоторых украшений (полотенец и др.); цветы. Рост числа мо-
лящихся, записок, заказных молебнов, приношений на канун. Приезд владыки и 
архипастырское служение. Приглашение дополнительных певчих, членов клира 
(диакона, священника). Особое отношение к образу (образам) святого или со-
бытию, которому посвящен престол. Чтение и пение акафиста и молитв дня или 
святого. Крестный ход. Угощение в трапезной после службы (более широкий круг, 
всех прихожан). 

Местами сохраняется традиция отмечать в качестве «нашего праздника» 
(праздника нашей деревни) тот церковный праздник, который некогда пришелся 
на эту деревню при распределении основных празднеств между всеми селениями 
округи (прихода) — для несения по очереди всех тягот и радостей, связанных с 
приемом гостей. Он может совпадать или не совпадать с престольным. Обетные 
праздники. День закладки храма как престольный праздник. 

Сохраняется ли (возрождается) традиция домашнего приема гостей на пре-
стольный праздник (у причта; прихожан; в селении целом). 
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Порядок рассаживания гостей за столом. Приветствия Стол-престол; связан-
ные с этим запреты (нельзя становиться ногами). Связь празднования престоль-
ного праздника дома с домашним иконостасом. 

IX, Почитание Богородицы и святых 
(см. также раздел VIII «Праздники», 
43—47; раздел I. I; раздел VI; раздел X) 

55. Особое почитание Владимирской, Казанской и Иверской икон Божией 
Матери. Представления о том, к каким образам лучше обращаться при определен-
ных трудностях и опасностях: Смоленской иконе Божией Матери — «Путе-
водительнице» (Одигитрия) заказывают молебен о благополучной поездке; «Нео-
палимая купина» — защита от пожаров; к образу Богородицы «Умягчение злых 
сердец» обращаются, если кто-то в семье ожесточился, и др. Спрашивают у 
«знающих бабушек» или у священника. Особое отношение к иконе Богородицы, 
день которой совпадает или близок к дню рождению молящегося; стремление 
приобрести такую икону. Рассказы о явлениях Пресвятой Богородицы. 

56. Святой, имя которого получено при крещении; знают ли, какой именно; 
знание жития; икона; приобретение (переписывание) молитв и акафиста; рассказы 
о помощи. 

Особое почитание св. Николая Чудотворца. Рассказы о помощи Угодника; 
Никольские храмы; престолы; монастыри; селения. Заказ молебнов Николаю 
Угоднику по разным поводам. 

К каким святым обращаются по конкретным нуждам; св. Пантелеймон — 
целитель, св. Гурий, Саймон и Авив — покровители брака и особенно могут 
помочь, если муж несправедливо обижает жену; для того чтобы человек 
крестился, нужно молиться четырем святым: св. Варваре (подает), св. Николаю 
Угоднику (в воду опускает), св. Иоанну Крестителю (крестит), Симеону Бо-
гоприимцу (принимает) и др. Обращение к святым, особо чтимым в данной мест-
ности (здесь родились или подвизались). Рассказы о явлениях святых, помощи 
святых. Приурочивание хозяйственных дел к дням определенных святых (первый 
выгон скота на Егория; сев в день св. Бориса и Глеба; «до Петрова дни взорать, до 
Ильина заборонить, до Спаса засеять» (озимый хлеб) и др.). 

X. Поездки по святым местам. 
Хождения на богомолья. 
Подвижники благочестия 

57. Где бывали верующие данного селения (Дивеево, Оптина Пустынь, Поча-
евский монастырь, Киево-Печерская лавра, Псковско-Печерская лавра, Троице-
Сергиева лавра и московские святыни, Валаам, Соловецкий монастырь и др.). 
Подробно рассказы об этих поездках, монастырях, храмах, святынях, старцах. 
Поклонение мощам. Мироточивые иконы. Рассказы о чудесах, исцелениях от 
чудотворных икон, мощей, святых источников и других святынь. Быт во время 
пребывания в монастыре. Связь с верующими других мест (переписка; поездки 
друг к другу; намеченные встречи в святых местах; стремление передать (дарить) 
иконки, четки, переписанные молитвы, сообщать советы и предсказания старцев). 

58. Ближайшие к селению святые места (посещаемые и известные по слухам и 
рассказам). Часовня. Источник. Колодец. Поклонные кресты. Хождение крестным 
ходом к таким местам (со святынями — к святыням. Могилы людей, известных 
святостью своей жизни). Панихиды на таких могилах и получение помощи святого. 

