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Аннотация. Зачастую в повседневной жизни приходится сталкиваться с разными примета-

ми и суевериями, которые достаточно живучи, несмотря на их несовместимость с правосла-

вием. Под суевериями обычно понимаются рассказы о водяном, домовом, лешем, русалках, 

знахарях, колдунах, и так далее, а также о разных сверхъестественных существах и необъ-

яснимых явлениях. К суеверию можно также отнести различные обереги, амулеты, наузы и 

так далее, так как все вышеперечисленное является атрибутом ведовства. Возникли эти яв-

ления, скорее всего, из-за недостатка просвещения, образования и православной культуры. 

Суеверия оживают в привычных пословицах, поговорках, приметах. Многие бытующие об-

ряды и обычаи – свадьбы, крестины, похороны и даже православные праздники перепле-

лись с более древними ритуалами. Их невозможно уничтожить, они из века в век передают-

ся одним поколением другому со всеми мелочами. Поэтому народно-бытовое язычество по-

стоянно привлекает пристальное внимание исследователей, а также всех, кто хотел бы ра-

зобраться в духовных истоках нашей сегодняшней культуры. Феномен двоеверия – это, к 

тому же, одна из разновидностей неоязычества. Рассмотрены суеверия и народные обряды в 

Самарской, Саратовской и Пензенской губерниях. 
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Abstract. Often in everyday life we have to deal with various signs and superstitions that are quite 

tenacious, despite their incompatibility with Orthodoxy. Superstitions usually refer to the stories of 

the water spirit, bogie, puck, mermaids, healers, sorcerers, etc., as well as various supernatural 

creatures and inexplicable phenomena. Various charms, amulets, nauzes, etc. can also be attributed 
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to superstition, as all of the above is an attribute of witchcraft. These phenomena arose, most likely 

due to a lack of enlightenment, education and Orthodox culture. Superstitions come to life in the 

usual proverbs, sayings, signs. Many rituals and customs – weddings, christenings, funerals, and 

even Orthodox holidays intertwined with more ancient rituals. They cannot be destroyed, it is 

transferred from century to century by one generation to another down to every last detail. There-

fore, folk paganism constantly attracts close attention of researchers, as well as all who would like 

to understand the spiritual origins of our culture today. The phenomenon of dual faith is one of the 

varieties of neo-paganism. We explore the superstitions and folk rites in the Samara, Saratov and 

Penza Governorates. 

Keywords: superstition; dual faith; curses; amulets; signs; jinx; doom 
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Вплоть до наших дней сохранились от-

голоски языческих верований в повседнев-

ной жизни, особенно в домашних. Д.К. Зеле-

нин сообщает о местном народном суеверии 

в Чембарском уезде (Пенз. губ.), в силу кото-

рого «продолжительные засухи» объясняют-

ся наказанием Божиим за то, что на кладби-

щах «бывают похоронены пьяницы», «уби-

тые и утонувшие»; таких покойников, для 

избежания засухи, «вырывают из земли и 

переносят в лес» [1, c. 301] или зарывают в 

трясину, как это случилось с пьяницей-пса-

ломщиком В. Федоровым – там же, в Чем-

барском уезде в селе Обвал [1, c. 106]. В Са-

маре верили, что «бытие убитых, невинно 

погубленных может перейти в растения и 

деревья» [2, c. 405]. 

В современном обществе появилась мода 

на так называемые «ладанки», которые ведут 

свое начало от славянских наузов. Так назы-

вают колдовское действие, технология кото-

рого прямо связана с завязыванием, и ре-

зультат этого действия. Науз представлял 

собой некий оберег, надеваемый на шею, 

суеверие приписывало ему целебную силу. В 

оберег завязывались травы, коренья и иные 

снадобья – уголь, соль, сера, змеиные голов-

ки, засушенное крыло летучей мыши и проч. 

[3, c. 174]. В Пензе зафиксирован случай, как 

люди брали с могилы землю так, чтобы ни-

кто не видел, зашивали в ладанку и вешали на 

шею больному [4, c. 67]. Считалось, что зем-

лей с могилы можно вылечить больной зуб. 

В Саратовской и Пензенской губерниях 

встречались случаи, связанные с культом по-

читания земли и огня. Так, например, в Сара-

тове землей, «взятой из погреба», лечили 

«нарыв между пальцами» [4, c. 57]. В г. Пен-

за зафиксирован случай лечения огнем от 

«летучки»
1
. Согласно этому случаю, «мать 

больного берет 12 лучинок, связывает их 

между собой и зажигает, после подносит  

зажженный пучок из лучин к лицу больного 

и брызжет на него через огонь водой со сло-

вами: “Секи, секи, огонь, летучку, перенеси 

ее с раба Божия на лучинку”» [4, c. 57]. В 

Саратове секрет лечения этой же болезни 

заключался в том, чтобы «высекаемая искра 

попала в фокус каждой отдельной высыпи» 

[4, c. 57]. 

