
  

Околоцерковные обычаи и суеверия жителей города Арзамаса и Арзамасского уезда 

  

 

35 

 В Нижегородской губернии в конце 40-х 

XIX века одним из подвижников, стоящих у 

истоков работы по изучению церковных древ-

ностей, истории монастырей и храмов, был 

иеромонах, профессор Нижегородской духов-

ной семинарии Макарий (в миру Николай Ки-

риллович Миролюбов; 1817–1894/1895). В сво-

ей работе он использовал материалы, прислан-

ные ему священниками-корреспондентами из 

уездных городов и сел, которые впоследствии 

были им частично переданы для публикации 

редактору неофициальной части в «Нижегород-

ских губернских ведомостях» П.И. Мельникову 

[1], а частично отправлены в Русское географи-

ческое общество (РГО) (см.: [2; 3; 4, с. 42]). В 

архиве РГО сохранилось около 40 рукописей по 

истории храмов, которые были составлены 

сельскими священниками по программе про-

фессора Макария [5, с. 294–295]. Большинство 

рукописей не содержат сведений об авторе и 

дате написания. Помимо описания истории мо-

настырей и храмов того или иного поселения 

некоторые рукописи приходских священнослу-

жителей включают ценные сведения фольклор-

но-этнографического характера, которые на се-

годняшний день остаются недостаточно изу-

ченными. В этой связи представляется актуаль-

ным дать научную оценку деятельности прото-

иерея Арзамасской Крестовоздвиженской церк-

ви Иоанна Сахарова (в миру Иоанн Иосифович 

(Осипович) Сахаров; 1789–1867) как собирателя 

околоцерковных обычаев и суеверий жителей 

города Арзамаса и Арзамасского уезда в конце 

40-х годов XIX века, что составляет целепола-

гание и, соответственно, содержание настоящей 

статьи. 

Труд протоиерея Иоанна Сахарова «Статисти-

ческое описание монастырей и церквей города 
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Рассматриваются описания протоиереем Крестовоздвиженской церкви города Арзамаса Иоанном 

Сахаровым (1789–1867) околоцерковных обычаев и суеверий жителей города Арзамаса и Арзамасско-

го уезда конца 40-х годов XIX века, которые еще не становились предметом специального изучения. 

Несмотря на высокий уровень православной культуры, которым отличалось население города и его 

уезда в середине XIX века, неканонические религиозные обычаи и предрассудки были распространены 

в народной среде. В труде протоиерея Иоанна Сахарова «Статистическое описание монастырей и 

церквей города Арзамаса и его уезда», написанном по заданию епархиального начальства в 1848–1849 

годах в соответствии с программой для сбора исторических сведений, разработанной профессором 

Нижегородской духовной семинарии Макарием (Н.К. Миролюбовым), содержатся описания ряда око-

лоцерковных обычаев и суеверий, свойственных жителям Арзамасского края. Характер этих описаний 

и авторские пояснения к ним, раскрывающие их глубокий сакральный смысл, свидетельствуют о науч-

ном подходе протоиерея И. Сахарова к осмыслению околоцерковных проявлений религиозной жизни 

народа. В статье уделяется особое внимание дискуссии о наличии в содержании программы профессо-

ра Макария, разосланной по всем приходам и церквям Нижегородской епархии в конце октября 1848 

года, вопроса о местных суевериях. Анализ структуры и содержания историко-статистического описания 

монастырей и храмов протоиерея И. Сахарова, включающего обязательное упоминание об околоцерков-

ных обрядах и суевериях, позволяет утверждать, что программа профессора Макария содержала вопрос о 

местных религиозных обычаях и суевериях, что также косвенно подтверждается и фактом высокой оцен-

ки труда арзамасского протоиерея епархиальным начальством. В заключение делается вывод, что прото-

иерей И. Сахаров в своѐм труде первым систематизировал околоцерковные обычаи и суеверия жителей 

города Арзамаса и 13 сѐл Арзамасского уезда и тем самым оставил заметный след в истории изучения 

религиозной культуры и быта народонаселения юга Нижегородской губернии XIX века. 
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Арзамаса и его уезда» был опубликован при фи-

нансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 20-19-

40011) отдельным изданием в 2021 году [6]. Не 

вызывает сомнений, что научная работа прот. 

И. Сахарова значима для гуманитарной науки в 

целом, т.к. сведения, содержащиеся в ней, обо-

гащают знаниями такие научные дисциплины, 

как история, этнология, социология и религио-

ведение. Известно, что собранные арзамасским 

протоиереем сведения стали первым опытом 

целостного описания городских монастырей и 

храмов, их истории и церковных древностей. В 

этом, бесспорно, и состоит основная заслуга 

прот. И. Сахарова. В то же время его труд – это 

ещѐ и ценнейший документ, в котором автором 

были зафиксированы околоцерковные обычаи и 

суеверия жителей Арзамасского края середины 

XIX века. Содержащиеся в труде прот. И. Саха-

рова описания религиозных обрядов и суеве-

рий, несмотря на их немногочисленность, пред-

ставляют научный интерес как задокументиро-

ванный факт прошлого, т.к. рукопись труда 

о. Иоанна изначально не предназначалась для пе-

чати, для предания широкой огласке, а была под-

готовлена им по распоряжению вышестоящего 

епархиального начальства (см: [6, с. 7; 7, с. 2]). 

