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главную линию на ослабление влияния религиозного фактора на общественную жизнь. Такая ли-
ния активно подкреплялась соответствующей законодательной базой, препятствием регистрации 
религиозных объединений верующих в регионах и активной атеистической пропагандой, которая 
велась с 60-х гг. XX в., и все более стали переходить от активной безапелляционной религиозной 
критики к распространению альтернативного научного мировоззрения как по проблемам происхо-
ждения земли, человека и т.п., так и по вопросам истории религий. Все указанные тенденции об-
щесоюзного масштаба неизменно отражались и в региональном пространстве огромной страны,  
в том числе и в Алтайском крае.  

 
 

Глава V 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ОБРЯДОВЫЕ ПРАКТИКИ  

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ В XX в.* 
 
Один из феноменов современного религиозного сознания сельского населения связан с по-

всеместным возрождением традиции почитания святых мест, которые, несмотря на долгие годы 
запретов и борьбы с местными культами, «продолжают оставаться актуальным явлением повсе-
дневной жизни» (Виноградов В.В., 2002, с. 239 и др.). Более того, самая активная роль в этом про-
цессе принадлежит сегодня Русской православной церкви, хотя почитание местных святынь – 
«священных камней, родников, деревьев, каменных или деревянных крестов» и прочих ландшафт-
ных объектов – никогда прежде не предусматривалось «каноническим церковным обиходом» 
(Панченко А.А., 1998, с. 12–14, 67).  

Полевые материалы последних лет показывают, что однозначно негативное отношение офи-
циальной церкви к народным обычаям и обрядам, хорошо известное по истории средних веков 
благодаря многочисленным «Поучениям против язычества» и более поздним церковным доку-
ментам (Покровский Н.Н., 1981 и др.), в настоящее время, по сути, сменяется сознательным уча-
стием духовенства в «оживлении» последних. Более того, исследователи считают возможным 
говорить о такой характерной черте современного периода в развитии российских почитаемых 
мест, как их «воцерковление» (Виноградов В.В., 2004, с. 232–248; Кормина Ж.В., 2006, с. 130–
151). Ярким примером тому может служить история одной из вятских народных традиций. Так, 
еще в 1739 г. Синоду было приказано уничтожить местный источник, прекратить его почитание 
и проследить за наказанием всех виновных. Однако уже в наши дни названный источник стал 
одной из самых почитаемых святынь Вятского края – местом постоянного паломничества и еже-
годно совершаемого Великорецкого крестного хода с молебнами и водосвятием (Коршун- 
ков В.А., 2001, с. 90–104).  

Рассеянные по всей заселенной территории местные (или деревенские) святыни составляют 
своего рода единую «иерархически организованную сетевую структуру», включающую в себя объ-
екты локального, регионального, общероссийского и общехристианского значения (Тарабукина 
А.В., 1998). Место почитаемой святыни в сложной иерархической системе определяется, таким 
образом, ее «силой», действие которой может распространяться как на локусы с радиусом инфор-
мации до 100 км, так и на весь христианский мир в целом (Виноградов В.В., 2002, с. 236). 

Достаточно хорошо подобная «сетевая структура» изучена в европейской части страны, осо-
бенно на Русском Севере (Бернштам Т.А., 1995; Денисова И.М., 1995; Щепанская Т.Б., 1995; Пан-
ченко А.А., 1998; Тарабукина А.В., 1998; Коршунков В.А., 2001; Виноградов В.В., 2002 и др.; 
Kormina J., 2003 и др.; Иванова А.А., Калуцков В.Н., Фадеева Л.В., 2009). В последнее время ак-
тивно ведется исследование почитаемых мест сибирского региона (Темплинг В.Я., 2000; Любимо-
ва Г.В., 2004 и др.; Фурсова Е.Ф., 2004 и др.; Ермакова Е.Е., 2010 и др.).  

                                                 
* Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00045). 
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5.1. Феноменология почитаемого места 
 
Хозяйственное и культурное освоение зауральских территорий русскими первопроходцами 

сопровождалось, как известно, повсеместным утверждением религиозных святынь и символов, оз-
начавших включение неизведанных ранее пространств в мир истинной, христианской веры1. Мо-
настыри и храмы становились паломническими центрами общесибирского значения. Основу мест-
ных народно-православных культов составляли славянские народные воззрения, связанные с почи-
танием сакральных объектов природы. Почитаемые места или особые «сакрализованные локусы,  
в которых, по представлению местных жителей, была явлена божественная сила» (Виноградов В.В., 
2002, с. 230), служили, таким образом, материальным воплощением народных воззрений о прояв-
лении священного начала в природе (иерофании). Выделенность святого места из обыденного про-
странства и в наши дни хорошо осознается всеми носителями традиции: «...святое место Бог ука-
зал. Там произошло чудо» (Фадеева Л.В., 2002, с. 126)2. При этом память о самом чуде (т.е. явлении 
«божественной силы») транслируется не только в фольклорных текстах и культовых сооружениях, 
аккумулирующих историю примыкающих к святыне поселений, но и в религиозно-обрядо- 
вых практиках (прежде всего ритуалах лечения).  

Современное состояние сибирской традиции почитания святых мест связано с регулярным 
проведением крестных ходов и возведением культовых сооружений (деревянных крестов, часовен 
или храмов) в непосредственной близости от того или иного объекта природы, наделенного са-
кральным статусом. В подавляющем большинстве случаев подобным природным объектом оказы-
вается водный источник (родник или ключ), отмеченный, согласно народным воззрениям, симво-
ликой женского плодородящего и исцеляющего начала. Указанная символика поддерживается бы-
тующими вплоть до настоящего времени преданиями о так называемых явленных (всплывающих 
время от времени из воды) иконах («божественных ликах»), большая часть которых относится  
к богородичному типу (Любимова Г.В., 2012, с. 118). Само явление божественного образа, как пи-
шет в связи с этим А.А. Панченко, не только подчеркивает потусторонний, прежде всего сакраль-
ный, статус приплывающего / уплывающего предмета, но и служит своего рода знаком, посредст-
вом которого потусторонний (сакральный) мир отмечает выделенность данного места из окру-
жающего пространства, сообщая ему статус священного локуса (Панченко А.А., 1998, с. 135, 139).  

Одним из типичных в указанном отношении природно-сакральных комплексов является по-
читаемый источник, расположенный возле с. Усть-Серта Чебулинского района Кемеровской облас-
ти. В отличие от других подобных комплексов связанная с ним локальная традиция, по словам мест-
ных жителей, не прерывалась за все время существования советской власти. Все эти годы жители 
села, невзирая на отсутствие священника и активное сопротивление властей, совершали «молебства» 
на поля и к источнику, вода которого считалась святой, а потому – целебной. По словам лучшей «пе-
сельницы» и старейшей жительницы села «бабы Поли» (П.А. Масловой, 1909 г.р.), «на Казанскую 
всегда службу в церкви служили, потом с иконами на часовню шли, воду (в источнике) святили, пос- 
ле – на кладбище, умерших поминали, медовуху пили». Названный культовый комплекс являлся также 
местом периодических молений о дожде, когда к высшим небесным силам взывали с молитвенными 
обращениями: «Пресвятая Мать Казанская, / Моли Бога о нас… / Многомилостивый Господи, / Ус-
лышь нас, молящих Тебе… / Святитель Никола, / Моли Бога, спаси нас» и т.п. (ПМА, 2002)3.  
                                                 

1  Так, в условиях иноэтничного окружения в роли символов освоенного пространства, а также са-
кральных центров поселения (мест регулярных молебнов, в том числе по случаю засухи) у забайкаль-
ских старообрядцев выступали возвышавшиеся на окрестных сопках кресты.  

2  Появление многих святых ключей в Бийском Приобье (с. Енисейское, Верх-Бехтемир и др.), как 
отмечает Т.К. Щеглова, «молва связывает с явлением божьей благодати». Рассказывают, к примеру, что 
под Малоугренево «явленная Божья Мать приплыла по реке… Девочка в речке досточку нашла – это 
была икона, никто кроме нее не мог ее взять» (Щеглова Т.К., 2008, с. 221).  

3  По данным Т.К. Щегловой (2008, с. 219), в с. Шубенка Зонального района Алтайского края во вре-
мя холеры водой из святого ключа святили поля, спасая таким образом семьи от мора, а поля от засухи.  
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Местной святыней и религиозным символом праздника стала икона Казанской Божьей Мате-
ри, история которой драматична и в то же время достаточно типична. Появление ее в селе окутано 
тайной и связано с легендами о том, что сама «икона – явленная»: рассказывают, что лик Богородицы 
«являлся» в местном ключе. Вместе с тем известно, что до 1936 г. местом пребывания иконы, размеры 
которой достаточно внушительны, а вес достигает 20 кг, была церковь, а после она попала к К.Т. Пав-
лаковой (1926 г.р.). Десятилетней девочкой она привезла ее на санях домой, спасая от «активистов», 
которые «превратили церковь в зерносушилку и топили иконами стоявшую там печь» (ПМА, 2002)).  

Сходные поверья о чудесном явлении в воде божественных ликов были зафиксированы в За-
ринском районе Алтайского края. Каждый из выявленных в с. Жуланиха и Среднекрасилово куль-
товых комплексов в недавнем прошлом представлял собой возведенную над святым ключом хра-
мовую постройку, включавшую обширную подземную часть – рукотворные пещёры. Самое раннее 
предание, повествующее о начале почитаемого места, датируется концом XIX в. Считается, что 
именно тогда деревенский пастух, захотевший напиться из родника, впервые «увидел в воде лик, 
икону Божьей Матери, всю в цветах», причем «в руки лик никак не давался». Позже родник был 
освящен батюшкой из деревенской церкви (ПМА, 2001, с. Жуланиха). Приведенный нарратив по 
классификации В.В. Виноградова (2004) относится к особой группе текстов, раскрывающих «ми-
фологическое происхождение» сакральной точки. Деревенский пастух является здесь не случай-
ным персонажем, поскольку сфера его профессиональной деятельности (как и охотника в других 
подобных текстах) протекает на границе обжитого и неосвоенного пространства, где, по народным 
воззрениям, могут проявлять себя силы потустороннего мира.  

Рассказы о явлении божественных ликов в святой воде продолжают оставаться характерной 
чертой современной народной религиозности. По словам местного жителя М.Н. Соколова (1946 г.р.), 
в детстве мать водила его на ключи и как-то раз сказала: «“Смотри, Миша, что сейчас будет”, – 
бросила копеечку, а из воды икона Божьей Матери с младенцем всплыла. Я сам это видел»1. По-
добные свидетельства воспринимаются носителями религиозного сознания как знак особой из-
бранности, некой отмеченности людей, которым явилось чудо, и наоборот, неспособность узреть 
одну из форм проявления божественной воли считается показателем греховности человека, его не-
достаточной готовности быть избранным Богом. Другая местная жительница, Л.И. Киршина 
(1929 г.р.), рассказала, как к ним на ключ приезжали «четыре боговерующие женщины» и один 
поп из Барнаула: «Я тогда как раз голубику на горе рвала. Смотрю, слезы у одной из глаз так  
и льются. Она говорит: “Посмотри, ангелочки в воде купаются!”, а я не вижу… Бог ничего мне  
не показал, потому, видно, что грешная. Пастух рядом корову пас и тоже ничего не видел». Цен-
ность подобных свидетельств заключается в том, что в них, говоря словами Я.В. Чеснова (1999), 
содержатся «тонкие описания религиозных состояний» – тех самых «индивидуальных пережива-
ний», с которых и начинается любая форма религии. Постоянное чувство умиления, порой перехо-
дящее в восторг, является отличительной чертой особого психического состояния, преобладающего  
у большинства верующих в святом месте (Тарабукина А.В., 2000). Таким образом, посещение святых 
мест позволяет наиболее ярко проявляться религиозным чувствам верующих, а подтверждением их 
истинности становятся чудесные явления, приближающие человека к миру божественного.  

