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обличеніе исключительно суевѣрныхъ языческихъ обычаевъ и 
предразсудковъ, удержавшихся въ народѣ по принятіи христіан
ства, безъ всякаго упоминанія о служеніи языческимъ божествамъ. 
Въ поученіяхъ этого послѣдняго рода главнымъ образомъ обли
чаются игры, позорища, скоморошество, пляска, изъ которыхъ 
состояли паши языческія празднества въ честь божествъ и ко
торыя продолжали существовать и въ христіанствѣ,—волхвованіе, 
примѣты, вѣра во встрѣчу, леченіе болѣзней чарами и т. п. 
Первымъ такимъ по времени обличителемъ въ нѣкоторой мѣрѣ 
является пр. Ѳеодосій Печерскій. Въ своемъ поученіи О казняхъ 
Божіихъ онъ между прочимъ обличаетъ вѣру во встрѣчу, въ 
чиханье, волхвованіе, чародѣяніе, изобличаетъ скоморошество, 
игры и разнаго рода соединенныя съ пими безчинства. «Се бо 
не погански ли творимъ'?»—говоритъ онъ въ этомъ поученіи. 
«Аще кто усрящетъ черпьца или черницю, то възвращаются, 
ли свинію, ли конь лысъ: то се не погански ли есть? Се бо, 
по дьяволю паученьпыо, кобь сію держать. Друзіи зачиханыо 
.вѣруютъ, еже бываетъ многажды па здравіе главѣ; но сими 
діаволъ летитъ и другими правы, и всяческими лестми.... 
влъхвовапіемъ, чародѣяніемъ, блудомъ, запоиствомъ, рѣзоима
ніемъ, приклады, татбою, и лжею, завистію, зубами, (?) скоморохи, 
гусльми, сапѣлми, и всякими играми, и дѣлесы неподобными. 
Видимъ бо и ина злаа дѣла: вси дръзливы на піанство, и на 
блудъ, и па игры злыя, ихже нѣсть лзя Христіаномъ тако 
творити» ’).

Подобныя же обличенія вѣры во встрѣчу, чиханье и т. и., 
мы встрѣчаемъ въ другомъ поученіи, извѣстномъ подъ именемъ 
Слова учительнаго о вѣрѣ во встрѣчу и чохъ. «Многіе 
люди,— говоритъ здѣсь проповѣдникъ,—вѣруютъ во встрѣчи, 
и въ чохъ (чиханье), и въ птичій грай (пѣніе, крикъ), и во 
всякія бѣсовскія мечты, и послѣдуютъ обычаю невѣрныхъ, не
знающихъ 'Бога, отъ коихъ такая прелесть перешла въ пра-

*) Учеп. Зап. 2-го отд. Акад. Наукъ. Кн. II, вып. II, 1856 года 
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вославіе. Такіе (люди) прогоняютъ отъ себя Духа Божія, ибо 
Духъ Божій дѣйствуетъ въ священникахъ, діаконахъ, въ мона
шескомъ чинѣ, въ нищихъ-братіи Христовой. Такіе чины всѣ 
благословенны отъ Бога. Мы же при встрѣчѣ гнушаемся тѣхъ 
чиновъ, отвращаемся отъ нихъ, укоряемъ ихъ при встрѣчѣ, 
поносимъ на пути».

Но главнымъ образомъ поученія такого рода находятся 
въ извѣстныхъ рукописныхъ сборникахъ Изумрудѣ. Злато- 
устникѣ, Паисіевомъ сборникѣ. Остановимъ вниманіе на болѣе 
выдающихся изъ нихъ. Такъ въ Изумрудѣ: 12-е слово Зла
тоуста о играхъ и плясаньи въ особенности изобличаетъ 
пляски. «Проклятѣе всѣхъ игръ,—говоритъ здѣсь проповѣд
никъ,—есть плясанье, многовѣртѣмос, отлучаетъ людей отъ 
Бога». 33-е слово св. Нифонта о русалкахъ собственно 
распространяется о пляскѣ и мірскихъ пѣсняхъ. 130-е слово 
Златоуста главнымъ образомъ направлено противъ плясанія. 
Поученіе къ духовному сыну Георгія Зарубскаго черноризца 
(XIII в.), излагая разныя наставленія, сильно вооружается 
противъ «лихого скомороха, гудца и свирца (свирѣльника), 
которыхъ водятъ по домамъ ради глама.... Погапско то есть, 
а не крестьяиско»1). 10-е слово о лѣчащихъ болѣзни волхво
ваніемъ гг о грѣхахъ людскихъ между прочимъ указываетъ: 
«а мы мало заболимъ, приводимъ въ свои домы волхвовъ и 
зелейниковъ, (лечащихъ посредствомъ наговоровъ па травы). 
121-е слово св. отецъ, како житъ Христіаномъ обличаетъ 
разныя суевѣрія. «Болѣзни лечатъ волшебствомъ, амулетами и 
чарами,—говоритъ здѣсь проповѣдникъ. «Отъ бѣса еллинскаго, 
называемаго трасавицей, отгоняютъ, ниша па яблокѣ слова, и 
кладутъ (его) на престолѣ, во время службы.... Господь велитъ 
лечить не чарами, ни амулетами, ни вѣрою во встрѣчу, полазъ 
(слѣдъ животнаго)...» 137-е слово Св. Ефрема о второмъ 
пргішествги обличаетъ вѣрованіе во встрѣчу, чохъ, полазъ, 
птичій грай (пѣніе). Слово св. отца Моисея о ротахъ и