Суеверия, как известно, «основаны на лож-

ных представлениях о Боге и Святой Церкви, на 

искаженном понимании православного бого-

словия и церковных канонов, на языческих 

предрассудках, обрядоверии и ложном мисти-

цизме» [8, с. 6]. Поэтому Русская Православная 

Церковь со времен Крещения Руси князем Вла-

димиром неустанно боролась и по сей день 

продолжает бороться с околоцерковными пред-

рассудками в среде прихожан.  

Обладая природной тягой к знаниям, Иоанн 

Сахаров сначала обучался в Нижегородской 

духовной семинарии, а затем в Свято-Троицкой 

Сергиевой Лаврской семинарии, в которой он 

готовился к преподавательской деятельности. 

Получив блестящее для того времени церковное 

образование, в 1812 году он возвращается в 

Нижний Новгород, где в течение трех лет пре-

подает латинский синтаксис и немецкий язык в 

родной Духовной семинарии. В 1815 году 

Преосвященный Моисей рукоположил Иоанна 

Сахарова в священники Крестовоздвиженской 

церкви города Арзамаса, а в 1829 году о. Иоанн 

был возведен в сан протоиерея. Помимо полу-

ченного блестящего образования ко времени 

начала работы над историко-статистическим 

описанием монастырей и церквей Арзамаса и 

его уезда о. Иоанном за время двадцатилетнего 

служения в городе Арзамасе были накоплены 

обширные знания в области народного быта и 

верований, в том числе и о бытующих среди 

жителей края местных околоцерковных обыча-

ях и суевериях. Отметим также, что искорене-

ние проявлений религиозных суеверий среди 

прихожан Крестовоздвиженской церкви входи-

ло в круг его непосредственных священниче-

ских обязанностей. 

Обращает на себя внимание ещѐ и тот факт, 

что описания околоцерковных обычаев и суеве-

рий жителей Арзамаса и его уезда были включе-

ны о. Иоанном в состав историко-статистического 

описания монастырей и храмов. При этом о 

местных религиозных обычаях и суевериях жи-

телей прот. И. Сахаров упоминает в конце опи-

сания того или иного церковного прихода как в 

самом городе, так и в уезде. В тех же случаях, 

когда в приходе околоцерковных обычаев и 

суеверий не наблюдается, протоиерей Сахаров 

непременно фиксирует этот факт религиозной 

жизни церковной паствы. 

Четкая структурированность описаний го-

родских и уездных монастырей и церквей объ-

ясняется тем, что прот. И. Сахаров при их опи-

сании ориентировался на программу для сбора 

исторических сведений профессора Нижегород-

ской духовной семинарии иеромонаха Макария 

(Миролюбова), которая была с одобрения пра-

вящего архиепископа Иакова (Вечеркова) 

разослана по всем приходам и церквям Нижего-

родской епархии 22 октября 1848 года (см.:       

[2, с. 294–295; 3, с. 456]). Известный этнограф и 

фольклорист Д. К. Зеленин справедливо пред-

полагал, что программа проф. Макария содер-

жала, помимо вопросов о «сельских храмах», и 

вопрос о местных «суевериях» [5, с. 785]. Не 

соглашаясь с предположением Зеленина, иссле-

дователь К.Е. Корепова писала: «Программа 

<проф. Макария> не содержала вопросов о 

местных обычаях, обрядах, фольклоре, но, изла-

гая историю селения, некоторые авторы попут-

но приводили ценные сведения фольклорно-

этнографического характера, например об этни-

ческом составе населения, упоминали предания, 

легендарный материал» [2, с. 296]. Четкая 

структурированность труда прот. И. Сахарова, 

включающая в описаниях храмов той или иной 

местности обязательное упоминание об около-

церковных обрядах и суевериях, позволяет с 

большой долей вероятности утверждать, что 

программа проф. Макария всѐ же содержала 

вопрос о местных религиозных обычаях и суе-
вериях, который на местах многими священни-

ками-корреспондентами был попросту неверно 

истолкован: к религиозным обычаям и суевери-

ям ими были отнесены все характерные для той 

или иной местности народные обычаи и пове-

рья, в том числе не имевшие даже косвенного 



  

Околоцерковные обычаи и суеверия жителей города Арзамаса и Арзамасского уезда 

  

 

37 

отношения к церкви. Этим легко объясняется и 

наличие дополнительных сведений фольклорно-

этнографического характера (об этническом 

составе населения, их обычаях и верованиях, о 

местных преданиях и легендах и проч.) в руко-

писях священников-корреспондентов того вре-

мени по истории храмов, хранящихся в РГО. 

Логично было бы предположить, что вопросы 

программы проф. Макария об истории храмов, 

их расположении, штате и церковной утвари, 

численности мирян, благотворителях и церков-

ных доходах содержали и вопрос о местных 

околоцерковных обычаях и суевериях, бытую-

щих среди прихожан. Ещѐ одним косвенным 

доказательством наличия вопроса о местных 

религиозных обычаях и суевериях в программе 

проф. Макария служит и тот факт, что именно 

труд прот. И. Сахарова уже в марте 1849 года 

был представлен преосвященному Иакову (в 

миру Иосиф Иванович Вечерков; 1792–1850), 

епископу Нижегородскому и Арзамасскому, в 

качестве образцового исполнения распоряжения 

духовного правительства, датированного октяб-

рем 1848 года, об исследовании и описании 

древних церковных памятников для сохранения 

отечественной истории церкви. 

В обиходе жителей города Арзамаса прот. 