Другая стихия, вокруг которой крутятся 

суеверия, – вода. Ее использовали для враче-

вания многих болезней. Так, в Городищен-

ском уезде (Пенз. обл.) был зафиксирован 

случай, когда люди, страдающие куриной 

слепотой, ранним утром на природе умыва-

лись весенними дождями, после чего шли к 

дегтярной бочке, произносили такие слова: 

«Деготь, деготь, возьми от меня куриную сле-

поту, а мне дай светлые глазушки» [5, c. 373].  

Вплоть до XIX века в Пензе верили в чу-

додейственную силу деревьев. Одна из ле-

генд гласит: «В Пензенской губернии около 

города Троицка росла священная липа, кото-

рую в народе называли «Исколена», потому 

что, по преданию, выросла она из колена 

убитой на этом месте девушки. К этой липе 

приходили больные, надеясь получить исце-

ление. Местный священник, усмотрев в этом 

обычае суеверие, при помощи жандарма ре-

шил срубить священное дерево. Но пригнан-

ный к липе с топорами народ не поддался ни 

на какие увещевания и рубить липу не захо-

тел. Тогда за дело взялись сами священники 

                                                                 
1 Древнее название герпеса и другой сыпи на лице. 
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с жандармом. Но при первом же ударе топо-

ра из-под коры дерева брызнула кровь и ос-

лепила их. По совету знающей старушки ос-

лепшие попросили прощенья у оскорбленно-

го ими дерева и получили исцеление» [6,  

c. 70]. Этому дереву также предписывается 

якобы чудодейственная сила – предохранять 

девушку от беременности [5, c. 381]. Стоит 

сказать, что в мордовском предании эта ис-

тория передается немного по-другому, так, 

этнолог Д.К. Зеленин сообщает, что таких 

лип в Троицке было не одна, а две и они вы-

росли из крови двух растерзанных волками 

сестер-девушек, данные липы почитались 

«прощеными», то есть целебными, и срубил 

их не священник, а обычный русский меща-

нин [1, c. 301].  

Как и во многих других городах, в Пензе 

и Саратове верили и верят до сих пор в пор-

чу. Причем в мировоззрении пензенцев пор-

ча может быть двоякой: временная, которая 

может длиться несколько лет и от которой 

можно излечиться. А вторая порча – навек, 

от которой уже нельзя излечиться [2, c. 421]. 

Что касается лихорадки, то ее в Пензе лечили 

с помощью растворенной в воде золы из цер-

ковного кадила, которое являлось действен-

ным средством против данной болезни [2,  

c. 421]. Детскую болезнь, которую в просто-

народье именовали «криксой»
2
, лечили сле-

дующим образом: «При криксе ворожея бе-

рет блюдо с водой, шейный крест, два угля и, 

держа на руках ребенка, нашептывает воду и 

молится, ломая угли и опуская их на блюдо с 

водой. После этого погружает туда крестик и 

этой водой спрыскивает ребенка» [2, с. 270]. 

Также эту болезнь в Пензенской губернии 

пытались лечить с помощью дерева, расту-

щего у целебного родника, предварительно 

вешая на него рубашку и крестик больного 

ребенка [2, c. 271]. 

В селе Турзовке Петровского уезда Са-

ратовской губернии проживал некий знахарь, 

который лечил лихорадку оригинальным об-

разом. Когда приходил к нему больной, зна-

харь «начинал ругать его отборною площад-

ною бранью в течение часа и более» [2,  

c. 316]. А.Н. Афанасьев описывал, как в Са-

ратовской губернии против лихорадки при-

бегали за помощью к некой богине по имени 

Зоря: «Зоря-Зоряница, красная девица! Из-

                                                                 
2 Детская болезнь, сопровождающаяся раздражи-

тельностью и плаксивостью. 

бавь раба Божьего (имярек) от матухи, от 

знабухи, от летухи, от гнетучки, от всех две-

надцати девиц-трясовиц» [3, c. 138].  

Причудливые языческие обычаи в г. Пен-

за связаны с родами и свадьбой. Так, этнолог 

и фольклорист Н.Ф. Сумцов сообщает, что в 

Пензенской губернии сваха должна отпра-

виться в дом отца невесты именно в ясную 

погоду [7, c. 32], а в дом невесты она уже 

должна идти со сковородой в руках [7, c. 59]. 