’) 0 малоиз. и ііеизв, памят. Срезневскаго I, 54—57. 
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клятвахъ (XIV в.) обличаетъ жертву бѣсамъ, леченіе болѣзней 
и особенно трасявицы (лихорадки) чарами, письменами на 
яблокахъ, полагаемыхъ на престолѣ; обличаетъ вѣру во встрѣчу 
и заговоры, употребляемые охотниками, людьми, идущими на 
торгъ, въ судъ, къ князю. «Жертву приносятъ бѣсомъ,—гово
ритъ здѣсь проповѣдникъ,—недуги лечатъ чарами и паузы, 
немощнаго бѣса, глаголемаго трясцю (лихорадку) мниться про- 
гоняюще нѣкими ложными писмяны проклятыхъ бѣсовъ елень- 
скихъ; пиша имяны на яблоцѣхъ, покладаютъ на святѣй тра
пезѣ въ годъ люторгѣгрѣй (во время литургіи), и тогда ужас
нуться со страхомъ ангельская воиньства.... не велитъ (Господь) 
чарами недухъ лѣчити, и ни наузы, пи бѣсъ искати, ни въ 
стрѣчю вѣровати, ни въ ловы идуще, или па куплю отходящи, 
или отъ князя милости хотяще сихъ искати»1). Въ Паисіевомъ 
сборникѣ: Слово истолковано мудростію — о позорищахъ осуж
даетъ слабую жизнь современниковъ^ лѣнивое посѣщеніе хра
мовъ Божіихъ, неслушаніе Божественнаго слова, охотное пре
бываніе на игрищахъ, гдѣ идольскія сборища, музыка, пляска 
и забавы. Поученіе Христіаномъ обличаетъ скоморошество, 
увѣщеваетъ почитать праздники не яденьемъ, питіемъ и празд
ностію, а жизнію подобною Святымъ, не присутствовать на 
русальихъ играхъ, или скоморошескихъ, на идольскихъ зрѣли
щахъ, въ обществѣ пьяницъ. Слово о клятвахъ и суевѣріяхъ 
направлено противъ чародѣйства, исчисляетъ беззаконія, за 
которыя Богъ караетъ Русь бездождіемъ, пожарами, войною и 
другими бѣдствіями. Беззаконія эти слѣдующія: жертвы бѣсамъ, 
леченіе болѣзней чарами и амулетами; въ числѣ чаръ пропо
вѣдникъ указываетъ па леченіе лихорадки словами, писанными 
на яблокахъ.

Въ нѣкоторыхъ поученіяхъ извѣстныхъ проповѣдниковъ 
обличаются суевѣрные языческіе обряды и обычаи: сожиганіе 
волхвовъ,«выгребаніе» утопленниковъ и удавленниковъ, судебные 
поединки и т. п. Такъ, въ четвертомъ словѣ Серапіопа, епископа