59. Рассказы о подвижниках благочестия. (Например, в селе Сезенове, около 
г. Лебедяни Тамбовской губ., в середине прошлого века возникла община, 
переименованная затем в монастырь; с ней были связаны блаженный Иоанн — 
сезеновский затворник, старица Дарья (Кутукова), игуменья Серафима (Моргаче-
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ва) — обе из крестьян — и др. Выяснить, сохранились ли о них рассказы на месте. 
Основа для такого рода поиска — издание «Жизнеописание отечественных 
подвижников благочестия 18 и 19 веков». М., 1908—1910, 12 томов — по месяцам 
и два дополнительных.) 

Современные старцы и старицы. Блаженные Христа ради юродивые, 
например, Блаженная Любушка в Сусанино под Петербургом — см. «Благовест», 
1992. № 12(18). 

XI. Православное мировоззрение 
и хозяйство (подробнее об этом 
см. программу С. В. Кузнецова) 

60. Земля и всякая тварь на ней — Божии: Богом созданы и ему принадлежат. 
Проистекающие из этого понятия: уважительное, бережное отношение верующе-
го к земле, растительности, скоту, лесу, птице; нельзя хищнически, небрежно 
обращаться с ними. Каждый должен свое дело, на которое он определен по воле 
Божией, выполнять как можно лучше; отсюда добросовестность и творчество в 
труде, если никто и не узнает об этом. 

61. Крестное знамение и молитва (хотя бы, самая краткая) перед началом 
всякого дела. У наиболее благочестивых — в течение всей работы. (У одной 
современной деревенской хозяйки священник спросил, заметив ее благодатное 
состояние, когда же и как она молится. Ответ: да когда мне молиться-то! Только 
все повторяю «Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй мя грешную!» — и 
когда коров дою, и когда ребят кормлю — все время потихоньку.) Зажигание 
лампады или свеч перед иконой и молитвы перед началом важных дел. Использо-
вание освященных предметов (добавление в корм скота или в зерно, предназна-
ченное для сева, пасхального яйца, освященных зерен, кусочков просфоры и пр.; 
выгон скота освященными ветками; каждение, кропление). Крестообразная форма 
в самом процессе работы. Молебен в поле. 

62. Приурочивание к православным праздникам и дням святых сроков разных 
видов работ. Соотношение церковного и хозяйственного календарей. 

XII. Христианские основания 
нравственности и воспитания 

63. Нравственные воззрения и нормы поведения, непосредственно вытека-
ющие из христианских оснований (при знании заповедей и стремлении их выпол-
нять); заложенные в самом человеке, в традиции семьи и среды и не осознаваемые 
(или почти не осознаваемые) как христианские. Желание помочь ближнему, учесть 
его интересы (не менее чем свои; в некоторых случаях — более чем свои). Обще-
ственное мнение о людях благожелательных, самоотверженных, готовых помочь; 
осуждение эгоизма, корысти, черствости, равнодушия. Нежелание принять ма-
териальную выгоду как мерило поведения. Одобрение людей, у которых достаток 
как результат добросовестного усердного труда и умения (знаний, сметки) сочета-
ется с готовностью поделиться с ближним, милосердием. Записать рассказы о 
конкретных лицах, событиях, ситуациях, связанных с нравственными вопросами. 
Понятие о грехе. 

64. Милостыня. Кому, при каких обстоятельствах подается (в поездах, в своем 
селении, у Храма и пр.). В какие дни и какие праздники особенно. Понятие о 
тайной милостыне; о значении ее, когда молятся о прощении особенно тяжелых 
грехов — своих или чужих. 

65. Осуждение внебрачных отношений молодежи и супружеской неверности. 
Авторитет старших, почтение к старикам; одобрение тех, кто заботится о 
родителях, ведет себя с ними уважительно. Отрицательное отношение к лжи, 
льстивым заверениям; отношения должны строиться на доверии и простоте. 
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Осуждение разных форм воровства, в том числе и прикрываемого благопристой-
ными формами коммерции. Зависимость осуждения от того, у кого украдено 
(отличие от формально-юридического подхода). 