Феноменология рассмотренных природно-сакральных комплексов, как видно из представ-
ленных материалов, основана на воззрениях о периодическом явлении богородичных образов  
в святой воде. Подобная соотнесенность природной святыни с божеством, преимущественно жен-
ским, по мнению Т.Б. Щепанской, является отражением универсальных славянских представлений 
о святых местах как особой разновидности объектов, отмеченных символикой женского плодоро-
дящего и исцеляющего начала. Подтверждением этого может служить этимология названий, кото-

                                                 
1  Доказательством святости ключа в с. Шубенке Зонального района Алтайского края, пишет  

Т.К. Щеглова (2008, с. 218–219), служило то, что «в песке выливались божьи лики». Однако «иконки из 
песка складывались» лишь тогда, когда в воду смотрели «достойные или посвященные люди».  



РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛАНДШАФТ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 100

рые используются для обозначения местных святынь – ср.: родник, родище – место, рождающее 
воду; почора, печера – пещера, печь как символ женской утробы и т.п. (Щепанская Т.Б., 1999).  

В этом отношении представляется показательной каноническая история иконы «Живонос-
ный источник», появление которой связывают с чудесным исцелением Богоматерью некоего слеп-
ца у водного источника близ Константинополя. Известно, что на самых ранних иконах, посвящен-
ных данному образу, Богоматерь с младенцем изображалась в середине установленной над источ-
ником чаши, похожей на крещенскую купель. Дальнейшее усложнение композиции произошло на 
Руси, где в иконах указанного типа появился деревянный кладезь с бьющей фонтаном струей воды, 
по сторонам которого расположились вселенские святители. Черпая живоносную воду, они разда-
ют ее страждущим людям (Живоносный источник).  

Посвященная данному образу икона стала главной святыней почитаемого места в п. Ложок 
Искитимского района Новосибирской области, где уже в советское время пробился родник, полу-
чивший сакральный статус. Носителей религиозного сознания не смущают противоречия, связан-
ные с восприятием местной святыни. С одной стороны, многими признается, что указанный статус 
родник приобрел относительно недавно, не ранее 1970-х гг., с началом строительства дамбы.  
С другой – считается, что именно этот ключ «был записан» еще в Евангелии (ПМА, 2005). Посвя-
щенный иконе храм был открыт в 2002 г. Отметим, что само название прихода в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Живоносный источник» актуализирует традиционные представления об ис-
точниках как символах божественной благодати и богородичной помощи. Понятие «источник» 
употребляется при этом в расширительном смысле, поскольку относится и к объекту природы,  
и к Богоматери как источнику жизни. Не случайно большой популярностью в Ложке пользуются 
рассказы о случаях исцеления приезжающих паломниц от бесплодия. По словам Е.В. Семеновой  
(1936 г.р.), «...одной женщине сказали, что у нее не будет детей. Она стала сюда на родник ез-
дить, купаться и родила сначала одного мальчика, а через какое-то время – другого» (ПМА, 2005).  

Буквальное истолкование метафоры о Богородице как источнике жизни можно обнаружить  
в мифологических по своему характеру текстах, повествующих о «начале» того или иного почитае-
мого места. Особый интерес в данном случае представляют легенды о возникновении источников  
из обретенной богородичной иконы (Любимова Г.В., 2006, с. 38–39). Так, происхождение знамени-
того Явленного родника близ Дивеева, согласно преданию, связано с обретением иконописного 
образа Богородицы. Ср.: «И вот подняли плиту, а на одной-то стороне – отец Серафим, а на дру-
гой-то стороне – (образ) «Умиление» Божьей Матери... И стал родник, целительный...» (Тульце-
ва Л.А., 2005, с. 419). Судя по другому тексту, изложенному в рукописном «Сказании о Курской 
иконе Богородицы», родник забил прямо из-под найденной иконы – ср.: «Один из жителей Рыль-
ска, охотясь на берегу реки Тускарь, увидел икону, лежащую возле корней дерева ликом к земле. 
Когда он поднял ее, из земли забил источник» (Чистяков П.Г., 2006, с. 39). В более поздних нарра-
тивах «начало» почитаемого места может быть связано не только с иконой богородичного типа,  
но и с другими христианскими образами – как женскими, так и мужскими. Считается, к примеру, что 
возникновение святого источника в с. Черемшанке Ишимского района Тюменской области про-
изошло «на месте явления чудотворной иконы» с изображением Иоанна Крестителя. Наряду с при-
веденным преданием среди местных жителей, по данным Е.Е. Ермаковой, бытуют и другие, в ко-
торых отсутствует апелляция к категории «чуда». Ср.: «...на святое место шли со всех деревень… 
когда-то там нашли икону и на месте ее обретения выкопали колодец… поставили часовенку» 
(Ермакова Е.Е., 2012, с. 40–41). Вместе с тем в с. Прокуткинском того же района, как следует из 
опубликованных В.Я. Темплингом архивных материалов, святой родник пробился благодаря обра-
зу великомученицы Евфимии, неоднократно возвращавшемуся на место, где был впервые явлен. 
Ср.: «...выкопали они колодец, аршина с полтора, (видят)… в углу стоит образ вел. Евфимии… из 
того угла, где стоял образ, потекла вода… чистая, прозрачная» (Темплинг В.Я., 2000, с. 54, 61).  
В целом происхождение подавляющего большинства чудотворных источников, согласно полевым 
материалам, непосредственно связано с женскими (преимущественно богородичными) «божест-
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венными образами». Соотнесенность святых ключей с мужскими образами, представленными Бо-
гом-отцом или христианскими святыми, является исключением или имеет более позднее происхо-
ждение. Именно к такому типу источников относится расположенный неподалеку от с. Лучшево 
Прокопьевского района Кемеровской области родник, почитание которого связано с культом цели-
теля Пантелеймона (ПМА, 2013).  

 
5.2. Сакральная топография 

 
Установлено, что топография местных святынь обычно складывается из ландшафтного объ-

екта (камня, дерева, родника и т.п.), а также сопутствующих ему культовых сооружений (часове-
нок и крестов), причем нередко в одном и том же месте может находиться сразу несколько таких 
объектов (Панченко А.А., 1998, с. 77). К примеру, так называемая Пещёрка – одна из сельских свя-
тынь Гдовского района Псковской области – представлена довольно типичным для русского Севе-
ро-Запада сочетанием источника и камня с «божьим следом», к которым в данном случае добавле-
на «пещера», куда по преданию скрылась ступившая на камень Богородица (Kormina J., 2003).  

Специфический тип природно-сакральных комплексов, как уже отмечалось, был обнаружен 
в Заринском районе Алтайского края. Еще недавно они характеризовались наличием обширной 
подземной части – рукотворных пещёр. Сохранившиеся фундаменты строений, а также остатки 
пещер располагались на территории, созданной в начале 1910-х гг. Александро-Невской пустыни, 
являвшейся подворьем Алтайской Духовной миссии. По мнению барнаульских археологов, обсле-
довавших один из подземных храмов в надпойменной террасе Чумыша, по своему внутреннему 
убранству, конфигурации ходов, галерей и лабиринтов, а также по расположению келий и технике 
создания куполообразных помещений указанный памятник представлял собой подобие Киево-
Печерской лавры. В 1970-е гг. степень сохранности его была такова, что позволяла определить ос-
новные размеры тоннелей, комнат и ниш, врезанных в глинистые стены. Нынешнее состояние со-
оружений является плачевным: обвалившиеся своды разрушили сложную систему соединительных 
коридоров, а грунтовые воды продолжают размывать почву (ПМА, 2001).  

Подвизавшиеся в пещерах монахи, судя по словам местных жителей, были выходцами из од-
них и тех же мест. Культовый комплекс возле с. Жуланихи появился примерно в 1910-е гг., когда 
на заимке были вырыты пещеры и возведены монастырские постройки – ср.: «Там на ключе монах 
один жил, он сам пещеры вырыл, двери навесил. К нему потом другие монахи поселились. Внутри 
пещер все было побелено, ощекатурено, иконы висели, свечки горели»; «монахи эти не из местных 
были, пришлые откуда-то. Они свое хозяйство вели, скот держали, пашню» (ПМА, 2001). Сход-
ным образом был оборудован комплекс возле с. Среднекрасилово – ср.: «Пещёры здесь давно, их 
два монаха вырыли – Иван и Данила. Один был местный, другой – пришлый, безродный... У них  
в горе землянки были с окошками, кровати деревянные, лавки. Сами пещеры были выше располо-
жены, там тоже столы стояли, иконки на стенах висели. Все это на моей памяти было» (запи-
сано от П.М. Старостиной, 1913 г.р., с. Среднекрасилово). На сегодняшний день можно строить 
лишь предположения о причинах, побудивших монахов поселиться уединенно и оборудовать ру-
котворные пещеры, превратив их в подобие подземных храмов.  

Возникновение традиции христианского подземножительства восходит к истории ранних 
христианских общин, переживавших гонения в начале новой эры. Первые христианские подземные 
монастыри представляли собой «протянувшиеся под землей на десятки километров многоэтажные 
сооружения», включавшие жилые комплексы с кельями, а также хозяйственные помещения с пе-
чами для выпечки хлеба и хранилищами для зерна (Шевченко Ю.Ю., 2002, с. 112). Подобная фор-
ма отшельничества и отрешения от мирской жизни существовала в глубокой древности и на Руси. 
Из русского былинного эпоса, к примеру, известно, что достигший преклонных лет Илья Муромец 
строит «церковь соборную» или «церковь пещерную», а по окончании работы – окаменевает или, 
как вариант, невидимая ангельская сила уносит его в пещеры – ср.: «Да как нацял строить церкву 
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Пешшерскую, / Тутова стар и окаменел». Возведенное им сооружение оказывается, таким обра-
зом, его последним пристанищем или гробницей (цит. по: Криничная Н.А., 1997, с. 38). Вместе  
с тем поиск причин строительства подземных молитвенных комплексов во внешних – политиче-
ских и идеологических – обстоятельствах, как пишет Ю.Ю. Шевченко, по всей видимости, беспло-
ден: «...слишком разнохарактерные времена и территории охватывает традиция подземножитель-
ства». Истоки этого явления, считает автор, лежат во внутренней сущности самого христианства  
и связаны с практикой «умной молитвы». Особенно широкое распространение учение о священном 
безмолвии (исихазм) получило в православной среде. Полная темнота и тишина, возможные только 
в кельях подземных монастырей, считались «необходимейшим условием» так называемого келей-
ного правила, когда полагалось отвлечься в мыслях «от всего земного, телесного и скоропреходя-
щего» и сосредоточиться на молитвенном поиске божественной искры в собственной душе (Шев-
ченко Ю.Ю., 2002, с. 112–116). 