*) Извѣст. Акад. Наукъ X. 703.
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Владимірскаго, изобличается сожиганіе волхвовъ. «Еще погань- 
скаго обычая держитеся,—говоритъ проповѣдникъ,—волхвова
нію вѣруете, и пожигаете огнемъ невинныя человѣкы и наво
дите на весь міръ и градъ убійство.... Отъ которыхъ книгъ, 
или отъ кихъ писаній се слышасте, яко волхвованіемъ глади 
бываютъ на земли, и пакы волхвованіемъ жита умножаються? 
То аже сему вѣруете, то чему пожигаете я? Молитесь и чтите 
я, дары приносите имъ, отъ строятъ миръ, дождь пущають, 
тепло приводятъ, земли плодити велятъ. Се нынѣ по три лѣта 
житу рода нѣсть не токмо въ Русь, но въ Латѣнѣ; се вълхво- 
вапие ли сотвориша? Аще не Богъ ли строить Свою тварь, 
якоже хощетъ, за грѣхъ пасъ томя?»1). Въ пятомъ своемъ 
словѣ преп. Серапіонъ обличаетъ тотъ же обычай сожигать 
волхвовъ и въ тоже время обличаетъ обычай «выгребать» погре
бенныхъ утопленниковъ и удавленпиковъ, думая, что отъ этого 
происходятъ всѣ несчастія. «Нынѣ, видя гнѣвъ Божій, вы 
разузнаете, не погребъ ли кто удавленника и утопленника, и 
выгребаете ихъ, чтобы избавить людей отъ пагубы. О злое 
безуміе, о маловѣріе! Мы исполнены зла, а не каемся. При 
Ноѣ былъ потопъ, но не изъ-за удавленника или утопленника, 
а за людскія неправды. О люди, это ли ваше покаяніе? тѣмъ 
ли умолите Бога, что выгребаете утопленника или удавленника? 
Тѣмъ ли думаете утишить казнь божію? Лучше, братіе, отста
немъ отъ зла, удержимся отъ всѣхъ злыхъ дѣлъ разбоя» и пр.2). 
Въ поученіяхъ м.м. Петра и Фотія, вмѣстѣ съ обличеніемъ 
волшебства, мы встрѣчаемъ обличенія, направленныя противъ 
языческаго суевѣрнаго вѣрованія въ судебные поединки. Такъ, 
въ поученіи м. Петра къ попамъ мы читаемъ: «учите ихъ 
(дѣтей), чтобы пе баяли басней, пе принимали лихихъ бабъ, 
узов'ь (амулетъ), наговора, зелья, ворожбы, ибо за это грядетъ 
гнѣвъ божій. А куда приходятъ лихія бабы, учите ихъ отста-

’) Прибавл. къ твор. Св. Отецъ. Ч. I. 1843 г. стр. 199.
2) Поѣздка въ Кирилло-бѣлоозерскій монастырь. Соч. Пр. ІПевырева 

стр. 36—38. 
2
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вать отъ этого обычая и каяться; и если не послушаютъ васъ, 
не благословляйте ихъ. Заказывайте христіанамъ, чтобы бабъ 
не держали и бѣгали отъ пихъ.... Если кто позовется въ поле 
(па поединокъ) и захочетъ причаститься, св. причастія ему не 
давайте, а кто дастъ причастіе, лишенъ будетъ сана. Убившій 
въ полѣ именуется душегубцемъ, пе входитъ въ церковь 20 
лѣтъ, пе принимаетъ св. причастія, пи богородицына хлѣба 
(просфоры). Убитаго въ полѣ не хоронить, а выбросить его 
собакамъ: а кто похоронитъ его, лишится сапа»'). Точно также 
внушалъ принимать мѣры противъ ворожей и судебныхъ пое
динковъ и м. Фотій въ своемъ -посланіи къ Новгородцамъ. 
«Пе слушать и не принимать ворожей,—читаемъ мы у него.... 
Идущему въ поле (на поединокъ) пе давать св. тайнъ. Убійцу 
отлучить отъ церкви на 18 лѣтъ, а убитаго не хоронить»5). 
Наконецъ есть нѣсколько обличеній, направленныхъ противъ 
суевѣрнаго языческаго вѣрованія въ сны. Такъ составитель 
Слова отъ Св. Евангелія (XIV в.), перечисляя душевные 
грѣхи, указываетъ между прочимъ между ними и грѣхъ «вѣ
ровати въ метание (мечтаніе, сонъ)»3). Гораздо рѣшительнѣе 
обличаетъ вѣрованія въ сновидѣніе другой проповѣдникъ. 
Обращая вниманіе на это суевѣріе и происходящее отъ него 
зло, онъ говоритъ: «иже вѣруяй соніямъ и мечтаніямъ, осудится 
съ діяволомъ, безъ иного грѣха, яко еговъ слуга; ничтоже бо 
не мерзско предъ Богомъ, точно сія бѣды, еже вѣровати въ 
мечтанія»4).

') Истор. Церкви преосв. Макарія. Т. V. 150.
2) Акты экспедиціи. 1. 369.
3) Лѣт. лит. Тихонравова. IV. 105.
4) Паи. стар. лит. IV. 214.