И. Сахаров отмечает два наиболее значитель-

ных религиозных обычая, сопровождающих 

церемониалы брака и похорон: «Религиозные 

обычаи наиболее приметны при браках и погре-

бениях: а) При браках. Ни один жених на фор-

мальную помолвку не ходит без священника, 

который в доме жениха пред выходом его с 

родством к невесте и в доме невесты, с крестом 

в эпитрахили читает молитву: «Владыко мно-

гомилостиве» и проч. По совершении брака ро-

дители жениховы или заступающие их место 

встречают повенчанных непременно в сенях: 

отец, или у сироты представляющий лицо отца, 

с образом, мать – с хлебом и солью. Повенчан-

ные, стоя на ковре или на войлоке, с земными 

поклонами целуют сперва образ, потом хлеб, 

поклоняются отцу и матери, затем в венцах и со 

свечами слушают в горнице благодарственный 

молебен; б) При погребении. Исход души от 

тела возвещается несколькими ударами боль-
шого колокола в приходе. От кончины до выно-

са, после всякой церковной службы совершают-

ся у гроба панихиды. В процессии из церкви на 

кладбище (всегда под протяжным благовестом) 

заносят тело усопшего, если нет значительного 

уклонения с дороги, к дому его, где у ворот ста-

вится гроб на приготовленной скамье и совер-

шается лития» [6, с. 26]. Примечательно, что в 

конце детального описания религиозных обы-

чаев арзамасцев прот. И. Сахаров отмечает, что 

«суеверия и предрассудки в городе слишком 

мелки и частны, а резких и общенародных – 

нет» [там же]. Вывод, который делает прот. 

И. Сахаров, свидетельствует о высоком уровне 

религиозной образованности арзамасцев в сере-

дине XIX века. Этому способствовали, по мне-

нию арзамасского протоиерея, наличие 12 город-

ских приходов, 18 мест общественного богослу-

жения и 33 «богослужебных здания» [6, с. 21–22], 

в которых служило около трехсот лиц духовно-

го звания, а также два штатных монастыря, со-

стоящих в 3-м классе, и существовавшая на мо-

настырском уставе женская Алексеевская об-

щина, насельницы которой также отличались 

своей религиозной образованностью от город-

ских мещан и посадских. Заметим, что по офи-

циальным данным, опубликованным Статистиче-

ским отделением Императорского Русского гео-

графического общества, в 1847 году в Арзамасе 

проживало «3666 мужского, 5783 женского пола, 

всего 9449 человек. В том числе – см. табл.  

Все сии жители помещались в 1620 домах, из 

коих 86 каменных и 1534 деревянных» [9, с. 558]. 

В отличие от приведенной выше официальной 

статистики, сведения о численности прихожан, 

приводимые прот. И. Сахаровым в «Статисти-

ческом описании монастырей и церквей города 

Арзамаса и его уезда» по состоянию приходов 

на 1847 год, по всей видимости, не учитывают 

младенцев (детей до 7 лет) и отроков (детей с     

7 до 14 лет).  

В своем труде прот. И. Сахаров отмечает не 

только «высокую меру» соотношения «числа 

церквей с числом городских обывателей», 

наличие «двух духовных училищ: уездного и 

приходского, в которых воспитывается свыше 

400 учеников» [6, с. 24], но и значительный 

вклад городских светских учебных заведений в 
деле религиозного и нравственного образования 

Таблица 

 Муж. Жен. Об. пола 

Духовенства – – 289 

Дворян и чиновников 113 99 212 

Помствен. почет. граждан 25 42 67 

Купцов 1-й гильдии 11 11 22 

Купцов 2-й гильдии 16 17 33 

Купцов 3-й гильдии 391 350 741 

Мещан и посадских – – 6618 
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арзамасцев: «Городские училища, уездное и два 

приходских, разливая на обучающуюся юность 

свет учения, весьма много способствуют к очи-

щению понятий, как религиозных, так и нрав-

ственных; распространившаяся и в самом низ-

ком классе народа, даже в обоих полах, грамот-

ность знакомит и ремесленных людей, и мелоч-

ных торговцев с книгами, по крайне мере до-

ступными народному понятию. Народное бла-

гочестие постоянно находится в степени прият-

ной, что усматривается из того, что храмы Бо-

жии в воскресные и праздничные дни посеща-

ются жителями усердно; христианский долг 

исповеди и святого причащения исполняется 

почти неопустительно; поучения слушаются 

внимательно; рачение о благоукрашении церк-

вей, достигшее, по соображению числа церквей 

с числом городских обывателей, меры высокой, 

не оскудевает; уважение к преданиям право-

славной церкви не изменяется» [6, с. 22–24]. 

Попутно отметим, что всего в 1849 году в 

г. Арзамасе было 6 учебных заведений; из них 

духовных 2, светских 4; из этих последних ка-

зенное 1, общественных 2 и 1 частное – Школа 

живописи академика А.В. Ступина. В них обу-

чался 661 человек, из которых в двух духовных 

училищах воспитывалось 458 [10, с. 113]. 

Территориальная близость Выездной Слобо-

ды с городом Арзамасом, являющимся в то 

время центром православного образования и 

православной культуры юга Нижегородской 

губернии, обусловили сходство религиозных 

обычаев их жителей, на что указывает прот. 