Примечательная деталь заринских культовых комплексов заключалась в храмовых строе- 
ниях, возведенных непосредственно над источником со святой водой: «...в церкви у алтаря имелся 
колодец со святой водой, которой во время службы кропили народ» (с. Жуланиха), «...прямо на 
колодце у монахов часовня стояла… К ним туда люди ходили. Богу молились, деньги несли, гос-
тинцы». С ведома местных священников в дни церковных праздников в подземных храмах прохо-
дили службы – ср.: «На Троицу или на Миколу сначала обедню в церкви стояли, потом на ключ 
шли… Я сама туда лет 12-ти ходила... Сперва службу в часовне служили, потом в пещеры заходили, 
молитвы пели. Монахи впереди, остальные за ними» (записано от П.М. Старостиной, 1913 г.р.,  
с. Среднекрасилово). Там же, на ключе, «ребятишек крестили», а также молились в случае бездож-
дия: «Летом, когда хлеба сохнут, старушки соберутся, распятьё возьмут и на братские могилки 
идут. Потом – гривой вдоль пашни, на святой ключ». По дороге читали молитвы – «Отчу», «Дос-
тойну», «Верую в единого Бога». После революции монастырские комплексы были разрушены,  
а их обитатели жестоко убиты: «...думали, что там у них несметные богатства хранятся, но так 
ничего и не нашли…» (ПМА, 2001). Уже в годы советской власти на месте одного из разрушенных 
комплексов долгое время жила некая «бабка Залесиха», к которой ходили паломники из соседних 
сел ((ПМА, 2001). По наблюдениям Т.А. Щепанской, старцы, отшельники и нищие нередко высту-
пали в качестве своеобразных хранителей местных святынь. Само же святое место зачастую «сим-
волически сливалось с образом его хранителя» (Щепанская Т.Б., 1995, c. 118, 123). Описанная  
на материалах заринских культовых комплексов практика подземножительства (наряду с типоло-
гически близкой традицией пустынножительства, особенно характерной для образа жизни сибир-
ских старообрядцев) представляет собой особую форму отшельничества, обозначаемую в исследо-
ваниях как «внутреннее паломничество»1.  

 
5.3. Почитаемые места в контексте народной исторической памяти 

 
Трагические события местной истории XX в. (начиная с периода Гражданской войны) не 

могли не сказаться на характере почитания святых мест и на содержании связанных с ними преда-
ний. По этой причине изучение современных религиозно-обрядовых практик сельского населения 
Сибири было соотнесено с исследованием народной исторической памяти. В 1920–1921 гг. Сибирь 
была охвачена крестьянским антибольшевистским движением, за которым в исторической литера-

                                                 
1  Зародившаяся на ранних стадиях развития христианства идея паломничества как путешествия с це-

лью обретения Бога порождала неизбежный теологический парадокс. Апеллируя к догмату о троично-
сти единого Бога, одна из ипостасей которого (Святой Дух) характеризуется таким свойством, как вез-
десущность, многие авторы (особенно в эпоху раннего христианства) отказывали ей в праве на сущест-
вование. Наиболее последовательным воплощением идеи внутреннего паломничества стал опыт от-
шельничества. Полное отрешение от мирской жизни явилось также основным принципом монашеского 
движения (Любимова Г.В., 2013, с. 595–596).  
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туре закрепилось название Сибирской Вандеи. Многочисленные восстания сибиряков, закончив-
шиеся поражениями и сопровождавшиеся жестокими репрессиями, плохо вписывались в офи- 
циальную героико-романтическую концепцию Гражданской войны. Более того, в советское вре-
мя, как пишет В.И. Шишкин, был сформирован идеологический стереотип, в соответствии с кото-
рым любая контрреволюционная акция рассматривалась как «черная», постыдная страница отече-
ственной истории. Подобные факты следовало, как считалось, не изучать, а проклинать или в луч-
шем случае предавать забвению (Шишкин В.И., 1995). Тем не менее народная память о событиях 
Гражданской войны, «не вписавшихся» в официальный исторический дискурс, получила своеоб-
разное преломление в традиционных религиозно-обрядовых практиках, связанных с почитанием 
местных святынь. Подтверждением этого является история одного из наиболее почитаемых мест 
Алтайского края – святого ключа возле с. Сорочий Лог Первомайского района (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Святой ключ в с. Сорочий Лог Первомайского р-на Алтайского края 
(фото Г.В. Любимовой, 2004 г.) 
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Алтайские историки реконструировали события, происходившие в Сорочьем Логу в начале 
1921 г., когда недовольные политикой продразверстки – и «левые» («бывшие партизаны»), и «пра-
вые» («остатки колчаковцев») – перешли к активным действиям против советской власти. Вовремя 
раскрыв «контрреволюционный заговор», коммунисты арестовали весь новый состав волостного 
Совета народных депутатов. Часть «заговорщиков» была расстреляны сразу, «других вывели  
за село и порубили шашками» (Строчков П.И. и др., 2001, с. 57–62). Не менее трагичной оказалась 
и судьба обитателей пещерных храмов в Заринском районе Алтайского края. Согласно полевым 
материалам, «когда банды ”зеленых” ворвались на святой ключ, монахи были на молитвах… Всех 
их связали одной веревкой, прогнали через всю деревню и поотрубали головы шашками. Это было  
в 1919 г. Позже монастырь сгорел». По другим сведениям, «церкву на ключах сожгли, всех мона-
хов повязали одной веревкой и порубили на Коровьих могилках» (ПМА, 2001).  

Вскоре после произошедших событий место гибели «контрреволюционных повстанцев»  
в Сорочьем Логу («мучеников за веру» в современной народной интерпретации) начало приобре-
тать сакральный статус. По словам местных жителей, там стали регулярно происходить различные 
«чудеса», в том числе «пение невидимых певчих» и появление «свечек, которые горели сами со-
бой». Корреспондент губернской газеты «Красный Алтай» (1925, 17 июля), к примеру, писал, что 
«самым чудесным проявлением ключа» в Сорочьем Логу, помимо исцелений, в народе считают 
явление святого лика в воде и горение свечей. Аналогичные чудеса, связанные с пением / ко- 
локольным звоном или явлением горящих свечей / света / огня, воспринимавшиеся верующими как 
«знамение святости места и (божественный) знак будущего источника», были отмечены Е.Е. Ерма-
ковой (2010, с. 16, 19) применительно к истории Криванковского колодца Юргинского района Тю-
менской области.  

Согласно полевым материалам, чудесные явления в Сорочьем Логу, продолжались до тех 
пор, пока, наконец, сквозь землю не «проступила кровь» и не «пробился родник», находившийся 
ранее «совсем в другом месте» (ПМА, 2004). Общественное мнение, таким образом, было подго-
товлено к восприятию очередного «чуда», которое не заставило себя долго ждать. Матери одного 
из расстрелянных, каждый день ходившей на место гибели сына, привиделся в ключевой воде лик, 
будто бы сообщивший ей о том, что все погибшие «признаны Богом невиновными мучениками»,  
а возникший на месте их гибели родник – это «слезы матерей по невинно убиенным» (Строч- 
ков П.И. и др., 2001, с. 65). Местное духовенство способствовало распространению новой легенды, 
а традиционные обходы полей в случае засухи («с иконами и с батюшкой») стали включать в себя 
обязательное посещение новообретенной святыни (ПМА, 2004).  

Согласно официальной точке зрения, изложенной в донесении начальника Алтайского гу-
бернского отдела в центральное административное управление НКВД (1925 г.), при подавлении 
Сорокинского восстания «были расстреляны граждане с. Сорочий Лог в числе около 12 человек», 
трупы которых были сброшены «в овраг, где местные крестьяне сваливали вывозимый со дворов 
назем и всякий мусор». Вскоре неподалеку от «могилы расстрелянных бандитов» «открылся» свя-
той ключ, куда стало стекаться «огромное количество богомольцев», желавших получить исцеле-
ние от различных болезней и недугов. «Родственники расстрелянных бандитов, – как сказано в до-
кументе, – распространяют слухи (о том), что убитые… «пострадали» за православную веру, те-
перь они святые – их образы видели в святом ключе». Ср.: «коммунисты убили… замучили (пов-
станцев), забросали (их) назьмом», но Святая Богородица «смыла с их лица грязь» и «дала» остав-
шимся в живых «святой ключ» (ГАРФ, ф. P-393, оп. 43а, №1038, л. 181–186). Данный фрагмент,  
в частности, объясняет, почему, по одним сведениям, «появлявшиеся на дне ручья» лики воспри-
нимались как изображения самого «Бога-отца с убитыми», а по другим – верующим являлась «Бо-
жья Матерь с младенцем». 

Всегда популярная у православных «тема чудесных исцелений у святых источников», пишут 
Н.Н. Покровский и Н.Д. Зольникова (2002, c. 353–354), оказалась в поле зрения сибирских старо-
обрядцев – составителей так называемого Урало-Сибирского Патерика, капитального рукописного 
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труда по истории часовенного согласия. Составной частью Патерика явилась «Повесть о святом 
ключе», объединившая подборку рассказов «об известном алтайском источнике близ с. Сорочий Лог» 
(публикацию текста и комментарии к «Повести...» см.: Духовная литература..., 1999, с. 140–147).  

Осмысление происходивших в начале 1920-х гг. событий авторами старообрядческого сочи-
нения представляет исключительный интерес. Период Гражданской войны характеризуется в «По-
вести...» как «зима безбожия», когда «...восташа брат на брата и сын на отца со оружием»,  
о чем, как подчеркивается в тексте, было предречено еще в Святом Писании («якоже во Святем 
Писании предречеся о сем»). Не случайно погибшие в Сорочьем Логу повстанцы названы в «По-
вести...» «предреченными страдальцами» (Духовная литература..., 1999, с. 146). Сами события ри-
суются в ней как кровавое «междуусобие», когда «несколько человек истинно верующих право-
славных христиан» были замучены «единоплеменными, но отступившими в безбожие народами». 
И хотя расстрелянные и зарубленные шашками «заговорщики» не были старообрядцами, авторы-
составители Патерика описывают их как последователей «истинной веры», принадлежность к ко-
торой и послужила причиной того, что на них «аки достойных содеяся Божия благодати чюдо-
творение» (Духовная литература..., 1999, с. 140). Таким образом, погибшие в борьбе с «антихри-
стовым государством» в мировоззрении старообрядцев превратились не только в мучеников за ве-
ру, но еще и в единоверцев («свидетельствуют, что они были християне и пострадали за веру 
Христову») (Духовная литература..., 1999, с. 147).  