Разобранными словами и поученіями болѣе или менѣе 
ограничивается ближайшая духовно-просвѣтительная дѣятель
ность нашихъ пастырей для искорененія народныхъ языче
скихъ суевѣрій до XV вѣка. Изъ обзора ихъ пе трудно убѣ
диться, что борьба съ ними за этотъ періодъ обнаруживаетъ 
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самый грубый языческій складъ нашихъ народныхъ суевѣрныхъ 
воззрѣній и обычаевъ. Съ XV вѣка язычество въ центральной 
Руси вымираетъ. Ст, этого времени, вытѣсняемое христіанствомъ, 
оно держится здѣсь не столько духомъ, сколько формою. Грубое 
проявленіе языческаго суевѣрія за это время мы встрѣчаемъ 
только уже па окраинахъ Россіи среди инородцевъ; для иско
рененія его здѣсь было принято нѣсколько мѣръ со стороны 
нашихъ святителей.

Первый по времени изъ нашихъ высшихъ іерарховъ, обра
тившій вниманіе на грубый языческій складъ народныхъ вѣро
ваній на нашихъ окраинахъ, былъ митроп. Сймонъ. Въ 1501 г. 
онъ написалъ грамоту къ пермскому духовенству, въ которой 
обличалъ нерадѣніе его о новообращенныхъ, незаконные браки 
послѣднихъ и разныя богомерзскія дѣла, совершаемыя по древ
нему обычаю. Опъ же писалъ посланіе къ новообращеннымъ 
пермякамъ, въ которомъ, между прочими наставленіями, обли
чалъ ихъ богомерзскія дѣла: «служеніе кумирамъ, совершеніе 
тризнъ идоламъ, моленіе болвану Волпелю». Въ нравственной 
своей части грамота и посланіе митр. Симона, наравнѣ съ про
чими посланіями этого рода, проникнуты духомъ нравственно
аскетическаго проповѣдничества. Они внушаютъ жизнь по за
повѣдямъ христіанскимъ, посѣщеніе храмовъ, соблюденіе пос
товъ, неяденіе въ праздники до обѣда и т. п.').

Въ 1534 г. въ Вотскую пятину писалъ грамоту Новго
родскій архіеп. Макарій, впослѣдствіи митрополитъ Московскій. 
Эта грамота сообщаетъ намъ любопытныя свѣдѣнія о вѣрѣ и 
нравственности племенъ, обитавшихъ между балтійскимъ моремъ 
и ладожскимъ озеромъ. Финскія племена Корела, Чудь, Ижора, 
благодаря дѣятельности миссіонеровъ, уже въ XIII вѣкѣ были 
обращены въ христіанство; но отъ недостатка надзора и руко
водства въ вѣрѣ придерживались языческихъ обычаевъ. Они 
покланялись камнямъ и священнымъ деревамъ, приносили 
жертвы богамъ своимъ и обращались за наставленіями къ

') Акты истор. т. I. № 112.
2*
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арбуямъ или жрецамъ. Между прочимъ, у нихъ въ обыкновеніи 
было многоженство, какъ и у прочихъ язычниковъ, странный 
способъ погребенія въ лѣсахъ и курганахъ. Въ своей окружной 
грамотѣ къ духовенству пятины м. Макарій обличаетъ всѣ 
эти заблужденія и подкрѣпляетъ свое слово дѣломъ. Онъ вну
шаетъ духовенству, при содѣйствіи православныхъ, истреблять 
огнемъ всѣ языческія божества и молельни: арбуевъ и ихъ 
послѣдователей исправлять, или предавать суду'). Въ 1535 г., 
по распоряженію Макарія, снова были приняты мѣры къ 
истребленію въ этихъ мѣстахъ язычества. Но язычество снова 
утвердилось въ финскихъ племенахъ, и спустя 13 лѣтъ архіеп. 
Новгородскій Ѳеодосій снова писалъ окружную грамоту къ духо
венству Вотской пятины, весьма близко сходную съ грамотой 
Макарія, и подкрѣпилъ ее тѣми же полицейскими мѣрами* 2).

’) Дополненіе къ акт. истор. т. I. № 28.
2) Дополненіе къ акт. истор. т. I. № 43.