И. Сахаров, при этом фиксируя и имеющуюся 

незначительную разницу в обряде венчания: 

«Религиозные обычаи при браках и погребени-

ях в селе Выездной слободе те же, что и в горо-

де Арзамасе, с тою разницею, что здесь повен-

чанная чета, если из церкви спровождается 

священником к дому в венцах, или вместе несет 

чудотворный образ Смоленской Божией Мате-

ри, или каждое лицо по одному образу, приня-

тому от родителей пред браком на благослове-

ние» [6, с. 119]. Несмотря на то, что этот мест-

ный обычай жителей Выездной Слободы отли-

чался от общепринятой церковной традиции, 

прот. И. Сахаров не осуждает его, а напротив – 

открыто симпатизирует трогательной красоте 

народного обряда, заканчивая его описание 

фразой, выражающей его уже личное отноше-

ние к этому обычаю слободских жителей: 

«Процессия эта трогает душу» [там же]. 

Фиксирует прот. И. Сахаров у жителей Вы-

ездной Слободы и религиозный обычай смот-

рин невест в церкви во время литургии в период 

Великого поста: «Здесь существует ещѐ следу-

ющее обыкновение: возрастные женихи и деви-

цы, в лучших нарядах, а с ними и родственники 

их, в первое воскресенье великого поста непре-

менно должны быть у литургии в своей церкви, 

во второе в Алексеевской общине, в третье в 

Высокогорской пустыни. Конные и пешие тол-

пы туда и обратно тянутся на версту. Очевидно, 

что это троекратное богомолье делается с вида-

ми сватанья, которое и начинается большею 

частию в посте» [там же]. Заметим, что схожий 

обычай смотрин существовал в городе Арзамасе 

в 30-х годах XIX века. О нѐм писал русский ис-

торик, писатель, журналист В. М. Строев, опуб-

ликовавший в номере 141 газеты «Северная 

пчела» за 1834 год статью «Она заневестилась»: 

«Заневестившаяся красавица сидела круглый 

год безвыходно дома, не видала даже мужского 

волоска с головы; приходит первая неделя По-

ста, в Пятницу красавицу ведут к исповеди, в 

Субботу к причастию, а в следующее Воскресе-

нье к молебну. 

Наконец идут в церковь. Все заневестивши-

еся становятся в один ряд; сзади, за каждою, 

сваха. Молодые люди рассматривают, ценят 

выставку» [11, с. 564]. Отсутствие упоминания 

данного религиозного обряда арзамасцев в тру-

де прот. И. Сахарова может свидетельствовать о 

том, что к концу 40-х годов обычай смотрин 

невест в церкви у арзамасцев уже прекратил 

существование, тогда как у жителей Выездной 

Слободы он ещѐ имел место. Вероятнее всего, 

публикация Строева в столичной «Северной 

пчеле» о «дурном и несносном» обычае арза-

масцев возымела свои последствия и «мучи-

тельный» для девушек на выданье обычай был 

попросту запрещен церковными властями. 

Четко и подробно описывая тот или иной 

местный религиозный обряд или суеверие, 

прот. И. Сахаров стремится препроводить его 

пояснениями, раскрывающими их глубокий са-

кральный смысл, что свидетельствует о науч-

ном подходе автора (конечно же, с учетом со-

стояния науки того времени) к осмыслению 

околоцерковных проявлений религиозной жиз-

ни народа. Показательно в этом отношении 

описание религиозного обряда и суеверия жи-

телей с. Абрамово, сопровождающего смерть 

человека: «В приходе существует следующее 

интересное по отношению к религиозным поня-

тиям суеверие. В минуту кончины усопшего 

поспешно ставят в головах его небольшую чаш-

ку со свежей водой, потом один из семейства 

берет с полки, где стоят образа, один образ, с 

благоговением несет его из горницы в сени, на 

двор, за ворота, оставляя за собою двери и во-

рота незатворенными, за ним следуют и все до-

машние. Переступая на улицу шага два или три, 

все поклоняются вперед в пояс и, возвращаясь, 
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затворяют за собою ворота и двери. Смысл это-

го церемониала заключается в том, что душа 

усопшего, вышедши из грешного тела, в по-

ставленной воде обмывается, потом принимают 

ее из воды ангелы Божии и несут вон из дому, и 

для них-то открываются и двери, и ворота; для 

них и для души предносится образ; им и душе 

делается за воротами окончательный почти-

тельный поклон» [6, с. 93–94]. 

В приходах Арзамасского уезда околоцер-

ковные обычаи и суеверия, зафиксированные 

прот. И. Сахаровым, связаны не только с обря-

дами брака и погребения, но и с особенностями 

годового круга богослужений русского кресть-

янина в его привязке к земледельческому ка-

лендарю. К ним относятся местные крестные 

ходы к колодцу, вокруг села и в поле в день 

Вознесения Господня, а также сельские обще-

ственные молебны по случаю выгона скота и 

посева хлеба, распространенные у жителей 

с. Анненково: «Кроме общих крестных ходов 

совершается ежегодно частный на колодезь и 

потом вокруг села в день Вознесения Господня. 

Село Анненково есть пограничное к Сергач-

скому уезду, на Симбирском тракте. Какие еще 

существуют местные обычаи – неизвестно, а из 

собранных сведений видно, что отсюда на запад 

к Арзамасу во многих селениях в день Вознесе-

ния Господня совершается крестный ход в поле. 

Не заключается ли в этом обычае какого-либо 

особого верования в самый праздник по его 

значению, о том ясное понятие из тупого объ-

яснения туземцев извлечь трудно; но из некото-

рых намеков можно заключить, что имеют вви-

ду то благословение, которое Христос преподал 

с Елеонской горы апостолам. 

К религиозным обычаям жителей села Ан-

ненкова относится и то, что здесь на выгон ско-

та в поле и на посевы хлеба ежегодно соверша-

ется общественное молебствие» [6, с. 95]. 