В жизни каждой природной святыни, отмечает Л.В. Фадеева (2002, с. 130), происходит зако-
номерное формирование собственного, обращенного в прошлое повествовательного репертуара, 
целью которого является сохранение истории свершившегося чуда. Текст Повести позволяет под-
робно проследить, каким образом происходила сакрализация места гибели участников Граждан-
ской войны в Сорочьем Логу.  

Первое чудо, согласно «Повести...», было связано с видениями, которые стали посещать мать 
одного из убитых. Тела замученных, говорится в тексте, пролежали невредимо всю зиму, божьим 
промыслом сохранившись «от зверей и птиц плотоядных и от истления» вплоть до весны, пока 
во сне не явился «сын своей матери», более других пострадавший при подавлении «заговора»  
(в повествовании сказано, что он «весь был изрезан на куски и искроен на ремения»), который по-
просил перенести останки на другое место, поскольку на прежнем, по его словам, «источник воды 
имать потещи» (Духовная литература..., 1999, с. 140–141).  

Возникновение самого источника связывается в «Повести...» с примечательной деталью: 
снова явившись во сне своей матери, сын поблагодарил ее за перезахоронение мощей, но велел 
найти вырезанный из его спины ремень и положить рядом с погребенными телами. Когда же ста-
рушка-мать с подругой пришли на прежнее место искать ремень и «с велиим трудом» обрели его, 
то у них «под ногами нача являтися вода, аки источник помалу тещи начинаше» (Духовная лите-
ратура..., 1999, с. 141–142). В литературе зафиксированы тексты о возникновении святых источни-
ков из мощей священных персонажей: согласно преданию, один из источников, расположенных  
в Дивеево, вытекает «из мощей матушки Александры» – основательницы знаменитой православной 
обители (Тарабукина А.В., 2000). Однако в данном случае родник появляется не просто в том месте, 
где невредимо пролежали тела погибших, но непосредственно из-под вырезанного из тела ремня.  

Известно, что наряду с крестом ремень (и функционально эквивалентный ему пояс) являлся 
«необходимым и достаточным предметом, ношение которого указывало на принадлежность к миру 
людей». И напротив, ритуальное снятие пояса означало установление контакта со сферой «чужо-
го». Таким образом, пояс, подчеркивает А.К. Байбурин (1992, с. 5–8), использовался в качестве 
своеобразного канала или средства установления связи между «своим» и «чужим», т.е. «между 
различными зонами ритуально-мифологического пространства». По этой причине появление  
в «Повести...» такой детали, как вырезанный из спины убитого ремень, давший началу святому 
ключу, представляется далеко не случайным. Принадлежность «невинно убиенных» к сфере сак- 
рального (подтверждением чего является такой признак, как нетленность их тел) наряду с особыми 
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свойствами ремня / пояса как источника жизненной силы, согласно логике религиозно-мифоло- 
гического мышления, не могли не сказаться на свойствах окружающего пространства, знаком сакра-
лизации которого явился пробившийся родник. При этом именно ремень стал тем каналом, по кото-
рому сакральные свойства потустороннего мира получили возможность «перетекать» (в прямом и пе-
реносном смысле) к месту гибели участников «заговора», сообщая ему статус священного локуса.  

Подтверждением сакрального статуса источника в Сорочьем Логу стали зафиксированные  
в «Повести...» предания о регулярном явлении «божественных ликов» в святой воде, а также мно-
гочисленные рассказы о случаях чудесного исцеления: «...тако потече целебный источник воды, 
не глубок… но вельми прозрачен… И в воде видяхуся лики или образы Пресвятые Богородицы и свя-
тых угодников Божиих. И егда хотяше кто руками в воде взяти их, ничтоже обреташе» (Духов-
ная литература..., 1999, с. 142). Побывавшая на святом ключе в 7470 (1962) г. черница Анна упо-
минает виденные ею в воде образы «Пресвятыя Богородицы со Превечным Младенцем, ангела 
хранителя, Иоанна Богослова и святителя Николы» (Духовная литература..., 1999, с. 145). В дру-
гом описании приводятся свидетельства «двух жен», согласно которым вода в ключе во время мо-
литвы начинает «тревожиться и ходить кругами, и выкидывать пузырьки». Примечательно, что 
«божественные лики» в данном случае заменяются тщательно выписанными образами «погибших 
страдальцев». Ср.: помолившись, жены удостоились увидеть в воде «три венца и в каждом по три 
человека… Сперва вышел один разноцветный радужный (венец), и в нем три человечка величиной 
5 сант. в рубашке, в поясочке, в штанах босые, и так проплыли по дну вниз по ручью примерно 
метра 4… и невидимы стали. Чрез несколько минут вышел второй (венец)… (а потом) третий». 
«Тамошние жители, – подчеркивается в повествовании, – этих страдальцев знают на имя», по-
скольку недалеко от ручья находятся их могилы, куда родственники ходят молиться и поминать 
убитых (Духовная литература..., 1999, с. 147).  

Аналогичный характер носит почитание уже упоминавшегося источника в п. Ложок Иски-
тимского района Новосибирской области. Считается, что подземный ключ забил здесь на месте 
массовой гибели заключенных, отбывавших наказание в особом лагерном пункте, входившем  
в систему СИБЛАГа (сибирских лагерей особого назначения), который просуществовал в поселке  
с 1929 по 1956 г. По свидетельству очевидцев, это был один из самых жестоких каторжных лагерей 
бывшего Советского Союза. В течение полугода неотвратимый силикоз убивал работавших в из-
вестковых карьерах людей. Вместе с уголовниками и штрафниками в особой зоне лагеря помеща-
лись политические заключенные, многие из которых страдали за веру. Надпись на установленном 
возле источника стенде гласит, что «там, где когда-то царили страдания, и проливалась кровь че-
ловеческая, начинают бить родники». Как и в Сорочьем Логу, культовый комплекс в Ложке вос-
принимается местным населением и приезжающими паломниками как «памятник безвинно по-
страдавшим за веру» (ПМА, 2005). Таким образом, не «вписавшиеся» в официальный историче-
ский дискурс события локальной истории – будь то расстрел участников «контрреволюционного» 
заговора или гибель заключенных СИБЛАГа – в народной исторической памяти соотносятся с об-
щехристианской идеей мученичества и православной традицией почитания святых мест, тесно свя-
занной с сакрализацией местного ландшафта.  

 
5.4. Советское религиозное законодательство.  

Кампания по борьбе с почитанием святых мест 
 
Одним из решающих звеньев успешной модернизации в СССР была объявлена культурная 

революция, нацеленная на форсированную секуляризацию общественного сознания1. Чтобы утвер-
дить в государстве новое мировоззрение, пишет В.А. Бердинских, советской власти предстояло 
                                                 

1  При этом вполне очевидно, что советская насильственная секуляризация была своеобразной ло-
кальной интерпретацией глобальных процессов «естественной» секуляризации, охватившей значитель-
ную часть западного мира (Кормина Ж.В., 2012, с. 203).  
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проделать огромную работу. Русское крестьянство было не просто сословием религиозным. Рели-
гия являлась глубоко укоренившейся в народном сознании неотъемлемой частью традиционного 
быта и была до того привычна, что просто не осознавалась как нечто отдельное от повседневной 
жизни (Бердинских В.А., 2001, с. 284). Основные направления государственной политики тех лет 
предусматривали масштабные мероприятия, направленные на рост образованности и приобщение 
широких слоев городского и сельского населения к научно-техническим знаниям, ценностям ра-
ционализма и утилитаризма. Однако в условиях враждебного отношения советского государства  
к религии вопрос о нравственных основаниях, проводимых в религиозной сфере преобразований, 
как отмечает А.Г. Вишневский (1998), оставался открытым.  

Общий характер религиозного законодательства 1920–1930-х гг. свидетельствует, что госу-
дарственные органы (в частности, НКВД) в административном порядке стремились ликвидировать 
в стране все формы организованной религиозной жизни. Русская православная церковь восприни-
малась правящим режимом не только как идеологически враждебный институт, но и как внутрен-
ний политический противник, постоянный очаг контрреволюции. Взятый большевиками курс  
на отделение церкви от государства уже в 1920-е гг. вылился в репрессии против духовенства, об-
виняемого в контрреволюционных действиях против советской власти, а в 1930-е гг. – в разграбле-
ние религиозных святынь и осквернение культовых зданий.  

Самой ранней в ряду антицерковных «разоблачительных» мер стала развернувшаяся в 1919–
1920 гг. кампания по вскрытию и публичной демонстрации мощей русских святых. Реализация по-
становлений Наркомюста «Об организационном вскрытии мощей» (14 августа 1919 г.) и «О ликви-
дации мощей во всероссийском масштабе» (25 августа 1920 г.) была призвана доказать, что якобы 
нетленные останки православных святых оказываются на поверку либо сгнившими, либо поддель-
ными. Публиковавшиеся в это время в официальной прессе «мнения» и «резолюции» трудящихся 
масс трактовали мощи в качестве символа «духовного гнета» эксплуатируемых классов. Однако 
наиболее значимой для официальной пропаганды идеей, считает А.А. Панченко, в течение всей 
кампании оставалась «идея гниения». В литературе неоднократно отмечалось, что «политическое 
использование мертвых тел» характерно для советской и постсоветской культуры в целом. Причи-
ны, вызвавшие к жизни несколько «архаичный» интерес советского правительства к «проблеме 
нетления мощей», кроются, по мнению автора, в политической метафорике. Метафора гниения  
в новом революционном дискурсе (фигурировавшая применительно и к царской России, и к капи-
талистическому Западу) подразумевала обычно моральную и социальную деградацию1 (Панчен- 
ко А.А., 2012, с. 281–285).  

С 1922 г. большевики перешли к активной борьбе с религиозными институтами. Важным ин-
струментом разгрома православной церкви стало искусственное инспирирование расколов, наибо-
лее крупным из которых был «обновленческий». Заявляя о полной поддержке нового режима  
и проводимых им преобразований, представители нового течения выступали за «обновление церк-
ви», демократизацию управления и модернизацию богослужения. В конце 1920-х гг. был иниции-
рован массовый снос храмов. В течение зимы 1929/30 г. в Западно-Сибирском крае было закрыто 
250 культовых зданий, а в 1933 г., согласно постановлению о «плановой заготовке колокольной 
бронзы на нужды индустриализации», на местах был запрещен колокольный звон (Рафиков Р.Г., 
1995, с. 47–48).  

Процессы, связанные с ужесточением законов в области религиозных культов, созданием 
массовых общественных организаций антирелигиозного характера (таких как «Союз воинствую-
щих безбожников», который действовал с 1925 по 1947 г.), а также насыщением антирелигиозной 
                                                 

1 Ссылаясь на Троцкого, А.А. Панченко (2012, с. 286) отмечает, что бальзамирование тела Ленина 
представляло собой попытку заменить мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского «мощами 
Владимира Ильича». Сохраненное при помощи новейших достижений науки тело советского лидера 
должно было символизировать могущество и истинность общественного порядка, основанного не на 
религии, а на научной теории марксизма.  
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риторикой всех звеньев учебно-воспитательного процесса, считает Т.К. Щеглова, могут быть ква-
лифицированы как «репрессирование духовных ценностей». Мифологизация указанных событий 
нашла отражение в устных рассказах о разрушении и разграблении церквей, храмов, колоколов, 
чудотворных икон и святых ключей: в соответствии с традицией устных повествований, после 
свершения святотатства следуют не поддающиеся логике и разуму события (крест уходит под зем-
лю, исчезает колокол и пр.). Подобные рассказы, по мнению автора, образуют «новый жанр воз-
мездия за поругание православных святынь» (Щеглова Т.К., 2008, с. 208, 215, 217).  

