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Бутов И.С. 

Чудо обновления/мироточения икон 
как знамение Великой Отечественной войны 

или знак плохих/хороших событий на территории 
Беларуси и её пограничья

Аннотация. Великая Отечественная война, как и любая крупная война до это-
го, значительно изменила культурный ландшафт и нашла отражение в фолькло-
ре, в частности, в нарративах о чудесах как предвестниках хороших или плохих 
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ния войны, предвестники плохих событий

Abstract. The Great Patriotic War, like any major war before it, significantly changed the cultural landscape 
and was reflected in folklore – in particular, in narratives about miracles as harbingers of good or bad events. 
Despite the information that icon renewals took place in almost every diocese that suffered from the Nazi 
invasion, sufficient statistics on these events have not been accumulated yet and they are still not dated.  
In this regard, the work on fixing such stories and analyzing them is extremely relevant. For the study, we used 
the following methods: comparative, structural and typological ones, areal analysis and mapping. During the 
areal analysis and subsequent mapping, we also used the chronotope method, which allowed us to trace not 
only the territorial, but also the temporal and cyclical distribution of recorded narratives. The article provides 
stories and documentary evidence of pre-war cases of spontaneous renewal of icons and renewals of icons at 
the beginning of the Great Patriotic War. The paper also makes a review of sources of the renewal and myrrh-
streaming of icons on the eve of the war and in the first post-war years. The author gives a brief description of 
the so-called wave of icon renewal in the first half of the 1940s. The article focuses on the stories of informants 
about pre-war cases of spontaneous renewal of icons recorded on the territory of Belarus as part of the author's
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событий. Несмотря на встречающиеся сведения о том, что обновления икон происходили в большин-
стве епархий, пострадавших от действий немецких захватчиков, пока ещё не накоплена достаточная 
статистика по этим событиям и они никак не датированы. В связи с этим работа по фиксации таких 
рассказов и их анализу представляется чрезвычайно актуальной. При проведении исследований мы 
использовали следующие методы: сопоставительный, структурно-типологический, ареального анали-
за и картографирования. При ареальном анализе и последующем картографировании мы применяли 
также метод хронотопа, позволяющий проследить не только территориальное, но также временное и 
циклическое распределение отмеченных нами нарративов. В материале рассматриваются рассказы и 
документальные свидетельства о предвоенных случаях самопроизвольного обновления икон и обнов-
лениях икон в начале Великой Отечественной войны. Сделан обзор источников об обновлении и миро-
точении икон накануне войны и в первые послевоенные годы. Приведена краткая характеристика так 
называемой волны обновления икон начала 1940-х годов. Делается акцент на рассказах информантов о 
предвоенных случаях самопроизвольного обновления икон, зафиксированных на территории Беларуси 
в рамках индивидуальных этнографических экспедиций автора в 2016–2020 годах. Приводятся неко-
торые записи об обновлении/мироточении икон и сходных с ними по фактуре чудесах, которые были 
истолкованы информантами как знамения войны.
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 Великая Отечественная война, как и любая крупная война до этого, значи-
тельно изменила культурный ландшафт и нашла отражение в фольклоре, в част-
ности, в нарративах о чудесах как предвестниках хороших или плохих событий 
[Балашова, 2014, 234; Бутов, 2020а, 48–50; Бутов, 2018, 75–76]. Несмотря на встре-
чающиеся сведения о том, что обновления и мироточения икон происходили в воен-
ные годы в большинстве епархий, пострадавших от действий немецких захватчиков 
[Липатова, 2012а, 188; Липатова, 2012б, 260–261; Якунин, 2001, 240–242], пока ещё 
не накоплена достаточная статистика по этим событиям и они никак не датированы. 
В связи с этим работа по фиксации таких рассказов и их анализу представляется 
чрезвычайно актуальной. Нередко во время проводившихся опросов на территории 
Беларуси в 2016–2020 годах, нам удавалось фиксировать сообщения о некоторых 
чудесных событиях, трактовавшихся информантами в качестве предвестий её на-
чала (или как знак новой войны). В связи с этим хотелось бы остановиться на этой 
категории знамений более подробно.