Но если на окраинахъ Россіи даже въ XVI вѣкѣ мы 
видимъ еще проявленіе грубаго языческаго суевѣрія, то въ 
центральной Россіи съ XV вѣка борьба нашихъ пастырей 
противъ народнаго языческаго суевѣрія уже замѣтно прини
маетъ новое направленіе. Имена языческихъ боговъ и служеніе 
имъ почти забываются; остаются въ памяти парода Купала, 
Ярила, Коляда, Рожаница, но пе болѣе, какъ представители 
праздниковъ свѣта и рожденія, или плодотворной силы природы. 
Народные праздники въ честь ихъ видимо теряютъ самостоя
тельность: уступая господствующей вѣрѣ, они прикрѣпляются 
къ христіанскимъ праздникамъ, совпадающимъ съ ними по 
времени, напр. русальная—троицкая недѣля. Въ XVII вѣкѣ 
самая обрядность языческая забывается. Полуязыческіе празд
ники перерождаются, напр., въ святочныя игры, съ переря- 
живаньемъ, музыкой, пляской, и обычнымъ пьянствомъ, скверно
словіемъ, развратомъ, дракой, убійствомъ. Христіанство посте
пенно брало перевѣсъ надъ язычествомъ, и, по мѣрѣ усиленія 
его, языческіе обряды теряли свое значеніе: въ XVII вѣкѣ 
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они уже обратились въ простую забаву и хранились народомъ 
по старой привычкѣ. Но эта забава была опредѣлена обычаемъ 
во всѣхъ мелочахъ, мельчайшихъ обрядахъ, нарушить которые 
никто не рѣшался. II эти обряды получили двойственный ха
рактеръ, являясь на ряду съ христіанскими торжествами.

Въ общемъ ходѣ борьбы нашихъ пастырей противъ па- 
родныхъ языческихъ суевѣрій, начиная съ XV вѣка, можно уста
новить только то, что она съ этого времени главнымъ образомъ 
направляется противъ остатковъ языческаго богослуженія, ко
торое будило еще отжившія вѣрованія, хотя уже само не могло 
осмысляться ими, и именно противъ суевѣрныхъ языческихъ 
празднествъ и соединенныхъ съ ними безчинствъ. Можно за
мѣтить нѣкоторую разность въ общемъ направленіи обличеній: 
въ XV—XVI вѣкахъ обличенія направлены противъ языче
скихъ празднествъ, совпадавшихъ съ христіанскими; въ XVII— 
противъ праздничныхъ игръ и разныхъ безчинствъ. При чемъ 
древнія поученія проникнуты большимъ одушевлепіемч> и жи
востію, нежели позднѣйшія, нечуждыя подражательности и 
заимствованій.

Поученія XVI вѣка, обличая языческіе праздники, напа
даютъ па ихъ совмѣстность съ христіанскими и показываютъ 
все неприличіе такого единенія.

Изъ всѣхъ языческихъ праздниковъ, естественно, прежде 
всего и болѣе всего подверглись преслѣдованію суевѣрные 
обряды купальской ночи—этого самаго торжественнаго празд
ника славянской общины, съ его яркими кострами, чарами и 
шумнымъ разгуломъ,—праздника, въ которомъ сосредоточился 
весь суевѣрный смыслъ славянскаго язычества ’). Въ 1505 г.

1) Праздникъ въ честь Купалы и Ярилы совершался 23—24 іюня, 

когда, согласно представленію славянами главныхъ божествъ, какъ пред
ставителей солнца и свѣта, солнце достигаетъ высшей точки, свѣтъ и 
теплота—высшаго напряженія, и возбуждаютъ жизнь природы. Это былъ 
самый продолжительный, шумный и безпутный праздникъ. Обряды его 
состояли въ зажиганіи костровъ, прыганіи черезъ огонь, купаніи въ рѣ- 
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игуменъ псковскаго Елеазарова монастыря Памфилъ писалъ 
намѣстнику Пскова князю Димитрію Владиміровичу Ростовскому: 
«Господа ради послушайте словесъ грубости моея, вамъ бо 
есть держава и власть во градѣ семъ Псковѣ по Бозѣ и го
сударѣ благовѣрномъ великомъ князи, государи пашемъ: и того 
ради явите вашу боязнь, яко православьи христіане, сице же 
къ Богу...». Благочестивый игуменъ обращается къ гражданской 
власти съ просьбою объ истребленіи обрядовъ купальской ночи. 
Посланіе его замѣчательно по живому изображенію этихъ обря
довъ: мы видимъ здѣсь довольно полную картину языческаго 
торжества въ началѣ XVI вѣка. «Егда происходитъ великій 
праздникъ—день рождества Предотечева, по и еще прежде того 
великаго праздника, исходятъ оговпицы, мужіе и жены, чаров
ницы. по лугомъ и по болотомъ и въ пустыни и въ дубравы, 
ищуще смертныя травы и привѣтогрева, отравнаго зелія на 
пагубу человѣкомъ и скотомъ, туже и дивія корепія копаютъ 
па потвореніе мужемъ своимъ: сія вся Творятъ дѣйствомъ 
діаволимъ въ день предотечевъ, съ приговоры сатанинскими. 
Еще бо пріидетъ самый праздникъ Рождество предотечево, 
тогда во св. ту ночь мало не весь градъ возмятется и въ сс- 
лѣхъ возбѣсятся въ бубны и въ сопѣли и гуденіемъ струпнымъ, 
и всякими неподобными играньи сатанинскими, плясаньемъ и 
плесканіемъ, женамъ же и дѣвамъ и главами киваніемъ, и 
устномъ ихъ непріязненъ кличь, вся скверныя бѣсовскія пѣспи, 
и хребтомъ ихъ вихляніе и ногамъ ихъ скаканіе и топтаніе; 
ту хже есть мужемъ и отрокомъ великое паденіе, ту же есть 
на женское и дѣвичье шатаніе блудное имъ воззрѣніе, тако же 
ость и женамъ мужатымъ оскверненіе и дѣвамъ растлѣніе. Что 
же бысть во градѣхъ и селѣхъ въ годину ту? Сатана красуется, 
кумирское празднованіе, радость и веселіе сатанинское, въ помъ 
же есть ликованіе и величаніе діавола и красованіе бѣсомъ