Показательной в данном отношении является история уже упоминавшегося святого ключа  
в Сорочьем Логу, широкая популярность которого пришлась на середину 1920-х гг., когда палом-
ничество охватило буквально всю страну. «Беспрерывные вереницы народа, – писал корреспондент 
губернской газеты «Красный Алтай» (1925, 17 июля), – текут к ключу за исцелением, святой води-
цей и песочком». Ежедневная посещаемость святого места составляла не менее 500 человек, а в иные 
дни, судя по донесениям местных властей, встревоженных «контрреволюционным характером» 
происходившего, доходила до двух тысяч (Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д., 2002, с. 355).  

Массовое паломничество к ключу заставило власти предпринять ответные меры, направлен-
ные на десакрализацию почитаемого места. О некоторых из них можно судить по тексту старооб-
рядческой «Повести о святом ключе». Авторы-составители «Повести...» упоминают о неоднократ-
ных попытках «завалить источник навозом и гноем», забить воронку «бревнами и соломой», взи-
мать «с каждого болящего» деньги за исцеление и даже отгонять верующих «насилием и стра-
хом… казньми… пытками… и заключением в темницу». Однако каждый раз за осквернением свя-
тыни, как следует из текста, происходило «восстановление святости» (когда вода пробивалась  
в другом месте) (Духовная литература..., 1999, с. 143, 145–146).  

Главную роль в развенчании чудодейственных свойств ключа призвана была сыграть пресса 
и, прежде всего, губернская газета «Красный Алтай». Понижение статуса почитаемого места в гла-
зах верующих достигалось при этом самыми разными способами. Так, уже в одной из первых за-
меток на тему паломничества в Сорочий Лог утверждалось, что «святой ключ пробил из болота» 
(Красный Алтай, 1925, 17 июля). В связи с этим заметим, что признаком «святости» в народных 
воззрениях обладали места и объекты, соотносимые с понятием верха (истоки рек, водоемы с про-
точной водой и пр.), в то время как места и водоемы, соотносимые с понятием низа и объединен-
ные многозначным народным понятием «болото», относились к категории безусловно «нечистых» 
(см.: Бернштам Т.А., 1995, с. 240). В данном случае – как и с метафорой гниения в отношении пра-
вославных мощей, – по всей вероятности, сказалось влияние общественно-политического дискурса 
1920-х гг., в котором слово «болото» использовалось для обозначения всего косного, отсталого  
и контрреволюционного (о значении этого слова в словаре революционной эпохи см.: Архипо- 
ва А.С., Мельниченко М.А., 2007, с. 20–23).  

В духе времени на волне антирелигиозной пропаганды корреспонденты губернского издания 
стремились изобразить «истинную картину религиозного мракобесия», а «чудесам веры» противо-
поставить «чудеса науки и техники» (Красный Алтай, 1925, 16 июля). Большое внимание в газете 
уделялось материалам о «мнимом исцелении больных» (Красный Алтай, 1925, 17 июля). Наконец, 
сама вера в явление «божественных ликов» («поселившихся» в ключе «ангелов, архангелов, херу-
вимов и серафимов») подавалась в публикациях в комическом виде. Так, автор одного из фельето-
нов, укрывшийся под псевдонимом «Д. Колючий», вопрошал читателей: «Неужели здравомысля-
щий человек может поверить, что в воде появились какие-то новые, невиданные до сих пор живот-
ные»? И далее, неожиданно допустив указанную возможность, решительно заявлял, что коммуни-
сты все равно выкинут их из ручейка «как мокрых куриц»! (Красный Алтай, 1925, 31 июля).  

Завершением идеологической кампании, целью которой было запрещение паломничества  
к святому источнику, явилось постановление сельсовета, в котором излагалась просьба к райис-
полкому «ходатайствовать перед высшими органами о закрытии святого ключа» (Красный Ал-
тай, 1925, 1 авг.). Вскоре на организованном чекистами судебном процессе к лишению свободы 
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были приговорены епископ Барнаульский Никодим и священник с. Сорочий Лог о. Василий (По-
кровский Н.Н., Зольникова Н.Д., 2002, с. 355). В 1927 г. специальным циркуляром НКВД по всей 
стране были запрещены любые молитвенные и богослужебные действия вне храма, включая как 
официально разрешенные церковной властью уже «сложившиеся» крестные ходы, так и порицае-
мые Синодом спонтанно возникавшие на местах религиозные практики, в том числе почитание 
чудотворных источников. Таким образом, многие виды народных религиозных практик со второй 
половины 1920-х гг. оказались под запретом, а большая часть духовенства к концу 1930-х гг. была 
уничтожена либо находилась в местах лишения свободы. Вместе с тем насильственно насаждаемая 
большевиками идеология, как пишет В.А. Бердинских (2001, с. 285), парадоксальным образом со-
четала в себе признаки не только атеистического, но и религиозного учения, поскольку была осно-
вана на «вере в социализм», официальными «пророками» которого были признаны Маркс, Эн-
гельс, Ленин и Сталин. Все это позволило автору обозначить советскую пропагандистскую маши-
ну как «новую теократию».  

Негативное восприятие прошлого, получившее выражение в революционной формуле «отре-
чемся от старого мира», не могло не коснуться традиционной праздничной системы. Социальный 
пафос переустройства мира строился на отрицании старого миропорядка. Рассмотренные сквозь 
призму классовой борьбы народные «язычески-христианские» праздники (Пасха, Троица и др.), 
основанные на православном календаре и ориентированные на традиционный уклад крестьянской 
жизни, в рамках новой революционной парадигмы оказывались идеологически пережиточными.  
В местной периодике регулярно публиковались материалы на тему происхождения и «классовой» 
(и даже «реакционной») сущности Пасхи и других религиозных праздников. Так, в газете «Социа-
листическая стройка» (органе Сузунского райкома ВКПб Новосибирской области) (1938, 20 апр.) 
главный праздник народно-православного календаря объявлялся «отвратительной отрыжкой ста-
рого мира» и отождествлялся с «дикарскими обрядами», а также пьянством, прогулами, драками и 
хулиганством. В газете «Социалистическое льноводство» (органе Маслянинского райкома ВКПб 
Новосибирской области) (1933, 16 апр.) утверждалось, что Пасха нужна кулакам и антисоветским 
элементам, чтобы «отвлечь внимание трудящихся от классовой борьбы, притупить их классовую 
бдительность, посеять сомнение во всех проводимых партией и правительством мероприятиях... 
(и) сорвать организованное проведение большевиками сева».  

Значительное оживление религиозной жизни, в том числе возобновление паломничества  
к водным источникам, прекратившегося с конца 1920-х гг., произошло в годы Великой Отечест-
венной войны. Тяготы военного времени и обусловленный ими всплеск народной религиозности 
заставили политическое руководство страны отказаться от методов воинствующего атеизма и со-
гласиться на легализацию Русской православной церкви. Принятые меры способствовали росту 
национально-патриотического самосознания и стали одной из причин, позволивших переломить 
негативный ход военных действий.  

В первые послевоенные годы в зоне особого внимания государства оказались внехрамовые 
религиозно-обрядовые практики (различные формы паломничества к святым местам, крестные хо-
ды, моления и пр.), в которых власть видела проявления религиозного фанатизма и нарушения об-
щественного порядка. В 1958 г. был дан старт хрущевской антицерковной кампании. В рамках 
мощного антирелигиозного наступления, развернувшегося в связи с постановлением ЦК КПСС  
«О мерах по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”» (28.11.1958),  
в СССР было запрещено почитание 700 выявленных властями чудотворных источников (из кото-
рых на долю РСФСР приходилось более 60) (Чистяков П.Г., 2006, c. 38, 43). Уполномоченным по 
делам религии было предписано разработать «мероприятия», исключавшие саму возможности по-
сещения «святых мест». С этой целью на территории последних возводились разнообразные по-
стройки, которые использовались под культурно-просветительские учреждения, пионерские лагеря 
и дома отдыха, организовывались пасеки, пастбища и плантации опытных посевов. Представите-
лям духовенства запрещалось участвовать в паломничестве к «официально непризнанным» вод-
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ным источникам и предписывалось вести борьбу с «бродячим духовенством и монашествующи-
ми». Сами организаторы молений, обозначавшиеся в официальных документах как «шарлатаны, 
самосвяты или язычники», ставились в известность об уголовной ответственности «за распростра-
нение суеверий в целях извлечения материальной выгоды». Властями рекомендовалось разобла-
чать «корыстный» характер организаторов паломничества к «святым местам»; организовывать  
в средствах массовой информации печатные отклики медицинских работников об опасности рас-
пространения инфекционных заболеваний; проводить собрания рабочих и колхозников для выра-
ботки решений о запрещении паломничества, опасного «возможными эпидемиями, пожарами, вы-
таптыванием урожаев и луговых угодий». Обычной практикой тех лет стали организации комсо-
мольских пикетов на подступах к святым источникам, ограничение автобусных сообщений и уси-
ление инспекторского контроля автомашин. Кроме того, вводился негласный запрет на размещение 
паломников на постой, а сами источники заливались бетоном, соляркой, заваливались навозом, му-
сором, камнями и засыпались хлорной известью (Гераськин Ю.В., 2007, с. 1, 4–6). По воспомина-
ниям местных жителей, в святой ключ с. Шубенка Зонального района Алтайского края «советская 
власть лила… керосин», а позже – «поставила на его месте свинарник» (Щеглова Т.К., 2008,  
с. 218). В отношении Криванковского колодца в Юргинском районе Тюменской области были даже 
совершены действия, аналогичные традиционному наказанию колдунов – ср.: «И запахали… его,  
и кол осиновый вбили, и… хлорки сверху-то насыпали» (Ермакова Е.Е., 2010, с. 9–10, 12).  

Позиция местного духовенства в отношении народных религиозно-обрядовых практик, как 
отмечает П.Г. Чистяков, не всегда совпадала с точкой зрения официальной церкви. Далеко не все 
священнослужители на местах рассматривали почитание местных святынь (в том числе паломни-
чество к святым источникам) как проявление «язычества». Вполне вероятно, что многие из них 
относились к подобным практикам достаточно терпимо. Вместе с тем, подчеркивает автор, как 
только правительство начало кампанию по борьбе с почитанием святых мест, духовенство, не же-
лая идти на открытый конфликт, согласилось на все выдвинутые властями требования (Чистя- 
ков П.Г., 2006, с. 43–44). К началу 1960-х гг. совместными усилиями партийных и советских орга-
нов, а также уполномоченных по делам религий практически удалось прекратить паломничество  
к наиболее посещаемым источникам. Но как только давление со стороны центра ослабевало, и ме-
стные органы переставали обращать на паломников внимание, происходило, как пишет Ю.В. Ге-
раськин (2007, с. 7), «восстановление» паломничества – если не по числу участников, то хотя бы по 
частоте посещений в дни церковных праздников.  