«Общественные молебствия» Спасителю и 

Божией Матери с водоосвящением перед выго-

ном скота в поле и посевом хлеба отмечаются 

прот. И. Сахаровым и в приходах сѐл Бритовка 

[6, с. 102] и Васильев Враг [6, с. 106]. Заметим, 

что, как правило, молебен по случаю первого 

выгона скота повсеместно было принято при-

урочивать ко дню св. Георгия (Юрьев, или Его-

рьев, день) – 23 апреля, а день молебствия перед 

началом весенних полевых работ зависел от 

погодных условий и готовности земли к посеву. 

У жителей с. Вадоватово (Водоватово) в се-

редине XIX века был принят обычай водоосвя-

щения в поле, отведѐнном под посев озимого 

хлеба. Данный обряд жители проводили два 

раза в году: во второй день Святой Пасхи и в 

день Преполовения Пятидесятницы [6, с. 105]. 

В приходе с. Анненкова прот. И. Сахаров 

фиксирует и не так давно вышедший из упо-

требления обычай брать в поле на посев хлеба 

благовещенскую просфору, тем самым отмечая, 

что память об этом обряде ещѐ сохранилась 

среди жителей данного села: «За десять лет 

пред сим всякое семейство запасалось в празд-

ник Благовещения вынутою просфорою на тот 

предмет, чтобы с нею выехать на первое сеяние. 

Рабочий, приехав на место работы, молился на 

церковь, съедал просфору и, с крестным знаме-

нием произнося слова: «Уроди, Господи, на вся-
кую проталь», – начинал сеять. Ныне это обык-

новение оставлено; вместо того на тот же пред-

мет берут в день Благовещения благословенный 

хлеб; в соседних же селениях обычай брать 

просфору продолжается еще неизменно. Какая 

сила предписывается просфоре, именно Благо-

вещенской, или благословенному хлебу этого 

праздника, понять трудно, только в некоторых 

местах Арзамасского уезда слышно, что этот 

благословенный хлеб почитается даже лекар-

ством от лихорадки» [6, с. 95].  

Обряд, связанный с благовещенской просфо-

рой, тем не менее продолжал ещѐ жить в близ-

лежащих к Анненкову селениях, а также в 

с. Арать Арзамасского уезда, где «в день Благо-

вещения Пресвятой Богородицы крестьяне все-

гда берут из церкви просфоры и с ними выез-

жают весною в поле засевать землю» [6, с. 97]. 

Работа сельского священника Василия Страго-

родского «Статистические сведения об отличи-

тельных чертах народных особенностей, суще-

ствующих в селе и вне села Арати, Арзамасско-

го уезда», которая была написана в одно время 

с трудом прот. И. Сахарова, а в 1850 году в чис-

ле 160 других корреспонденций из Нижегород-

ской губернии была прислана в Императорское 

Русское географическое общество, также со-

держит описание этого религиозного обряда: «В 

день Благовещения Пресвятой Богородицы 

каждый земледелец имеет обыкновение брать 

себе из церкви после обедни просвиру, с кото-

рой в апреле или в мае месяце выезжает он в 

поле на засев яровых семян, чтобы более оных 

родилось» (цит. по: [12, с. 238]). Это служит 

косвенным доказательством того, что собранные 

прот. И. Сахаровым сведения о религиозных 

обычаях и суевериях жителей Арзамасского уез-

да содержали и информацию, полученную им от 

сельских священнослужителей, в том числе и 

священника села Арать Василия Страгородского.  

В обиходе жителей с. Арать прот. И. Сахаров 

отмечает следующий местный суеверный обы-

чай, непосредственно связанный с таинством 

церковного брака: «К молебну Пресвятой Бого-

родицы, неотложно совершаемому пред каж-
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дым браком в доме жениха и в доме невесты, 

всегда подают на стол для освящения черный и 

белый хлебы и соль. По окончании молебна 

сваха отрезывает в обоих домах, то есть у же-

ниха и у невесты, по одному небольшому куску 

того и другого хлеба, берет несколько соли, 

кладет все это в приготовленный ящик, с кото-

рым в кругу всей брачной свиты отправляются 

в церковь на венчание. А после брака оными 

кусками и солью, как пищею, Свыше благосло-

венною и освященною, кормит новобрачных в 

доме прежде вкушения ими всякой другой пи-

щи» [6, с. 97]. Смысл этого суеверия прот.         

И. Сахаров видит в том, что таким необычным 

образом молодые получают благословение Свы-

ше на достаток, благополучие и счастливую долю. 

К суевериям, связанным с церковными таин-

ствами, относятся зафиксированные прот. И. Са-

харовым обычаи жителей прихода с. Архангель-

ского зажигать брачные свечи, которые исполь-

зовались священником в церкви во время со-

вершения таинства венчания, для помощи ро-

женицам при трудных родах и богоявленские 

свечи, с которыми стояли службу в церкви в 

день Богоявления (Крещения Господня), – во 

время сильной грозы для предотвращения по-

жара и других природных бедствий: «Брачные 

свечи берут на те часы, в которые женщина 

страдает болезнями чадородия. В эти часы их у 

образов зажигают и семейство молится. На слу-

чай грозы и для отвращения бедствий от нее 

зажигают свечи Богоявленские, нарочно по-

ставляемые почти всяким семейством к каде, в 

которой освящается вода в навечерие Богоявле-

ния» [6, с. 100]. Вместе с тем прот. И. Сахаров 

сопровождает данное описание выводом, веро-

ятнее всего, основанным на собственном опыте 

многолетних наблюдений, свидетельствующим 

об уровне воцерковления жителей Арзамасского 

края: «Замечено, однако ж, что во время общена-

родных бедствий народ бросается не к суевер-

ным обрядам, а усугубляет веру и моления, как 

домашние, так и общественные» [там же]. 