Также при согласии родителей на брак дочери 

родители должны спрятать веник как можно 

далее, «чтобы он не засорил дела» [8, с. 90].  

Касательно родов любопытно отметить, 

что место для родов зачастую беременная 

девушка выбирала в бане. Роженицу полно-

стью раздевали, и надевали шерстяные чул-

ки, это был обязательный атрибут во время 

родов, повторно же эти чулки одевались уже 

во время смерти [7, c. 59]. Также банный об-

ряд проводился и накануне свадьбы. Баня, по 

слову историка и фольклориста П.И. Кутен-

кова, – «это очищение перед погружением 

невесты в инаковое состояние» [8, с. 190]. 

Так, в с. Ушинка (Пенз. обл.) обряд начинал-

ся с расчесывания волос невесты, при пении 

особых песен отгоняли печаль у невесты. 

«После бани подруги обязательно оставались 

на ночь у невесты в ее же избе, для охраны. 

Утром подруги вновь расчесывают волосы 

невесте, после чего одевают девичий наряд. 

Невеста плачет и прощается с родственника-

ми» [8, с. 179]. После прощания выполняется 

особый обряд одевания печальной «поневы с 

прыганием по лавке и произнесением рас-

пространенной поговорки: «Хацу скацу, хацу 

не скацу». Далее невесту наряжают в новые 

печальные одежды, закрывают, чтобы не бы-

ло видно лица, и сажают на шубу шерстью 

вверх на красный угол» [8, с. 179]. Обряд 

первого надевания печальной одежды и за-

крывание лица полотенцем невесте символи-

зирует начало нового времени перехода – 

рождения небесной Бабы-богини [8, с. 180].  

В жизни русского человека переезд на 

новый дом представлялся настолько важным 

и ответственным событием, что обрастал 

множеством примет, строгое соблюдение 

которых было обязательным, во избежание 

различных неприятностей. Рассмотрим обряд 

«Домовины», как справляют его в Пензен-

ской области.  
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Вначале нужно сказать, что дурной сла-

вой при переезде пользовались дома само-

убийц. Жить в таком доме можно было толь-

ко после его освящения. Но предпочтитель-

нее все же было строить дом на новом месте. 

Место выбирали тщательно, после длитель-

ных проверок. Категорично «нельзя было 

строить дом там, где раньше проходила до-

рога», так как по ней могли уйти из дому 

достаток, здоровье и сама жизнь [9, c. 51]. 

Также нельзя было строить избу на месте 

прежней бани, так как банник – злой дух, мог 

вкрасться в новый дом и начать обижать хо-

зяев [9, c. 51]. А для строительства старались 

выбрать то место, где отдыхало стадо скота, 

именно их инстинкту верили люди с древ-

нейших времен [9, c. 51]. 

После выбора места гадали, «удачен ли 

выбор: на месте предполагаемого строитель-

ства на три дня кидали дубовую кору в не-

скольких местах; на четвертый день эту кору 

поднимали и смотрели, что под ней. Если 

там червяки и черные жуки, то это считалось 

добрым местом, а муравьи и пауки считались 

дурной приметой и на этом месте дом не 

строили» [9, c. 51]. 

Подходящим днем для переезда считали 

14 сентября – день, когда праздновался Се-

меон Столпник. Существовала поговорка: 

«Семенов день – счастливое новоселье» [9,  

c. 52]. Учитывалось и время. Так, в г. Спасск 

(Пенз. обл.) переезжали ровно в полночь по 

солнцу, а в д. Кажлота старались переехать 

как можно раньше, перед восходом солнца 

[9, c. 59]. 

Центральным местом в обряде «Домови-

ны» занимала печь. По значимости с ней мог 

сравниться только лишь красный угол, кото-

рый всегда располагался по диагонали от 

русской печи. Печь была связана с огромным 

количеством обрядов, ритуалов и преданий. 