В ходе брежневской трансформации советского общества правительством был взят курс  
на дальнейшую легализацию церкви с целью встраивания ее в партийно-государственную машину 
и в идеологему «развитого социализма». Однако полнокровным субъектом государственно-кон- 
фессиональных отношений в этот период церковь так и не стала. В государстве продолжала дейст-
вовать прежняя линия на вытеснение церкви из общественной жизни. Атеизм как элемент идеоло-
гии активно поддерживался государственными органами вплоть до начала 1990-х гг. Пересмотр 
политики государства по отношению к религии и церкви, в результате которого был принят Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий» (25.10.1990), произошел только в эпоху перестройки.  

 
5.5. Функции местных святынь в советское время 

 
К середине 1930-х гг. в результате массового сноса храмов, разрушения или перепрофилиро-

вания культовых зданий, а также репрессий против духовенства в сельской местности практически 
не осталось действующих церквей. По всей стране были запрещены молебны и богослужебные 
действия вне храмов. В первое время, судя по сводкам ОГПУ, на почве религиозных запретов слу-
чались различные инциденты: так, 8 июня 1929 г. «группа женщин в 100 человек» явилась в Плот-
никовский сельсовет Новосибирского округа «за разрешением на право хождения с иконами по 
селу и полям с целью молебствования о дожде. Когда в просьбе было отказано, то женщины… 
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схватили уполномоченного РИКа по хлебозаготовкам… и намеревались утопить в р. Ине.  
И… лишь по заявлению (самого уполномоченного),.. что при нем есть казенные бумаги и деньги, 
за которые им придется отвечать, намерение утопить (его) женщины оставили» (цит. по: Ильи-
ных В.А., Ноздрин Г.А., 1995, с. 67).  

Большая часть сельского населения страны впервые за всю историю оказались в ситуации 
резкого ограничения религиозных прав и свобод, хотя полной ликвидации организованной рели- 
гиозной жизни и официального запрета религии в СССР никогда не было. «Свобода отправления 
религиозных культов» была зафиксирована в принятой в 1936 г. новой Конституции СССР, однако  
в отличие от атеистов верующие были лишены права на свободную пропаганду своих убеждений. 
Полностью религиозная жизнь на селе не исчезла, но претерпела существенные изменения, перей-
дя к скрытым, потаенным формам существования. Согласно полевым материалам, молебны по 
случаю засухи тайно практиковались и в советское время. По словам Т.К. Жуковой (1912 г.р.),  
«как церковь нарушили (в первые годы советской власти. – Г.Л.), старухи стали одни (без священ-
ника) в лес ходить, тайком о дожже молиться» (ПМА, 1989, с. Коурак Тогучинского р-на Ново-
сибирской обл.).  

В то время как в городах наиболее крупные храмы продолжали действовать и в советский 
период, для значительной части сельского населения с начала 1930-х гг. встала проблема отправ-
ления религиозных культов. Сохранение сельских православных традиций в советское время, как 
отмечает Т.К. Щеглова (2008, с. 239), стало возможным благодаря «институту народных служите-
лей» – читахам, монашкам, читалкам и пр., появившимся на селе как альтернатива репрессиро-
ванным священнослужителям. В качестве одного из немногих «местных» оплотов народной рели-
гиозности, когда особенно актуальной, по словам В.В. Виноградова (2004, с. 232–248), стала прак-
тика проведения молебнов «наиболее начитанными и богомольными односельчанами», в советские 
годы выступали почитаемые места. К некоторым местным святыням паломничество продолжалось 
в течение всего советского времени. Так, несмотря на отсутствие священника и активное сопро-
тивление властей, устраивавших, по свидетельству местных жителей, конные заграждения на мос-
ту и не дававших «иконы к роднику нести», «молебства» у святого ключа возле с. Усть-Серта в Че-
булинском районе Кемеровской области совершались все годы советской власти. Почитаемый ис-
точник, как уже отмечалось, служил местом периодических молений о дожде, а также ежегодно 
совершаемого крестного хода, приуроченного к престольному празднику селения – дню Казанской 
Божьей Матери (8 июля ст.ст.  / 21 июля н.ст.). По воспоминаниям старожилов, на популярную  
в округе ярмарку, приходившуюся на те же дни, «с Мариинска на конях приезжали» (ПМА, 2002). 
Подобная ситуация была характерна и для других локальных традиций. По данным Е.Ф. Фурсовой 
(2004, с. 151–152), «тайные ходы по оброку» к святому источнику в с. Вознесенку Венгеровского 
района Новосибирской области, где, по преданию, во «времена оные» явилась икона «Святой Па-
раскевы», практиковались на протяжении всего советского периода.  

В условиях, когда большинство храмов в СССР были закрыты, а паломничество к право-
славным монастырям и чудотворным иконам общероссийского значения прекратилось, моления  
у святых источников стали для верующих наиболее доступным (а иногда – единственным!) способом 
выражения религиозных чувств (Гераськин Ю.В., 2007, с. 1–3). Более того, в послевоенные годы, ко-
гда количество действующих сельских храмов было минимальным, местные святыни, считает  
А.А. Панченко (1998, с. 77), практически заменили для деревенских жителей церкви. К примеру,  
в Юргинском районе Тюменской области многие церковные религиозные практики (чтение молитв, 
исполнение песнопений, забор святой воды, освящение принесенной еды и пр.) были перенесены на 
Криванковский колодец. В советское время, пишет Е.Е. Ермакова (2010, с. 26, 46), окропление детей 
взятой из Криванковского колодца водой «могло становиться своего рода заменой крещения».  

Одним из распространенных «способов коммуникации с сакральным миром», воплощением 
которого выступало почитаемое место, традиционно являлись практики «обетных» приношений. 
Актуализация подобных практик наблюдалась в период всплеска паломничества, пришедшегося на 
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середину 1920-х гг. «На благоустройство ключа и часовни» в Сорочьем Логу, читаем в отчете на-
чальника Алтайского губернского отдела ГПУ, паломники «жертвуют деньги, полотно и другие 
предметы крестьянского производства» (ГАРФ, ф. P-393, оп. 43а, №1038, л. 183 об.). Корреспон-
дент газеты «Красный Алтай» (1925, 1 авг.) сообщал, что к поставленному возле родника столбу  
с иконой верующие несут приношения в виде отрезов холста, «наивно полагая, что их жертва 
идет непосредственно Богородице». При этом «вещественная форма» самих приношений, по наблю-
дениям Т.Б. Щепанской (1995, с. 119), нередко содержала сведения о характерных для данной ме-
стности бедствиях и несчастьях. Автор опубликованной в газете «Безбожник» (1923, №39) заметки, 
посвященной обличению чудотворных свойств явленной в Ялуторовском уезде Тобольской губер-
нии иконы Божьей Матери, с осуждением констатировал, что паломники «понавешали на нее риз 
(и) лампад… Глаз болит – подвешивают искусственный глазок из драгоценного камня, нога бо-
лит – золотую ножку несут заступнице для напоминания». Выполненные из золота или серебра 
приношения в виде различных частей тела, которые подвешивались к чтимой иконе во время бо-
лезни или в благодарность за исцеление, были известны не только в пределах восточнославянского 
ареала, но и по всей Европе (Панченко А.А., 1998, с. 92–94).  

Особую категорию «ключников» или богомольцев к святым ключам составляли одержимые – 
лица, страдавшие нервными заболеваниями («кликушеством»). Само беснование нервнобольных 
считалось у верующих показателем святости почитаемого места, а усмирение кликуш водой расце-
нивалось как чудо. Так, расположенный в Сорочьем Логу родник со времени своего возникновения 
считался чудесным местом, наделенным свойством не только являть паломникам лики святых, но 
также исцелять больных от разного рода физических и душевных недугов. В рамках всесоюзной 
антирелигиозной кампании, развернувшейся летом 1925 г., большое количество «разоблачающих» 
подобные воззрения материалов было опубликовано в газете «Красный Алтай». Уже при подведе-
нии к ключу, сообщал с места событий корреспондент, кликуши начинают сильно волноваться, но 
после обрызгивания водой быстро успокаиваются. «Вот пятеро мужиков, – читаем в одной из 
публикаций, – тащат к ключу тщедушную женщину, которая отбивается от них с неимоверной 
силой. Больная кричит, сквернословит, все лицо ее перекашивается, глаза выворачиваются, ка-
жется, что она вот-вот испустит в конвульсиях последний вздох. Брызнули водой – она успокаи-
вается и начинает креститься» (Красный Алтай, 1925, 1 авг.).  

Не исключено, что приведенное описание послужило одним из источников для старообряд-
ческих текстов об исцелении от «трясавичной болезни». Бесноватые, которых, как сказано в «По-
вести о святом ключе», едва могли удержать «пять или шесть крепких и могучих» мужей, еще из-
дали начинали плакать, кричать разными голосами («звериными, песиими и птичиими») и непо-
требно ругаться («лаяху матерны словесы»). С одержимыми поступали по-разному – «водою обли-
ваху… питии даяху или перстию облагаху», после чего бесы покидали человека, а сам он получал 
полное исцеление (Духовная литература..., 1999, с. 143–144). Среди описанных в «Повести...» слу-
чаев исцеления заслуживает также упоминания рассказ о чуде, произошедшем с «безбожным ком-
мунистом», в семье которого был «глухонемой детищь». Жена его, дождавшись отлучки мужа, 
отправила сына на святой ключ, где тот успешно исцелился («нача глаголати добре здраво и слы-
шати»). Вернувшийся домой муж не только не наказал жену «за ослушание», но и сам уверовал  
в Бога (Духовная литература..., 1999, с. 142–143).  

Говоря о проблеме одержимости, следует упомянуть о так называемой боязни святостей, 
выделяемой А.А. Панченко среди прочих условий, при которых кликуши «начинают бесновать-
ся». В статье «Кликота и пророчество» автор приходит к выводу, что приступ кликоты может быть 
спровоцирован запахом ладана, встречей со священником, звуком церковного колокола, видом чу-
дотворной иконы и пр. Имеющиеся материалы позволяют дополнить этот ряд таким условием, как 
непосредственная близость сакрального объекта природы. Известно, к примеру, что скиты старо-
обрядцев-часовенных, а также могилы основателей указанного согласия, расположенные у Ве- 
селых Гор на Урале, были знамениты тем, что помогали одержимым избавиться от бесов: 
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«...последние, – как замечает Н.Н. Покровский (1991, с. 103), – в присутствии иноков или их релик-
вий начинали непотребно ругаться». В работе, посвященной истории и культуре православной 
прихрамовой среды, А.В. Тарабукина (2000) также подчеркивает, что, находясь в святом месте 
(будь то монастырь, церковь или почитаемый источник), каждый человек, согласно воззрениям 
людей «прицерковного круга», оказывается под особым покровительством святых (в то время как 
остальное земное пространство считается захваченным дьяволом). В то же время в святом месте 
«пребывает множество чертей, изгнанных старцами-экзорцистами из бесноватых». Описывая со-
временную атмосферу Серафимо-Дивеевского монастыря, исследовательница, в частности, отме-
чает, что, как и в прежние времена, там «кричат бесноватые и исцеляются больные». 