Нескрываемую неприязнь и отторжение вы-

зывают у прот. И. Сахарова религиозные обы-

чаи и суеверия, восходящие к языческому про-

шлому жителей Арзамасского уезда. Например, 

в описании обычая поминовения усопших в 

с. Великий Враг содержится явно выраженная 

негативная оценка «позорных» следов языче-

ских верований и обрядов жителей мордовских 

поселений, которые, как отмечает о. Иоанн, к 

концу 40-х годов XIX века уже стали изживать-

ся: «Суеверия как здесь, так и в других этого 

края новокрещенных селениях, остались, веро-

ятно, от древнего язычества, обнаруживающие-

ся в поминовениях усопших. На могилы во вре-

мя установленных церковью поминовений 

женщины ходят с большим запасом блинов, 

пирогов, яичниц, ватрушек и браги. Прежде чем 

сами примутся за кусок или за стакан, они от 

всего отделяют часть и кладут, или отливают в 

ямку, вырытую над могилой. По окончании ду-

ховенством панихид поминающие переходят 

семейство к семейству, с одной могилы на дру-

гую, взаимно угощаются, пьют, едят и возвра-

щаются с кладбища в порядочном разгуле. Лет 

за двадцать пред этим обычай этот был виднее 

и позорнее; тогда вывозили на кладбище брагу, 

большею частию сыченую, и вареный мед в бо-

чонках; пьянствовали, как на гулянье, и оканчи-

вали пиршество песнями с пляской. А за пять-

десят лет тому назад ходили даже на старые 

языческие могилы предков и там бесчинствова-

ли до крайности. Ныне туда уже не ходят, да и 

на христианских кладбищах соблюдают благо-

пристойность» [6, с. 107–108]. Сходный рели-

гиозный обычай поминовения усопших прот. 

И. Сахаров фиксирует и у жителей с. Вечкусе-

во: «Следы язычества лет за 15 пред сим обна-

руживались на кладбищах в родительские суб-

боты. Поминающие усопших приносили на мо-

гилы брагу, медовый квас и всякие явства, и по 

окончании панихид переходили семейство к се-

мейству с одной могилы на другую, как будто в 

гости; пили, ели и оканчивали пиршество поря-

дочным разгулом. Впрочем, подобные суеверия 

время от времени уничтожаются» [6, с. 112]. 

В труде прот. И. Сахарова представлено де-

тальное описание суеверного обряда опахива-

ния села. Этот местный обычай, связанный с 

общенародными бедствиями, как справедливо 

отметил арзамасский протоиерей, был в конце 

40-х годов XIX века широко распространен 

фактически во всѐм Арзамасском уезде. Исто-

рия храмостроительства в селе Анненково и 

сведения о штате церковнослужителей, местном 

крестном ходе дополняются в труде прот. 

И. Сахарова описанием суеверного обряда опа-

хивания села, которое сопровождает авторское 

указание на его предполагаемый сакральный 

смысл: «Между суевериями замечается здесь 

одно, разлившееся едва ли не по всему Арза-

масскому уезду, а именно: для отвращения по-

вальных болезней и скотского падежа, если то 

или другое появилось в соседстве, девки и вдо-

вы опахивают село сохою. Впрягают в соху де-

вицу, известную по честному поведению; дру-

гие ведут соху за оглобли или правят сохою; на 

выездах изображают сохою крест. Предвари-

тельно собирают зачинщицы процессии, впро-

чем под секретом, из всякого дома зерновой 

хлеб и складывают собранные семена, какие бы 

они ни были, в один кузов. Эти семена одна из 
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девок, идучи позади, раскидывает по борозде, 

проложенной сохою. В других местах берут в 

эту процессию тайным образом икону из церкви 

и потом обратно с тем же секретом ставят на 

прежнее место. Какая вера заключается в этом 

обряде, доискаться трудно; впрочем, есть неяс-

ные намеки на то, что опахиванием заграждает-

ся в село вход смерти человечьей и коровьей» 

[6, с. 95–96]. По наблюдению прот. И. Сахарова 

обычай опахивания села практикуется также 

жителями сѐл Архангельское («Во время скот-

ского падежа производится вдовами и девками 

опахивание села таким же порядком, как и в 

других селениях» [6, с. 100]), Бестужево 

(«Между суевериями, имеющими отношение к 

понятиям религиозным, замечается и здесь опа-

хивание села в ночное время девками и вдовами 

для отвращения или морового поветрия, или 

скотского падежа, как скоро появилось то или 

другое в соседстве. Невежды думают, что 

смерть, невидимо ходящая в окрестностях, не 

может перейти борозды, проложенной такою 

пашнею и засеянной разным зерновым хлебом» 

[6, с. 101]), Бритовка («…из суеверных обычаев 

осталось только опахивание села девками и вдо-

вами во время повальных болезней и скотского 

падежа» [6, с. 103]), Васильев Враг («Суеверий, 

кроме опахивания села во время скотского паде-

жа, в приходе не замечено» [6, с. 106]) и Вечку-

сево («К суеверным обычаям принадлежит опа-

хивание села девками во время повальных бо-

лезней и во время скотского падежа» [6, с. 111]). 