Так, в селах Абашево, Устье Беднодемьянов-

ского района (Пенз. обл.) зафиксированы 

следующие обряды и суеверия, связанные с 

печью: если ребенок плакал без видимой 

причины, то последнего прикладывали к 

печной трубе и говорили: «Печка, печка, 

возьми крик» [9, c. 59]. В сознании людей 

бытовал миф, согласно которому печь может 

снять тоску. Человека подводили к печке, 

прислоняли к ней головой, крестили 3 раза, а 

далее говорили: «Печка-матушка, возьми с 

раба Божьего Ивана тоску-кручину, чтобы он 

не тосковал и не горевал» [9, c. 59]. К печке 

относились как к живому существу и у нее 

просили прощение: «Прости, печка, Христа 

ради» [9, c. 59]. У печи было принято гадать 

на святки. Плохой приметой считалось, если 

из свода печки выпал кирпич. На страстной 

неделе Великого поста на печи приготавлива-

ли так называемую «четверговую соль», по-

следнюю считали чудодейственной [9, c. 59]. 

При переезде особое внимание уделяли 

домовому. По преданиям, домовой живет 

под печкой или за печкой, в заговенье перед 

постом ему было принято ставить угощение 

в виде блюда с молоком. А если слышали в 

доме какой-то шум, необъяснимые стуки, 

шорохи, то кидали под печку пятачок, и все 

шумы сразу же прекращались [3, c. 138]. До-

мовой обычно известен под такими именами, 

как: Хозяин, Дедушка, Суседушка, Большак, 

Хатник, Дымовой, Клетник, Попечник, Гос-

подарик или Навной. Любопытно, что «Нав-

ным обычно именуются домовые, которые 

навевают хозяевам тоскливые мысли о про-

шлом» [10, c. 90]. Считалось, что от того, как 

относится домовой к людям, живущим в до-

ме, зависело их благополучие, достаток, здо-

ровье и даже жизнь. Крестьяне были увере-

ны, что «никакой дом не состоит без домово-

го» [3, c. 140]. В Саратовской губернии ме-

стообитание домового связывалось с ворот-

ным столбом, а также с бревнами сруба, пе-

реметом, перекладами: «Довелось выйти в 

сени, вдруг на перекладине вижу – лежит 

фигура, похожа на человека, черная как 

уголь, длинная сажени в три, почти в длину 

всего переклада; только увидала меня, как 

тот час скрылась неизвестно куда» [2, c. 141]. 

У мещан г. Саратов было поверье, что можно 

увидеть домового, только для этого нужно 

между заутреней и обедней на Пасху засесть 

на чердак: «он сидит около трубы – старый, 

седой, со свиной щетиной на голове, но кто 

его увидит, долго не проживет» [6, с. 21]. 

Считалось, что домовой живет не один, а с 

женой – Кикиморой. Кикимора живет под 

полом, выходит только по ночам, с растре-

панными волосами. В Самаре считалось, что 

Кикимора живет в кабаке [2, c. 216]. В Пен-

зенской губернии считали, что в ночь с  

12 апреля, на день cв. Иоанна Лествичника, 

домовой бесится: то ли шкуру меняет, то ли 

чумой болеет, как собака, то ли свадьбу с 

ведьмой справляет, но в этот день его очень 
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боялись и остерегались, потому что домовой 

мог в этот день задушить людей [11, с. 51]. 

На хуторах в Спасске (Пензенская область), 

когда уезжали из старого дома, брали икону, 

огонь в горшочке, а хозяин на веревочке тя-

нул за собой по улице лапоть со словами: 

«Батюшка домовой, вот тебе сани, поезжай с 

нами!» [11, с. 51]. Считалось, что в этом лап-

те выезжает из дома домовой. 

В Саратове и Пензе также верили в руса-

лок. Происхождение слова «русалка» не 

вполне ясно и трактуется по-разному: слово 

«русалка» пытаются соотнести и со словом 

«русый», и со словом «русло». В настоящее 

время принято считать, что оно связано с 

летним празднеством роз, посвященным ду-

шам умерших [8, с. 234], которое сопровож-

далось драматическими сценами. Эти празд-

нества существовали и после принятия хри-

стианства. Чаще всего русалки – утопленни-

цы, удавленницы, проклятые, лишенные по-

гребения, пропавшие без вести или те люди, 

которые умерли без Святого Крещения [5,  

с. 13]. В Саратове русалок представляли сле-

дующем образом: «В глубокую полночь при 

лунном сиянии всплывали на поверхность 

озера красивые нагие девы с распущенными 

длинными волосами и с хохотом плескались 

водою» [2, с. 449]. Обычно показывались они 

на так называемые «Зеленые святки» (Семик 

и Троицу), и особенно ночью на Духов день, 

который и назывался по-особенному – «Ве-

лик-день» [6, с. 21]. В этот день нельзя было 

ходить купаться: считалось, что русалка мо-

жет насмерть защекотать, причем жертва 

умирает с хохотом. В Семик или Троицу, по 

поверьям саратовчан, «русалки выходят из 

воды на целую неделю, завивали березку… и 

на срубленное и поставленное во дворе де-

ревцо одна из девушек опрокидывала горшок 

с водой» [12, с. 271]. 