Цели, задачи, методы исследования
 Цель исследования – проанализировать рассказы и документальные свиде-
тельства о предвоенных случаях самопроизвольного обновления икон и обновлени-
ях икон в начале Великой Отечественной войны и выделить из них те, которые были 
истрактованы информантами как знамения войны. 
 В работе мы использовали следующие методы: сопоставительный, струк-
турно-типологический, ареального анализа и картографирования. При ареальном 
анализе и последующем картографировании мы применяли также метод хроното-
па, позволяющий проследить не только территориальное, но и временное и цикли-
ческое распределение зафиксированных нарративов [Барабошина, 2012, 243–247]. 
Под самопроизвольным обновлением икон нами понимается сверхъестественное 
событие, выражающееся в полном или частичном просветлении или восстановле-
нии деталей изображения иконы [Бутов, 2018б, 8]. 

Мироточение как знамение войны
 Среди населения часто бытует утверждение, что чудеса, связанные с икона-
ми, в частности, их мироточение, происходят в период, сложный для человека, се-
ления, страны [Липатова, 2012б, 260]. Наиболее сложные моменты в человеческой 
жизни, как правило, относятся ко временам различных войн, набегов, нашествий. 
Чаще всего мироточение иконы так или иначе защищает от врагов либо предупреж-
дает об их появлении. Так, фиксировался рассказ о том, что Могилёво-Братская ико-
на Божией Матери замироточила в тот момент, когда на Могилёв «напал один из 
Радзивиллов»1 и намеревался взорвать его с помощью пороховых зарядов. В это 
время «в доме одной вдовы икона замироточила, и сила удара пошла не вглубь го-
рода, а в сторону армии»2 [ФФМ УНЛБФ БГУ. Ф. 6. Оп. 15. П. 19. № 48]. В другой 
записи рассказывается о замироточившей во время «нападения литовцев» иконе 
Корсуньской Божьей Матери, находящейся в тот момент у вдовицы Евдокии, живу-
щей возле Изборской крепости: «Как услышала Евдокия, што на Изборьск идё рать 
литовцев, так стала яна молиться этой иконы. Молится, плача, прося, штоб Царица 
Нябесная не допустила литовцам завладеть Изборском. И видя вдовица – потякли 
из очей Матери Божией слёзы, плакала jана, горазд жалко jой было русских. И не 
попустила Царица Небесная врагов, не взяли литовцы Изборска»3 [ERA. Vene 13. 
595/597 (7)]. Во время наших экспедиций мы также записали рассказ о том, как во 
время Шведской войны заплакал образ в костёле д. Полонечка Барановичского р-на 
Бресткой обл.: «Эта была кагда яшчэ ў Паланечке был старый касцёл i патом этат 
образ Маткi Боскай Паланецкай кiнулi… у возеры жэ женщiны нашлi её. Можэт это 
Шведы, кагда Швецкая вайна, вайна са Шведамi была. Я не помню точно – што там 
она, iлi плакала… Ну, што-та была. Факт в том, што она очень долга праплавала ў 
этым озёры i вот аны её аттудава вылавiлi»4.
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ethnographic expeditions in 2016–2020. The paper presents some records about the renewal/myrrh-streaming 
of icons and similar miracles in texture, which were interpreted by informants as signs of war.
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harbingers of bad events