66. Воспитание в детях нравственных понятий благодаря участию их в делах 
семьи. Трудовое воспитание: участие в разных видах работ соответственно возра-
сту. Совместное посещение церкви, домашние молитвы и духовное чтение (см. 
раздел I и VI). Совместная с детьми помощь старикам, посещение больных и 
престарелых; выполнение детьми отдельных поручений, связанных с помощью. 
Наказание за «невинное» воровство и другие поступки. Суждение информаторов 
о том, что именно мешает воспитывать положительные начала, желаемые взрос-
лыми. Что, по их мнению, дает в этом отношении школа, средства массовой 
информации. Осознание значения религиозного воспитания. Воспоминания бабу-
шек о том, как это делалось в их детстве. Отношение к современным формам 
религиозного воспитания (воскресная школа и др.). 

XIII. Христианская символика в народном 
прикладном искусстве 

67. Христианские символы в вышивках и тканых узорах: поясах, полотенцах, 
фартуках, юбках и другой одежде. В резьбе, росписи, инкрустации прялок, мебели, 
утвари, посуды, интерьеров и экстерьеров домов, ворот. Церковный календарь в 
народных записях и знаках: деревянные календари; вышитые (на фартуках и пр.); 
расписные. Христианские символы в клеймах мастеров, дорожных и полевых 
метах. На кладбище. 

XIV. Монастырь и скит 

68. Название и местонахождение монастыря. Возникновение и история его в 
рассказах братии и местных жителей. Предания. Рассказы о прежних старцах 
монастыря. Ведется ли сейчас летопись монастыря. Храм (храмы) монастыря (см. 
раздел I). Наиболее чтимые святыни монастыря. Рассказы об исцелениях и других 
чудесных явлениях. Братские корпуса и другие сооружения (трапезная, мас-
терские и пр.); территория. Кладбище. Обстоятельства восстановления монастыря 
после перерыва. Келья: иконы; определенная система расположения икон, 
картинок духовного содержания, надписей, имеющая внутреннее значение; 
отдельно хранимые святыни; книги, рукописи, мебель, постель, одежда. 

69. Насельники монастыря. Наместник, игумен (игуменья), строитель, эконом 
и другие лица (о каждом по типу II, 10). Иеромонахи, иеродиаконы, братия 
(сестры), послушники (послушницы) (по возможности — о каждом по типу раздела 
II). Обратить внимание на местное (область, район) и неместное происхождение; 
приход из мира или перевод из другого монастыря; условия воспитания, приход к 
вере, к церкви и др. 

70. Устав монастыря (происхождение — Саровский, Афонский, прежний устав 
этого монастыря и др.); отклонения от образца, по характеристике братии; по 
возможности взять сам текст устава. Службы в храме (суточное расписание и 
особенности состава служб, по определению самих иеромонахов). Келейное 
правило. Виды послушаний. Духовник (духовники) монастыря. Старцы монасты-
ря. Записи поучений, бесед. Проповедническая и просветительская деятельность. 
Особенности женского монастыря. 

71. Скит (скиты). В составе монастыря или самостоятельно. Местонахождение; 
история. Рассказы о прежних насельниках. Наиболее чтимые святыни скита. 
Особенности устава (отличия от общежительного монастыря в службах, келейном 
правиле, пище и др.). Закрыт ли для посетителей; для женщин (для мужчин). Храм 
скита. Система расселения братии (отдельные дома; в каком составе в каждом 
доме). Интерьер кельи. Послушания. Старцы, братия, келейники. Скитона-
чальник. Отшельники. Записи поучений. 

82 



72. Хозяйство и пища монастыря (скита). Земледелие. Скот. Огородничество. 
Сады. Хозяйственные традиции. Продукция — только для себя или часть — то-
варная; для богомольцев и раздачи нуждающимся. Кто работает на скотном дворе 
(ферме), огороде и пр. (братия или сестры по послушанию; добровольные безвоз-
мездные трудники; наемные трудники — верующие и неверующие из местного 
населения или пришлые и пр.). Монастырская пища постная и скоромная; 
будничная и праздничная. Особенности отдельных постов, частей поста. Особен-
ности пищи отдельных подвижников. 

73. Богомольцы. Черное и белое духовенство из других мест (откуда, кто, 
надолго ли; ездит ли здешняя братия туда и пр.). Миряне (примерное количество 
в разное время года; к праздникам, престольному дню, на постах). Состав (возра-
стной, социальный, из каких мест и пр.). Беседы богомольцев с духовниками 
монастыря. Постоянные посетители, повторяющиеся поездки, в том числе — к 
духовному отцу. Богомольцы, подолгу живущие при монастыре (с целью исце-
ления, родственники кого-либо из братии и др.); их образ жизни. 