В Самаре и Саратове зафиксирована вера 

в леших и водяных. Так, в вышеуказанных 

городах люди верили, что леший может ез-

дить на удавленнике [2, c. 403]. Особое зна-

чение имеет мифический Водяной. Водяные 

живут на дне рек и озер, то есть практически 

в каждом водоеме обитает свой водяной. 

Чаще всего он представлялся в облике муж-

чины с отдельными «зооморфными чертами: 

гусиные лапы вместо рук, рога на голове, 

хвост» [13, c. 90]. По вере крестьян, послед-

ний похищает неосторожно помянувших его 

у воды людей, однако в Самаре считали, что 

человек, попавший к водяному, может «воз-

вратиться на землю, обманув его», но это 

случается очень редко [2, c. 105].  

Английский религиовед и этнолог  

Д.Д. Фрэзер описывает обряд похороны Ко-

стромы, как он справлялся в Пензенской гу-

бернии: «28 июня зажигался костер, а на сле-

дующий день девушки выбирали одну из их 

числа на роль Костромы. Подруги приветст-

вовали избранницу глубокими поклонами, 

сажали на доски и несли на берег реки. Здесь 

девушки окунали ее в воду, в то время как 

самая старшая из них била в сплетенную из 

лыка корзину, как в барабан. Потом они воз-

вращались в деревню. День кончался шест-

виями, играми и танцами» [14, c. 301]. Такой 

же обряд в Саратовской губернии называли 

«проводом весны», где тридцатого июня де-

лали куклу из соломы, наряжали ее в «ку-

мачный сарафан, ожерелье и кокошник, но-

сили по деревне с песнями, а потом раздева-

ли и бросали в воду» [15, c. 176]. А в с. Губа-

ровка Сердобольского уезда Саратовской 

губернии вместо Костромы провожали ру-

салку, и во время шествия пели такую песню:  
 

Уж ты свет моя Кострома,  

Государыня Костромушка была, 

Не Костромушка, кумушка моя! 

Не покинула при нужди ты меня, 

При нужди, при старости [12, c. 325].  

 

В заключение стоит сказать об особен-

ностях празднования Масленицы в Саратов-

ской и Пензенской губерниях. 

Одна из особенностей празднования 

Масленицы в Пензенской губернии заключа-

ется в следующем: в субботу «взрослые и 

дети строят на реках, прудах и полях снеж-

ный городок с башнями и воротами, после 

чего люди делятся на две стороны: одна при-

нимает на себя обязанность охранять горо-

док, другая должна завоевать его. Те, кто ох-

раняет, вооружаются палками и метлами» 

[16, с. 74]. Когда вторая сторона будет готова 

«взять городок, тогда вдруг нападают на ох-

ранителей и после битвы врываются в ворота 

и разрушают городок» [16, с. 74-75]. После 

взятия городка взрослые купают воеводу в 

проруби. Затем начинаются гуляния, и с пес-

нями возвращаются домой. 

Проводы честной масленицы в Саратов-

ской и Пензенской губерниях состояли в по-
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ездке «поезда» по городу и селам. Для «поез-

да» сколачивали несколько «дровней» (саней 

для перевозки дров) [17, с. 82]. В средние 

сани ставили большой столб, на него клали 

колесо, на колесо сажали мужчину, «опытно-

го в разных забавах и причитаниях». А «вме-

сто лошадей запрягали разукрашенных лю-

дей, которые были одеты уродливо, без вся-

кого вкуса» [18, с. 128]. Такой «поезд» разъ-

езжал по всем улицам; впереди и вокруг пе-

ли, играли и плясали, показывали всякие фо-

кусы. Вечером, после всех гуляний и забав, 

выходит из своих дворов молодой народ – 

мужчины, женщины, девицы и дети – с со-

ломою. При пении песен сжигается солома 

[16, с. 155]. Этот обряд называется проводом 

честной Масленицы и справлялся в Проще-

ное воскресение. 

Вот мы и закончили исследование общих 

принципов двоеверия. Язычество укорени-

лось глубоко в менталитете людей и стало 

выражаться в двоеверии. Экскурс по истории 

и быту народа показал, что, несмотря на ты-

сячелетнее господство православия, языче-

ские верования продолжали существовать и 

реализовывались в вере в приметы, гадания и 

оккультно-магическое воздействие – такие 

как порча, сглаз, приговор и т. д. 
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