99

 А.Ф. Балашова (Лицарева) причисляет мироточение и «плач икон Богома-
тери» к одним из знаков, предваряющих начало или конец войны [Балашова, 2014, 
234]. Считается, что в канун Великой Отечественной войны и во время самой войны 
чудо мироточения имело массовый характер (по крайней мере, в Ульяновской обл. 
РФ): «И вот гаварит: “Замичайти. Вот такова-ти числа, сматрити: будут иконы пла-
кать”. И вот на самам дели. Эта чао эта была? Вот я прям ачивидиц. Войны ли каки 
ли? Чао ли вота? Икона плачит – ана, значит, вот пиривёртыват сваё эта, пасобия, 
штоб пасабить народу. Или хто-та больна дасажат ли ей. Или просит её эдак. Боль-
на вот что-та ана там. Мать, ана плачит. Всигда, всегда плачит!»5 [Липатова, 2012б, 
261]. В.Е. Добровольская пишет о таком знаке накануне войны в селе Ям Переслав-
ского р-на Ярославской обл.: «Вот у нас перед войной Богоматерь плакала, слёзки 
так и текли. Говорят, Богоматерь к слезам народным плачет, к войне. И вот правда 
же, война случилась» [Добровольская, 2010, 19]. Слухи о массовых мироточениях 
во время войны ходили и в Беларуси: «Ну, i ў во́йну, вот людзi казалi, што i там, 
i там бывае гэтакае во што – мокрая iкона, кажуць. [Мокрая?] Ну, усе раўно як 
плакала. Багародзiца»6.
 А.Ф. Балашова (Лицарева) также записала подобный рассказ, связанный с 
кровоточащими иконами, относящийся к Тверской области: «Мне про кровавые слё-
зы икон бабушка рассказывала, когда я ещё был маленьким. Я же не знал, что мне 
пригодится. Говорила она, что ей рассказывали: в церкви перед войной кровавые 
слёзы текли по ликам. А больше я и не помню»7.

Обновления икон до войны
 Также встречаются упоминания об обновлениях икон как маркера бед и не-
счастий. Упоминание об обновлениях икон перед войной содержится в разных источ-
никах, например, в конце июля 1940 года такой случай произошёл в селе Павелька 
(Павелка) Трубетчинского р-на Рязанской обл. [Ястребов, 1941, 19] и с. Смеловск 
Челябинской обл. [Филиппова, 2007, 182–183] России. Также имеется информация, 
что «незадолго до начала Великой Отечественной войны» обновилась икона в Давид- 
Городке Столинского р-на Пинской обл. [Бутов, 2018, 110]. Мы также фиксировали 
такие рассказы в разных районах Беларуси, например, в Дрогичинском8. В свою 
очередь, информант из д. Товкини Вороновского р-на вспомнила, что перед войной 
обновления происходили в этой деревне, а также близлежащей д. Жирмуны: «У нас 
у хаце абнавіўся. Ну, вот, быў нармальный, а пасля ночы ўсталi, а ён ужо святлей-
шы»9. Этот образ Божьей Матери до сих пор находится на прежнем месте (илл. 1).
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Илл. 1. Икона Божьей Матери, 
обновившаяся в д. Товкини 

Вороновского р-на Гродненской обл. 
Фото И.С. Бутова, 2016 г.

 Со слов М.Я. Моисей из д. Зиневичи 
Вороновского р-на, обновление происходи-
ло в д. Осиповцы того же района, однако она 
не помнит, у кого именно. Это было до или во 
время Великой Отечественной войны10. Ещё 
об одном инциденте краеведу И.И. Фесенко 
сообщил учитель Полецкишской средней шко-
лы А.М. Васько. В результате опроса местных 
жителей им был установлен факт обновления 
иконы в д. Полецкишки Вороновского р-на в 
1940 году. После войны семья, в доме которой 
происходило это явление, уехала в Польшу11.  
В той же деревне, в 1942 году, в доме С.П. Про-
коповича также обновилась икона12. 