Монастырская гостиница. Условия приема богомольцев (например, один-три 
дня предоставляется жилье и еда в трапезной дважды в день; на больший срок — 
нужно взять послушание в каких-либо видах работ); различия в условиях для лиц 
разного возраста и пола. Отдельная трапезная для богомольцев; пища; молитвы в 
трапезной. Готовят богомольцы или те же повара, что и для братии. Посещение 
служб; виды безвозмездных работ. Совместные и индивидуальные молитвы бого-
мольцев в кельях. Общение между собой; продолжающиеся контакты. Богомоль-
цы, приехавшие группами (из одной общины; объединившиеся для поездки, род-
ственники, и знакомые). Источники средств на поездку (в том числе сбор денег в 
своем храме). Размещение богомольцев на ночь в храме. 

Рассказы богомольцев: о чудесных исцелениях, явлениях Богородицы и свя-
тых, прозорливости старцев, действиях темных сил, поездках к святыням в другие 
места и др. (записать). 

XV. Местное иконописание и иконописцы 

74. Центр иконописания (несколько мастерских). Продолжает ли традицию в 
характере иконописи и технике. Отдельная мастерская (епархии, частная, артель, 
семейная артель). Мастер-одиночка. Направление и техника иконописания. Чьи 
заказы. Ученичество. Воцерковленность иконописцев; профессиональная подго-
товка. Особенности местного иконописания. 

Методические применения 
I 

Эта программа имеет в виду сбор материала от информаторов традиционным 
неформальным этнографическим методом беседы, со стремлением как можно 
более проникнуть в образ жизни и мыслей собеседника в условиях как экс-
педиций, так и постоянного наблюдения (в последнем случае возможен материал 
прихода, членом которого является сам исследователь). Программа не претендует 
на полноту и тем более не является предписанием, это лишь наметки, условно 
выделенные вехи, призванные напомнить, подсказать ученому-сборщику, предо-
ставляя дальнейшее его инициативе. Такой тип программы не заменит ни общую 
программу исследований (хотя, разумеется, может быть использован и при сборе 
материала по письменным источникам — архивным и опубликованным), ни 
рабочий вопросник исследователя. 

Программа призвана содействовать восполнению огромного пробела в изу-
чении жизни народа, который образовался за годы советской власти в результате 
запрета на все, что связано с православием. Все разделы ориентированы на 
современность, но при этом возможен и желателен одновременный сбор ма-
териала о прошлом: не только по истории храма, монастыря, часовни и пр., но по 

83 



повседневной духовной жизни деревни или города. Сейчас остается мало реаль-
ных возможностей устного рассказа непосредственных наблюдателей о дорево-
люционном прошлом, но сохраняется значение сведений, полученных из прямой 
преемственности поколений («отец говорил, что он в детстве...», «бабушка рас-
сказывала...» и т. п.). О советском времени (в том числе даже о послерево-
люционных годах, когда церковная жизнь православного мирянина сохраняла 
еще во многом неразрушенные традиции) рассказать могут многие. 

Следует подчеркнуть значение опроса воцерковленных людей о современной 
духовной жизни. Сегодняшние верующие, живущие в церкви (по выражению 
о. Иоанна Кронштадского), пришли к этому добровольно и относятся в массе своей 
очень серьезно к делам веры. Напомним также, что сбор материала должен 
производиться с благословения настоятеля приходского храма (в монастыре — 
наместника) — это определит и отношение местных верующих к работе этногра-
фов. Мы сознаем ограниченность возможностей науки и надеемся, что разработка 
темы будет иметь определенное религиозно-просветительское значение для 
самих исследователей и их собеседников. 

Orthodoxy in Russian Folk Culture: 
the Current Research. Program for Field Work 
«Orthodoxy and the Russian Folk Culture». 

The present article rises some new for ethnology problems in studying of religious mentality and confessional 
practice among Russians. Great social and political changes in our society stimulated the development of new 
areas in social anthropology. Here the authors proclaimed a new direction in ethnological studies, which is 
focused upon the varied displaying of Orthodoxy in Russian folk culture of the past and present. The program 
for field work is published here too. 

M. M. Gromyko, S. V. Kuznetsov, A. V. Buganov 
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