кахъ и чувственныхъ наслажденіяхъ до восхода солнца. Въ это же время 
собирали травы, приписывая имъ чудодѣйственную силу. Въ это же время, 

думаютъ, происходило и похищеніе невѣстъ. 
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его въ людѣхъ. И того ради двигается и возстанетъ непріяз
ненная угодія, яко въ •поруганіе и въ безчестіе Рожеству 
предотечеву и въ посмѣхъ и укоризну дни его, невѣдущимъ 
истины; яко сущій древніе идолослужителіе бѣсовскій сей 
праздникъ празднуютъ. Сицѣ бо па всяко лѣто кумирослужеб
нымъ обычаемъ сатана призываетъ, и тому, яко жертва, при
носится всяка скверна и беззаконіе, богомерзское приношеніе; 
а не яко день Рожества Предотечи» ’).

Такимъ образомъ въ началѣ XVI вѣка, народъ праздно
валъ день рождества Предтечи не похристіански, а «своимъ 
древнимъ обычаемъ», какъ древній праздникъ Купалы.

Самое серьезное вниманіе на этотъ праздникъ, а равно и 
на другіе болѣе торжественные праздники лѣтняго полугодія 
обратилъ Стоглавый Соборъ 1551 г. Постановленія этого со
бора (гл. 41, 92 и 93) служатъ особенно важнымъ памятни
комъ дѣятельности нашихъ пастырей противъ народныхъ язы
ческихъ суевѣрій,—дѣятельности уже не одиночной, а въ цѣ
ломъ своемъ составѣ, и не простымъ поученіемъ, а цѣлымъ 
рядомъ соборныхъ постановленій. Въ указанныхъ нами главахъ 
постановленій Стоглаваго собора мы читаемъ, что повсемѣстно 
происходили «о велицѣ дни оклички на Радуницы, выонецъ и 
всякое въ ігихъ бѣсованіе. А въ Великій Четвертокъ порану 
солому палятъ и кличутъ мертвыхъ. Въ первый понедѣльникъ 
Петрова поста въ рощи ходятъ и въ наливки бѣсовскія потѣхи 
дѣяти. Въ Троицкую субботу по селомъ и по погостомъ схо
дятся мужи и жены на жальникахъ и плачутся по гробомъ 
съ великимъ кричаніемъ; и егда начнутъ играти скоморохи, 
гудцы и прѳгудницы, они же отъ плача преставше, начнутъ 
скакати и плясати и въ долони бити и пѣсни сотонинскія пѣти 
па тѣхъ же скальникахъ. Русалки о Ивановѣ дни и въ наве
черіи Рождества Христова и Крещенія сходятся мужи, и жены 
и дѣвицы на нощное плещеваніе и на.безчинный говоръ и на 
бѣсовскія пѣсни и па плясаніе и па скаканіе и па богомерз-

1) Дополи, къ акт. ист. № 22. Т. 1. 
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особеннаго вниманія примѣръ ревностной заботливости о народномъ 
просвѣщеніи со стороны лица, вышедшаго изъ простаго народа. 
До 1890 года Ѳедоровская школа находилась въ вѣдѣніи По
кровскаго земства, а съ этого года желаніемъ попечителя С. Д. Пи
чугина передана въ завѣдываніе Братству св. благов. вел. князя 
Александра Невскаго и переименована въ церковно - приходскую, 
по прежнему оставаясь па исключительномъ содержаніи г. попечи
теля Пичугина.