Описанный Сахаровым характерный для Ар-

замасского уезда обряд опахивания села отме-

тил в «Заметках об Арзамасе» и современник 

протоиерея – выдающийся российский этно-

граф и археолог А. В. Терещенко. Его описание, 

сделанное в начале 50-х годов, интересно неко-

торыми деталями, которые отсутствуют в тек-

сте историко-статистического труда прот. 

И. Сахарова: «В окружных селениях и даже по 

всему Арзамасскому уезду оправляется опахи-

вание. Если недалеко от села или деревни от-

кроется падеж рогатого скота, то девки, отка-

завшиеся навсегда от брака, и вдовы, собрав-

шись без ведома семейств и жителей, выносят в 

глухую ночь на поле с одним сошником соху, 

впрягают в нее девку, более других известную 

по честности в жизни. Впряженная должна быть 

в одной рубашке, с распущенными волосами: 

она тащит соху, вместо лошади; остальные, 

ухватясь за оглобли или веревки, а другие даже 

привязавши себя к оглоблям, помогают везти 

соху. Впустив сошник не глубоко в землю, опа-

хивают все селение, и везде, противу въездов в 

село, напахивают крест. За сохою следует девка 

с кузовом, наполненным зерновым хлебом всяко-

го рода и набранным во всех домах, этим хлебом 

она сеет в борозде, проложенной сохою. В не-

которых деревнях, – отмечает этнограф, – для 

прекращения падежа, выкапывают, по совеща-

нию мира, яму, на том самом месте, на котором 

пала скотина, и к хвосту ее привязывают жи-

вых: петуха, кошку и собаку, и зарывают вместе 

с падалью. Хозяин палой скотины вознагражда-

ется от мира за шкуру» [13, с. 87–88]. Попутно 

отметим, что одним из источников информации 

об Арзамасе для А. Терещенко был протоиерей 

Иоанн Сахаров, на которого он ссылается, при-

водя в статье легенду о возникновении Трегуля-

евского Иоанно-Предтеченского монастыря    

[13, с. 71]. Можно предположить, что и инфор-

мацию о местном обычае опахивания сѐл при-

езжий этнограф мог получить из личных бесед с 

арзамасским протоиреем, который как никто 

другой был знаком с местными обычаями. 

В «Описании рукописей Ученого архива 

Императорского русского географического об-

щества» Д.К. Зеленина содержится информация 

о рукописи 1850 года «О религиозных обычаях 

и предрассудках в Нижегородской губернии» 

члена-сотрудника, профессора Нижегородской 

семинарии, иеромонаха Макария. Описанный в 

ней обряд опахивания, в основе своей повторя-

ющий дословно текст арзамасского прот. 

И. Сахарова, содержит в то же время и допол-

нительную информацию об этом ритуальном 

действии, сопровождавшемся высказываниями 

участников: «В иных местах на эту процессию 

(во время опахивания села. – И.К.) берут тай-

ным образом из церкви икону Божией Матери, 

несут ее напереди и потом тайно же ставят ее на 

прежнее место. У каждых полевых ворот (въез-

дах в село или деревню. – И.К.) опахивающие 

останавливаются и спрашивают одна другую: 

«Что ты пашешь?» «Я пашу борозду и хочу ста-

вить тын высотою от земли до неба». «Так эту 

загороду запри ключами золотыми и положи их 

под Алтарь, чтобы оных там никому не нахо-

дить и никогда оными не отпирать!» После сих 

слов все бабы и девки вдруг бегут, держа в ру-

ках лутошки, и бьют оными по земле, как бы 

кого прогоняя, и повторяют несколько раз: 

“Вчера приди”» [5, с. 795]. Сходство двух тек-

стов позволяет утверждать, что профессор Ма-

карий не только был знаком с трудом арзамас-

ского протоиерея, но и опирался на собранный 

Сахаровым материал при написании своего 

сводного труда «О религиозных обычаях и 

предрассудках в Нижегородской губернии». 

Помимо опахивания сѐл во время повальных 

болезней иеромонах Макарий включает в свой 

труд и описания таких околоцерковных обыча-

ев и суеверий, как зажжение венчальных свеч в 
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грозу, разгул на кладбищах во время поминове-

ний усопших, кормление освященным хлебом 

новобрачных, установка чашки с водой для 

омовения души умершего [14], что также дока-

зывает использование иеромонахом Макарием 

материала, полученного им из труда арзамас-

ского прот. И. Сахарова. 
Суеверный обряд опахивания села, распро-

страненный не только в Нижегородской, но и 
Тамбовской, Рязанской и ряде других губерний, 
хранит в себе следы языческого прошлого. Вот 
что писал по этому поводу П.И. Пискарев: «Как 
остаток суеверной старины и воспоминанья об 
язычестве, о скотьем боге Волосе, сохранилось 
в «опахивании», смешавшись с христианскими 
обрядами. Оно производится у мокши и эрзи 
для сохранения от заразы рогатого скота; а в 
старинные времена у мокшан скот прогонялся 
сквозь двух огней, для чего вырывался широкий 
ров; а земля из него накидывалась по обе сто-
роны, образуя валы, на них раскладывался 
огонь, а весь сельский скот проходил по рву. 
Каждый раз делались новые рвы; такие остатки 
рвов сохранились в с. Каньгушах, Красносло-
бодского уезда, Пензенской губернии. В 12 ча-
сов ночи, несколько непорочных девушек, 
надев на себя белые и чистые длинные рубашки 
и распустив по плечам волосы, берут икону, 
зажженную восковую свечу и соху, в которую 
впрягают мальчика от 10–12 лет, и идут с пени-
ем молитвы в преднесении иконы, чертя в то же 
время сохою линию по земле. К молитвам при-
мешивают какие-то наговоры, сохраняемые в 
глубокой тайне. Таким образом, обходят или 
один только квартал, или весь город, и верят, 
что смерть животных не может перешагнуть 
таинственной черты, проведенной сохою. Не-
удивительно встречать это верование в здешних 
местностях, потому что поклонение Волосу со-
вершалось искони в Рязанской области, где свя-
той Авраамий истребил идола Волоса, веру в 
которого народ перенес на священномученика 
Власия. В селах, встречающихся во время этого 
обряда, опрашивают и не дающего ответа ино-
гда жестко избивают» [15, с. 95]. 