Представленные сведения подтверждают полученные на материалах Русского Севера выво-
ды о том, что в исторически обозримом прошлом «к святым местам стекалась информация о ха-
рактерных для данной местности бедствиях, несчастьях, а также о способах их преодоления. Од-
ной из основных функций местных святынь, образующих, по определению Т.Б. Щепанской (1995, 
c. 110), своего рода «кризисную сеть», наброшенную на заселенную территорию, являлось под-
держание «эколого-демографического равновесия (баланса между ресурсами территории и вос-
производством жизни на ней)». Вместе с тем формы взаимоотношений человека и святыни, по 
справедливому замечанию В.В. Виноградова (2002, с. 236–237), не могли сводиться только к «кри-
зисной» или «экстремальной» модели. Будучи органичной частью обрядов народного календаря, 
ежегодные посещения сакральной точки в праздничные дни способствовали скорее «не ликвида-
ции «кризиса», а «сохранению достигнутого баланса сил в окультуренном пространстве».  

Посещение местной святыни, как правило, было приурочено к значимой дате народно-право- 
славного календаря, нередко совпадавшей с престольным праздником селения. Вместе с тем в ряде 
случаев нельзя не заметить лежащей на поверхности аналогии между названием праздника и ха-
рактером почитаемого события. Так, крестный ход к святому ключу в Первомайском районе Ал-
тайского края, совершаемый в память о расстрелянных и порубленных шашками «мучениках за 
веру», оказался приурочен ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа ст.ст.  / 11 сен-
тября н.ст.), когда церковь поминает убитых на поле брани воинов (рис. 2). Образ самого Иоанна 
Крестителя, считает Т.А. Бернштам (1995, с. 292), чрезвычайно важен для православной идеи му-
ченичества, поскольку именно этот святой в свое время «возглавил формирующийся на Руси пан-
теон мучеников, составлявшийся из популярных общехристианских и православных святых». Дей-
ствующий в этот день строгий запрет употреблять в пищу все круглое, напоминающее человече-
скую голову (яблоки, арбузы, картошку, капусту, лук), а также петь, плясать и резать ножом, по-
служил дополнительным основанием для закрепления за данной датой народной памяти о трагиче-
ских событиях местной истории (ПМА, 2004). Ту же «наивную символику» можно усмотреть  
и в соотнесении названий богородичных икон с содержанием обращенных к ним просьб, когда,  
к примеру, «Казанскую» (икону Казанской Божьей Матери) просят исцелить от болезней глаз, «Ка-
лужскую» – от болезней ушей, «Троеручицу» – от болезней рук, «Черниговскую» – от болезней 
ног и т.п. (ПМА, 2005, Ордынский р-н, Новосибирская обл.). Иными словами, выбирая святого, 
чтобы обратиться к нему с молитвенной просьбой, верующие, как пишет А.В. Тарабукина (2000), 
часто исходят из содержания самих просьб.  

Почитание местных святынь, причислявшихся к «суеверным» и «народно-религиозным» 
практикам, как видно из представленных материалов, занимало в советское время особое место. 
Подобные неподконтрольные приходскому духовенству и местной администрации практики, пи-
шет А.А. Панченко, предоставляли определенные возможности для «неформальной» религиозной 
деятельности. С их помощью происходило формирование «горизонтальных» социальных сетей  
в пределах одной деревни или группы сельских поселений. Исследователи, занимавшиеся изучени-
ем подобных культов, интерпретировали их как «форму взаимодействия со священным», как «спе-
цифический механизм накопления и распространения кризисной информации» или как «своеоб-
разный ресурс коллективной памяти».  
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Рис. 2. Богомольцы у иконы Казанской Богородицы в день Усекновения главы Иоанна Предтечи,  
с. Сорочий Лог Первомайского района Алтайского края (фото Г.В. Любимовой, 2005 г.) 

 
Однако наиболее заметная функция местных святынь, считает автор, связана с формировани-

ем своеобразного «института религиозного потребления». Последнее подразумевает не только «про-
изводство», распространение и использование «святостей» (различных материальных носителей са-
кральной силы – воды, песка или камешков), которые должны помогать паломникам и их домашним 
в различных кризисных ситуациях, но и перераспределение мирских ценностей, включая деньги, 
ткань и пищу, а также интенсивный обмен информацией. Именно это потребление и сопутствовав-
шие ему неформальные сети и были среди главных целей административной борьбы с «суеверными» 
или «языческими» обычаями русских крестьян нового времени (Панченко А.А., 2012, с. 278–279).  

В заключение кратко коснемся еще вопроса о возрождении традиции почитания православ-
ных святынь в сельской местности в постсоветское время. Как считает В.В. Виноградов (2004,  
с. 232–248), на современном этапе «православного ренессанса России» почитание святых мест 
вступило в новую фазу своего развития, проявлением чего могут служить как модификации преж-
них культовых комплексов, так и появление новых священных объектов. Примером модификации 
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существующего почитаемого комплекса является история обретения так называемой Коробейни-
ковской святыни – иконы Богородицы из с. Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского 
края. Так же, как и в других подобных случаях, чудотворная икона Казанской Божьей Матери ока-
залась явленной, однако явление самого образа имело свои особенности, поскольку произошло не 
наяву, а во сне. Еще в 1930-е гг. икона была брошена у входа превращенной в зерносклад церкви, 
вследствие чего «была сильно истерта ногами, верхний слой крошился, на грунтовке (имелись) вы-
боины и царапины, а в середине – щель шириной с палец». Трижды являвшаяся во сне местной 
благочестивой жительнице (с младенчества слепой) Олюшке Темной Богородица наказала ей спа-
сти свой образ. Вскоре после спасения последовали чудеса обновления, когда изображенные на 
иконе лики Богоматери и Младенца засияли новыми красками. В 1994 г. обновленная икона была 
возвращена в восстановленный храм, а память об этом событии отмечается ежегодным крестным 
ходом. Одновременно с восстановлением церкви и возвращением в нее иконы Божьей Матери  
в селе был обустроен святой родник, хотя раньше, по словам местных жителей, никаких чудотвор-
ных источников в их местах не было – «одни лишь ключи в овраге у протоки от Чарыша» (ПМА, 
2005). Все это, по всей видимости, можно расценивать как пример сознательного конструирования 
святого места, одним из обязательных элементов которого в народно-православной картине мира 
выступает природно-ландшафтный объект, наделенный сакральным статусом.  

Другой современной тенденцией почитания святых мест является возникновение абсолютно 
новых священных локусов. Так, в зоне русско-алтайского культурного пограничья, где еще в сере-
дине XIX в. был основан Чемальский стан Алтайской Духовной миссии, в настоящее время при 
активной поддержке Русской православной церкви формируется культ священной горы, также со-
относимый с богородичной символикой (ПМА, 2007, п. Чемал, Чемальский р-н, Республика Ал-
тай). Наиболее популярной среди туристов и религиозных паломников святыней Чемала является 
легендарный остров Макария с восстановленным недавно храмом во имя апостола Иоанна Бого-
слова и высеченным в скалах образом Богородицы, опекаемым монахинями из расположенного 
поблизости православного скита. Согласно полевым материалам, предания о «явившейся» Божьей 
Матери бытуют как среди русского, так и алтайского населения. Несмотря на явно выраженный 
рукотворный характер образа, часть местных жителей убеждены, что фигура Богородицы была до 
поры «сокрыта» в скалах, пока одна из монахинь не «подправила» ей лицо. По другой версии, «од-
нажды монашки пошли счищать с камней мох и обнаружили там божественный лик». Появив-
шийся при содействии Барнаульской епархии каменный образ Богородицы с младенцем в силу 
своего доминирующего ландшафтного положения призван освящать поселение и оберегать его 
жителей, придавая окружающему пространству статус священного локуса.  

Один из универсальных способов сакрализации обживаемого пространства заключается, как 
известно, в соотнесении реально существующих объектов природы с элементами библейского 
ландшафта или персонажами священной истории. К примеру, монастырские иноки знаменитой 
православной обители на острове Валаам создали свой Иерусалим с Гефсиманским садом, Кедро-
ном, Елеонской горой и Мертвым морем. Нечто похожее произошло и в Чемале, где поднимаю-
щийся из воды скалистыми уступами остров – любимое место уединенных молитв первых миссио-
неров – получил свое второе название, Патмос, в честь греческого островка, на котором, по преда-
нию, молился автор «Апокалипсиса» Иоанн Богослов.  

Представления о святости, «намоленности» самого места подтверждаются бытующими в на-
стоящее время рассказами о чудесах, последовавших вскоре за возрождением храма. Среди мест-
ных жителей распространены представления о том, что, помимо «явления» в скалах образа Божьей 
Матери, произошло «обновление иконы Знамения Богородицы, а икона Спасителя стала мирото-
чить». Многочисленные случаи исцеления объясняются при этом «очень высокими вибрациями», 
свойственными, как считается, любому святому месту (ПМА, 2007).  

Следует отметить, что наделение сакральных объектов природы или предметов религиозного 
культа определенными научно-техническими характеристиками является отличительной чертой 
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современного религиозного сознания в целом и особенно характерно для представителей право-
славной прихрамовой среды. Считается, к примеру, что целительные свойства храмовых икон свя-
заны с присущей им «способностью излучать высокочастотные энергетические вибрации» 
(ПМА, 2006, рассказ одной из смотрительниц Софийского собора в Киеве). Вместе с тем совре-
менная религиозность демонстрирует и обратные примеры, когда сакрально-магические свойства  
и сверхъестественные (включая демонические) качества приписываются разнообразным предметам 
бытовой техники (см.: Любимова Г.В., 2009).  

Еще одна особенность современной православной среды связана с ее преимущественно жен-
ским составом. Такое явление, как женские крестные ходы – посещение святых источников под 
руководством «монашествующих мирян» («монахов» или «монашек» / «черничек») – было извест-
но со второй половины ХIX в. (Гераськин Ю.В., 2007, с. 1–3). Вместе с тем нынешняя демографи-
ческая ситуация на селе такова, что женское пожилое население, как пишет иерей Александр Шан-
таев, в несколько раз превосходит мужское. Именно поэтому «сельское Православие (на сего-
дняшний день) оказалось преимущественно женским Православием» (Шантаев А., 2004, с. 17, 19).  