Жители сельца Ѳедоровскаго, такъ много обязанные и глубоко 
признательные основателю и попечителю школы Степану Демидовичу, 
пожелали отблагодарить его за долголѣтніе труды и расходы по 
школѣ, и это изъявленіе благодарности пріурочили къ 28-му февраля 
сего года—дню 25-лѣтней годовщины школы, на что и получено 
было разрѣшеніе Высокопреосвященнѣйшаго Сергія. Вещественнымъ 
выраженіемъ благодарности была икона, написанная къ этому дню 
по заказу Ѳедоровскихъ крестьянъ *),  и адресъ, который помѣ
щается ниже.

*) Икона изображаетъ Благовѣрныхъ Князей Бориса и Глѣба дер

жащихъ икону первоучителей словенскихъ Кирилла и Меѳодія; внизу 
изображенъ св. Стефанъ еписк. Пермскій, имя котораго носитъ попечитель.

Не смотря ни на мятель, которая была 28 го февраля, ни на 
снѣжные заносы, пи на сравнительную дальность (2 в.) приходской 
Борисоглѣбской церкви, жители Ѳедоровскаго, и старъ и малъ, 
спѣшили въ этотъ день въ церковь, чтобы тамъ вознести теплую 
молитву за добродѣющаго основателя и радѣтеля школы. Церковь 
была полна молящимися, какъ въ храмовой праздникъ. Послѣ 
Божественной литургіи прихожане взяли изъ храма св. иконы и 
направились съ ними въ Школу; впереди шли рядами ученики, а 
позади св. иконъ шла густая толпа парода. Заблаговременно при
были въ школу священнослужители, попечитель и его семья. Школа 
не могла вмѣстить всѣхъ молящихся, а потому многимъ пришлось 
слушать благодарственное Господу Богу молебствіе стоя внѣ школы.
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нашу глубокую благодарность за Ваши многолѣтніе труды и заботы 
о школѣ. Мы и наши дѣти, питомцы Вашей школы, молимъ Бога, 
да продлитъ Онъ Ваше здравіе па многія лѣта во славу святой 
Церкви, на пользу дорогаго Отечества и родной Ѳедоровской 
школы». (Слѣдуютъ подписи).

По прочтеніи адреса сельскій староста поднесъ Степану Де
мидовичу отъ жителей сельца св. икону въ знакъ благодарности 
къ вему. Растроганный горячими заявленіями благодарности, С. Д. 
въ отвѣтъ сказалъ присутствующимъ взволнованнымъ голосомъ: 
«благодарю васъ всѣхъ за ваше доброе ко мнѣ вниманіе; радуюсь 
за вашихъ дѣтей, желаю имъ успѣха въ ученьи: дай имъ Богъ 
и въ жизни всего счастливаго. Радуюсь за то, что ваши дѣти 
пріучились къ чтенію въ церкви. Такія дѣти утѣшаютъ своихъ 
родителей; каждому пріятно видѣть участіе своихъ дѣтей въ Бого
служеніи. Дай Богъ, чтобы всегда во время церковныхъ службъ 
устами дѣтей совершалась хвала Богу». Кончивъ свою рѣчь, С. Д. 
принялъ св. икону и приложился къ ней. Въ это время пѣвчіе 
пропѣли концертъ: «Отрыгну сердце мое». Завѣдующій школой о. 
Василій Діанинъ сказалъ попечителю краткое привѣтствіе, послѣ 
котораго учитель А. Руберовскій обратился къ присутствующимъ 
съ слѣдующей рѣчью:

«Сегодня, въ день 25-лѣтія нашей школы мы собрались сюда, 
чтобы воздать благодареніе Богу и сказать искреннее «спасибо» 
достоуважаемому основателю и попечителю Ѳедоровской школы 
Степану Демидовичу за его 25-лѣтніѳ труды и заботы о школѣ. 
Много воды утекло въ 25 лѣтъ; не мало труда и расходовъ по
ложено С. Д. въ это время на Ѳедоровскую школу, которая вся 
содержалась па его исключительно средства: поэтому-то наша свя
щенная обязанность—благодарить его за доброе дѣло. По милости 
Божіей и усердію добрыхъ людей вы теперь пользуетесь всѣми 
удобствами для того, чтобы научиться грамотѣ. Но полвѣка тому 
назадъ, въ то время, когда С. Д. былъ еще мальчикомъ школьнаго 
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возраста, этихъ удобствъ не было: школъ почти не существовало, 
развѣ только въ городахъ, и крестьянскимъ дѣтямъ приходилось 
учиться у «мастеровъ», т.-е. у какого-нибудь стараго солдата, 
который самъ-то едва умѣлъ читать, зачастую не умѣя писать, 
или у полуграмотнаго двороваго человѣка, который могъ заниматься 
обученіемъ грамотѣ только лишь урывками отъ своего хозяйскаго 
дѣла; нѣсколько благопріятнѣе были условія обученія для тѣхъ 
дѣтей, которымъ приходилось учиться у духовенства на погостѣ. 
При этомъ однакоже нельзя не помянуть добрымъ словомъ то старое 
время, когда крестьянскія дѣти, хотя очень немногія, обучались 
грамотѣ по часослову и псалтпрп, черезъ что незамѣтно воспиты
валось въ нихъ религіозное направленіе. Въ виду важнаго воспи
тательнаго значенія славянской грамоты, и въ нашихъ церковно
приходскихъ школахъ, въ кругу предметовъ начальнаго курса, 
особенное вниманіе обращается на славянское чтеніе.