Уже в конце 40-х годов XIX века прот. 

И. Сахаровым отмечается тот факт, что в ряде 

сѐл Арзамасского уезда околоцерковные обы-

чаи и суеверия, вызванные, главным образом, 

религиозным невежеством и языческим про-

шлым прихожан, стали пережитками старины и 

успешно искоренялись сельским духовенством. 

Например, в описании с. Вадоватово (Водова-

тово) прот. Сахаровым отмечается, что «народ-

ные суеверия время от времени уничтожаются, 

и суеверий, имеющих отношение к религии, 

незаметно» [6, с. 105], в с. Веригино «суеверий 

резких не замечается» [6, с. 109], а в с. Верхние 

Печерки «особенных религиозных обычаев, а 

также и суеверий, имеющих отношение к веро-

исповеданию, не усматривается» [6, с. 110]. 

Данные замечания арзамасского протоиерея 

имеют также научную ценность для уяснения 

бытования местных религиозных обычаев и 

суеверий жителей в вышеназванных населен-

ных пунктах Арзамасского уезда. 

Таким образом, в 1848–1849 годах прот. 

И. Сахаровым в труде «Статистическое описа-

ние монастырей и церквей города Арзамаса и 

его уезда» были впервые задокументированы и 

систематизированы околоцерковные обычаи и 

суеверия жителей города Арзамаса и 13 сѐл Ар-

замасского уезда, названия которых начинается 

на буквы А–В (Абрамово, Анненково, Арать, 

Архангельское, Бестужево, Бритовка, Водова-

тово, Васильев Враг, Великий Враг, Веригино, 

Верхние Печерки, Вечкусево, Выездная Слобо-

да). Несмотря на то, что дошедший до нас труд 

арзамасского протоиерея не охватывает уезд 

целиком, констатируем весомый вклад арзамас-

ского священника в дело изучения религиозной 

культуры и быта народонаселения юга Нижего-

родской губернии конца 40-х годов XIX века. 

Благодаря деятельности прот. И. Сахарова был 

собран этнографический материал, который 

является уникальным источником для характе-

ристики народных обрядов и верований жите-

лей Арзамасского края. 
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NEAR-CHURCH CUSTOMS AND SUPERSTITIONS OF THE RESIDENTS OF ARZAMAS  

AND ARZAMAS COUNTY OF THE LATE 40-s OF THE XIX CENTURY  

IN THE DESCRIPTION OF ARCHPRIEST IOANN SAKHAROV 

 

I.V. Kudryashov 

 

The article deals with the descriptions by the Archpriest of the Holy Cross Church in Arzamas, Ioann Sakharov 

(1789–1867) of the near-church customs and superstitions of the residents of Arzamas and the county of Arzamas in the 

late 40-s of the XIX century, which have not yet become the subject of special study. Despite the high level of Orthodox 

culture, which distinguished the population of the city and its county in the middle of the XIX century, non-canonical 

religious customs and prejudices were widespread among the people. The work of Archpriest Ioann Sakharov «Statisti-

cal description of monasteries and churches of Arzamas city and its county», written on the instructions of the diocesan 

authorities in 1848–1849 in accordance with the program for collecting historical information developed by professor of 

the Nizhny Novgorod Theological Seminary Makariy (Mirolyubov N.K.), contains descriptions of a number of near-

church customs and superstitions characteristic of residents of Arzamas region. The nature of these descriptions and the 

author's explanations to them, revealing their deep sacred meaning, testify to the scientific approach of Archpriest I. 

Sakharov to understanding the near-church manifestations of the religious life of the people. The article pays special 

attention to the discussion about the presence in the content of the program of professor Makariy, sent to all parishes 

and churches of the Nizhny Novgorod diocese at the end of October 1848, the issue of local superstitions. The analysis 

of the structure and content of the historical and statical description of the monasteries and temples of Archpriest I. 

Sakharov, which includes the obligatory mention of near-church rites and superstitions, suggests that the program of 

Professor Makariy contains a question about the results of customs and superstitions, which is also an important fact of 

high appreciation of the work of the Arzamas archpriest by the diocesan authorities. At the end of the article, a conclu-

sion is made that Archpriest I. Sakharov in his work was the first to systematize the near-church customs and supersti-

tions of the residents of Arzamas and 13 villages of the Arzamas district and thereby left a noticeable mark in the histo-

ry of the studying the religious culture and life of the population of the south of the Nizhny Novgorod province of the 

XIX century. 

 

Keywords: superstitions; Arzamas; Archpriest Sakharov; the near-church customs; a folk life; Arzamas county; the 

Nizhny Novgorod Diocese; Makariy; Mirolyubov. 
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