Крестные ходы продолжают оставаться наиболее устойчивой формой регулярных (как ми-
нимум – ежегодных) посещений местных святынь и в настоящее время. Так, приуроченный ко дню 
иконы Казанской Божьей Матери престольный праздник в с. Усть-Серта Чебулинского района Ке-
меровской области, как уже отмечалось, издавна славился популярной в округе ярмаркой, на кото-
рую съезжались из окрестных сел всего Мариинского уезда. Вместе с тем структурообразующим 
элементом празднества всегда служил крестный ход – торжественное шествие верующих и духо-
венства с иконами и хоругвями к святому источнику, расположенному приблизительно в четырех 
километрах от селения (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Крестный ход к святому источнику в день Казанской Богоматери,  
с. Усть-Серта Чебулинского района Кемеровской области (фото Г.В. Любимовой, 2002 г.) 
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Интерес к чебулинской традиции резко возрос в начале 1990-х гг., после того, как в областной 
газете был опубликован материал, в котором обращалось внимание на сохранившийся до современных 
дней «духовный обряд», а также на необходимость расчистки родника и сбора средств для строитель-
ства храма. «После шумихи в газете, – вспоминают местные жители, – в село стал приезжать священ-
ник из Мариинска, а еще через четыре года в Усть-Серте появился свой батюшка» (ПМА, 2002). Ис-
ключительный интерес представляет то, что образованное движением крестного хода пространство  
и в наши дни воспринимается верующими как сакральное. Участники состоявшегося в 2002 г. шествия, 
среди которых были представители как старшего поколения, так и молодежь, желая получить исцеле-
ние от той или иной болезни, ложились на землю или проползали на коленях под носилками с установ-
ленной на них иконой Богородицы. Как пояснила одна из местных жительниц, А.П. Зорина (1922 г.р.), 
когда Казанскую несут, то все желающие получить исцеление, «крестятся и под нее подлезают, а са-
му икону над ними проносят». Аналогичные действия совершались также во время приуроченного  
к Девятой Пятнице крестного хода в соседнем Тяжинском районе (с. Мало-Пичугино, ПМА, 2002).  

Семантика данного и других имеющих отношение к деревенским святыням «пограничных 
обрядов» (таких, как обход, оползание или опоясывание «священных локусов»), считает А.А. Пан-
ченко (1998, с. 111–115), связана с традиционными представлениями «о защите, замыкании и огра-
ничении определенного пространства». Происходящее при этом символическое пересечение гра-
ницы сакрального и профанного миров означает приобщение богомольцев к святости и благодати, 
заключенной в местной святыне. Пролезание (подлезание, проползание) под иконой с целью исце-
ления можно также соотнести с хорошо известными в этнографической литературе ритуалами, на-
правленными на отделение человека от болезни путем протаскивания его через отверстие (дупло, 
окно, расщепленное дерево и пр.), служившее своеобразной метафорой «входа в иной мир» (Сла-
вянская мифология, 1995, с. 61). В локальной традиции, о которой идет речь, существовал сходный 
способ излечения детей, направленный на символическое перерождение или «вторичное рожде-
ние» заболевшего ребенка – ср: «слабеньких младенцев скрозь калач протаскивали», «бабушка 
протаскивала ребенка через калач, а сам калач собаке отдавала» и пр. (ПМА, 2002).  

Пережив период упадка в годы советской власти, святой ключ в Сорочьем Логу Первомай-
ского района Алтайского края вновь привлекает внимание паломников, а продолжающие бытовать 
легенды о явленных иконах наполняются новым содержанием. Несколько лет назад на месте почи-
таемого комплекса в Сорочьем Логу появился женский Богородице-Казанский Иоанно-Предтечен- 
ский Скит, по инициативе Барнаульской епархии ведется строительство храма, разбит цветник,  
а само «святое место» облагорожено срубом, настилом и навесом. Владыка из Барнаула регулярно 
проводит крестные ходы к роднику, по окончании которых (так же как в Чебулинском районе Кеме-
ровской области) устраиваются массовые крещения детей и взрослых (рис. 4). Приезжая из ближних 
и дальних мест в надежде получить исцеление, люди увозят с собой воду и глину с песком  
в больших пластиковых бутылках и стеклянных банках (ПМА, 2004). Все это соответствует отме-
ченной в последнее время тенденции использования почитаемых источников как мест забора не 
столько «святой», сколько «экологически чистой» воды в больших объемах1 (Виноградов В.В., 2012, 
с. 72). В целом экологические мотивы играют важную роль в процессах обустройства и возрождения 
почитаемых мест, которые, как отмечает Т.К. Щеглова (2008, с. 218), наблюдаются в наши дни по-
всеместно. Так, сохранившиеся на месте разрушенных пещерных храмов святые ключи в Заринском 
районе Алтайского края, согласно полевым материалам, стали с недавних пор чистить и огородили 
оградкой (ПМА, 2001). То же самое можно сказать и о многих других ключах – например, о святом 
ключе целителя Пантелеймона в Прокопьевском районе Кемеровской области (ПМА, 2013).  
                                                 

1  Подобная тенденция явилась продолжением нового тактического курса в отношении святых источ-
ников, взятого властями со второй половины 1960-х гг., когда целебные качества святой воды стали 
объяснять ее благоприятным биохимическим составом. Районные отделения общества «Знание», пишет 
Ю.В. Гераськин (2007, с. 6–7), приступили к разработке своеобразных «планов диверсификации» свя-
тых колодцев в места исключительно оздоровительного паломничества населения к водным природным 
ресурсам, имеющим целебные качества и уникальный химический состав воды.  
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Рис. 4. Массовое крещение детей и взрослых у святого ключа (фото Г.В. Любимовой, 2002 г.) 
 
Исключительно важное целительное, охранное и очищающее значение современные палом-

ники придают омовению в святых ключах (Гераськин Ю.В., 2007, с. 3). Процедура омовения / об- 
ливания – особенно во время православных праздников – повсеместно становится обязательной 
частью паломничества. Несмотря на низкую температуру ключевой воды, приезжающие к святым 
источникам в Ишимском и Юргинском районах Тюменской области паломники, отмечает Е.Е. Ер-
макова, считают, что «нужно обязательно облиться… из трех ведер». Саму воду пьют, умывают 
лицо, грудь, окатывают голову и обливаются как в купальне, так и возле колодца. Автор приводит 
курьезный случай, связанный с использованием святой воды для профилактики работы сельхоз-
техники: местный житель мыл в криванковской воде трактор, полагая, что после этого он «год  
не ломается» (Ермакова Е.Е., 2010, с. 30, 31–32, 35; Она же, 2012, с. 43).  

Одним из региональных центров религиозного туризма в настоящее время становится святой 
источник в п. Ложок Искитимского района Новосибирской области. Культовый комплекс, еще не-
давно включавший в себя лишь обнесенный срубом родник с купальней, крестом и часовней, а ны-
не – и возведенный в честь Новомучеников и Исповедников земли Русской храм, привлекает вни-
мание не только паломников, но также отечественных и зарубежных исследователей. Американ-
ская исследовательница Джинмари Руэй-Вилоуби (Jeanmarie Rouhier-Willoughby) изучает совре-
менные народно-религиозные практики в контексте истории сталинских лагерей и, в частности, 
истории штрафного лагеря в Искитиме, на месте которого, как считается, и пробил источник  
в Ложке. Сложный и противоречивый характер народной религиозности, по мнению автора, про-
является в том, что, исповедуя православную веру и рассматривая узников ГУЛАГа как православ-
ных мучеников, большинство сибиряков продолжают отдавать на выборах свои голоса за комму-
нистическую партию1 (Rouhier-Willoughby J., 2014, p. 37).  
                                                 

1 См. также репортаж французского фотографа и путешественника Филиппа Б. Тристана (Philippe B. 
Tristan) о крещенских омовениях в «искитимском источнике» в январе 2014 г. (Tristan В., 2014).  
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В целом в результате процесса «воцерковления», который происходит при активном участии 
Русской православной церкви, на смену стихийным народным религиозно-обрядовым практикам 
почитания святых мест в настоящее время приходят организованные формы паломничества и ре-
лигиозного туризма. Заметной тенденцией современного православия, пишет в связи с этим  
Ж.В. Кормина, является распространение альтернативных приходско-общинному способов прожи-
вания религиозной жизни. С середины 1990-х гг. популярной практикой среди россиян стали груп-
повые паломнические поездки, ориентированные на рекреационные, просветительские и религиоз-
ные цели. Доминирующую форму в современном российском православии приобретает «идеоло-
гия номадизма», хотя формально нормальной считается организация религиозной жизни по «гене-
тически крестьянскому принципу прописки» – вокруг своего локального храма, своей террито- 
риальной общины (Кормина Ж.В., 2012, с. 196, 212, 226). Вместе с тем местные святыни или почи-
таемые места продолжают оставаться символами «малой» родины, которые аккумулируют в себе 
историческую память и формируют локальную идентичность сельского населения.  

 
 

Глава VI 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СИБИРИ  

И РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В 1940–1960-е гг. 
 
В 1930-е гг. верующие-баптисты подверглись жестоким гонениям со стороны государства. 

Положение религиозных «сект» Сибири к концу 1930-х гг., как отмечает И.Д. Эйнгорн (1982,  
с. 212), можно было характеризовать как «полный развал». Процесс целенаправленного уничтоже-
ния евангельских общин сопровождался арестами руководящего состава религиозного объедине-
ния, после чего следовало, как правило, прекращение официального функционирования общины  
с последующим снятием ее с регистрации.  

Тем не менее лишение легального статуса не означало, что все общины фактически прекра-
щали свою деятельность. Анализ, проведенный исследователем В.В. Шиллером (2004, с. 78), дат 
крещения в Кемеровской области, где численность баптистских объединений была одной из самых 
высоких в Сибири, свидетельствует о том, что в период с 1937 до 1946 г. верующие-баптисты про-
ходили обряд водного крещения. Разумеется, число членов в эти годы значительно сократилось  
и количество крестившихся было существенно ниже, чем в предшествующие годы. Все же органи-
зации в большинстве своем, несмотря на репрессии, не самоликвидировались и не впали в летар-
гию, а на уровне общин и групп сохранили свою внутреннюю организационную структуру. Можно 
утверждать, что к этому времени у них выработался устойчивый иммунитет против государствен-
ного давления. К моменту официального объединения баптистских и евангельских церквей в 1944 г., 
уже в период потепления государственно-конфессиональных отношений, их общее число в Сибири 
в сравнении с другими протестантскими конфессиями, было превалирующим. Соответственно, 
ЕХБ по количеству своих организаций были второй после православия конфессией.  

Массовая регистрация объединений ЕХБ в Сибири осуществлялась в 1945–1947 гг. В инст-
руктивных письмах СДРК уполномоченным рекомендовалось в решении вопроса о регистрации 
иметь в виду прежде всего политическую необходимость и практическую целесообразность. Нали-
чие состава учредителей, молитвенного здания, служителя культа не подразумевало непременного 
удовлетворения ходатайства. Совет предлагал «по возможности отклонять ходатайства незначи-
тельных групп верующих... и в этих случаях выносить через исполком мотивированное решение»  
и вообще «...сдерживать попытки в подаче заявлений на открытие молитвенных домов» (курсив 
автора) (ГАКО, ф. Р-964, оп. 2, д. 1, л. 111, 342, 347– 348).  

По нашим приблизительным оценкам, в среднем более 70% сибирских общин, имеющих 
достаточное основание для официальной регистрации, не получили этой возможности. Чиновники 
на местах, где присутствовали крупные евангельские объединения, на наш взгляд, ориентирова-
лись на определенный, устраиваемый руководство из Москвы, фиксированный количественный 
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