«Прошедши тогдашнюю начальную школу, С. Д. вышелъ изъ 
науки и взялся за работу, и работалъ онъ пе покладая рукъ. Но 
пе одна работа занимала его: въ его головѣ возникало много раз
ныхъ вопросовъ А кто же могъ отвѣтить ему на его вопросы'} 
Его старшіе товарищи по работѣ па станкахъ знали и сами-то 
не болѣе его, и, какъ онъ ихъ не распрашивалъ, они не могли 
удовлетворить его любопытства. Это обстоятельство побудило С. Д. 
обратиться къ падежнымъ руководителямъ--къ книгамъ, чтобы изъ 
нихъ узнать то, что занимало его мысль. Доставши книги, онъ 
усиленно сталъ ими заниматься: читать книги для него сдѣлалось 
наслажденіемъ; за книгами опъ отдыхалъ отъ дневныхъ трудовъ. 
Бывало, проработавши цѣлый день, опъ, когда вся семья уже 
покоится мирнымъ сномъ, сядетъ за книгу и читаетъ всю ночь,— 
читаетъ, и дѣлаетъ въ книгѣ замѣтки на тѣхъ мѣстахъ, которыя 
заслуживали особеннаго вниманія по своему смыслу. Чтеніе полез
ныхъ книгъ не осталось безъ добрыхъ послѣдствій для Степана 
Демидовича: онъ основательно изучилъ Священное Писаніе, хорошо 
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ознакомился съ исторіей Церкви и Русскаго государства и пріобрѣлъ 
многія другія полезныя свѣдѣнія. Чтеніе книгъ привело О. Д. къ 
убѣжденію, что грамота полезна и необходима; но зная по своему 
опыту, какъ она трудно достается, если приходится учиться у пе- 
умѣлыхъ лицъ, онъ поставилъ себѣ задачей, при удобномъ случаѣ, 
устроить на своей родинѣ, въ сельцѣ Ѳедоровскомъ, школу. Но, 
покуда онъ находился въ крѣпостной зависимости, эта завѣтная 
мечта его не могла осуществиться. Съ 19-го февраля 1861 года 
началась новая жизнь всего русскаго народа, когда всѣ услышали 
незабвенныя слова Высочайшаго манифеста: «осѣни себя крестнымъ 
знаменіемъ православный народъ и призови Божіе благословеніе на 
свой свободный трудъ». Эти слова Монарха живо откликнулись въ 
сердцѣ народномъ, началась кипучая дѣятельность,—и С. Д. одинъ 
изъ многихъ, благодаря неустанному труду и неослабной энергіи, 
скоро выбился изъ колеи рабочаго на самостоятельную дорогу 
хозяина. Вѣчно благодарный Царю-Освободителю, онъ теперь на
шелъ возможнымъ послужить родинѣ и ознаменовать свое свободное 
положеніе основаніемъ школы. Отсюда вамъ, слушатели, станетъ 
понятно, почему нынѣ, среди нашего школьнаго торжества, среди 
многолѣтій, раздавалось пѣніе вѣчной памяти Царю-Освободителю. 
Онъ, покойный, освободивъ крестьянъ, подвинулъ народное обра
зованіе далеко впередъ; внемля его призыву вѣрный гражданинъ 
своего отечества С. Д. не замедлилъ пожертвовать и свою лепту 
на просвѣщеніе своихъ собратовъ, и въ 1868 г. 28-го февраля 
открылъ въ Ѳедоровскомъ школу. Всѣ 25 лѣтъ онъ содержитъ 
ее на свои средства и пи въ чемъ ей не отказываетъ. Всякое 
доброе дѣло говоритъ само за себя,—и я не буду говорить, на
сколько велико и благодѣтельно, дѣло Степана Демидовича: это 
чувствуетъ и сознаетъ каждый участникъ нашего школьнаго тор
жества. Мнѣ хотѣлось бы сказать только нѣсколько словъ объ отно
шеніи нашего благотворителя къ учащимся и учащимъ.