Обновление в военное время
 В наших экспедициях, прошедших в 
2016–2020 годах, мы записали сведения и об 
обновлениях икон уже в военное время в Ви-
лейском13, Лидском14 (илл. 2), Зельвенском15, 
Кореличском16, Дрибинском17 районах БССР,  
а также в Новозыбковском р-не Брянской обл.18 
Писатель В. Адамчик вспоминал, что во время 
войны иконы обновлялись и в Слонимском р-не
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[Адамчык, 1973, 10]. Есть такие упоминания и по Шарковщинскому р-ну Витеб-
ской обл.19 [Адамкович, 2008, 203]. Согласно официальным документам НАРБ, об-
новление фиксировалось представителями СРПЦ по БССР 27 октября 1944 года в 
д. Лесок Кореличского р-на в доме крестьянина Соловья Александра (обновилась 
литография «Спаситель в терновом венце») [НАРБ. Ф. 951. Оп. 2. Д. 5. Л. 40–41]. 
Интересные подробности по обновлению иконы в д. Лесок Кореличского р-на со-
брали Т.В. Володина и Е.М. Боганева во время одной из фольклорных экспедиций 
Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси в 
2018 году. Это единственный пока известный в Беларуси случай, где информант 
рассказал о том, что спустя некоторое время после обновления икона вновь приняла 
свой прежний вид. «На Ляску, у дярэўнi абнавiлась iкона. I ўсе хадзiлi туда, i я хад-
зiла, з мамаю хадзiла, як гаварыцца. Ну, правiльна, яна якая-та абнав… яна пасвят-
лела – такая во светленькае ўсё. [У каго-та ў хаце?] У хаце на покуце значыцца аб-
навiлась iкона. Хадзiлi кажны вечар на працяжэнii ўсей нядзелi хадзiлi i ўсё малiлiся, 
малiлiся. Патом яна чэрэз некаторае ўрэмя прынiмае свой [внешний вид], какой яна 
была раньшэ. [I ўсё?] I ўсё – абнаўленiя няма, усё. Абнаўленiе закончылася, малiт-
вы ўсе закончылiся»20. Возвращение к своему изначальному состоянию уже обно-
вившейся иконы, с нашей точки зрения, могло быть расценено как недобрый знак.

Илл. 2. Обновившаяся во время Великой 
Отечественной войны бумажная икона 

(д. Лесники Лидского р-на). 
Фото А.А. Подгорного, 2015 г.

Обновление икон как 
знамение войны или знак плохих/

хороших событий
 А.П. Липатова справедливо 
подчёркивает, что чудо обновления в 
первой половине XX века могло ос-
мысляться и наделяться особой функ-
циональностью, чаще всего, как знак 
неблагоприятного периода в исто-
рии страны [Липатова, 2020а, 188]. 
Например, газета «Коммунист» в  
1925 году сообщала о том, что на 
Украине кулаки распустили слухи о 
близости кончины мира, знамением 
к чему явилась «эпидемия “обновле-
ния” икон» [Зекцер, 1925, 3], некото-
рые в этой связи даже считали, что 
«скоро будет конец света, и кто хочет  
спастись – должен “на кутью” собрать-
ся по пять семейств в одной хате уса-
живать», или что «Киево-Печерская 
лавра тронулась с места и двигается на Подолию» [Любанский, 1924, 2]. В 1924 году 
слухи об обновлении икон возникли в Черниговской губернии на почве сильной 
засухи [Козлов, 1924, 3]. Как пишет М.В. Мордвинов, перед началом Великой От-
ечественной войны повсеместно считалось, что такие обновления предвещали 
народу горе, а в конце войны – радость [Мордвинов, 2014, 128]. В послевоенное 
время, согласно собранным в наших экспедициях записям, обновление икон, по 
крайней мере на территории Беларуси, уже чаще считалось предвестием каких- 
либо позитивных изменений.
 По свидетельству А.Ф. Балашовой (Лицаревой), которая занималась изуче-
нием самых различных «знаков войны», перед Великой Отечественной войной и во 
время неё, у тех, кто особенно пострадал в Смоленской, Тверской и Ростовской об-
ластях России, мироточили и обновлялись иконы21. Данные по Ростовской обл. были 
собраны во время ряда фольклорных экспедиций кафедры русского устного народ-
ного творчества филологического факультета МГУ им. Ломоносова (г. Москва), но 
чаще всего об этом рассказывали уже со слов родственников или односельчан. Счи-
талось, что обновление иконы – к войне, а мироточение могли расценить также как 
оплакивание иконой людей перед бедствием.
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 На вопрос о том, каким знаком было обновление, наши информанты отве-
чали по-разному, в частности, встречались ответы, что это сулит нечто негативное: 
«Старыя людзi гаварылi: нешта абвяшчае эта iкона. Але тады после ўжо ўсё пры-
глядалiся: нiчога ей не рабiлася»22; «Ну, помню, казалы, шо то кепско, шо як iкона 
в якый хозяiн обновыться. Там вжэ буде яка беда»23; «[А люди не говорили, что это 
что-то предвещает? Какие-то события?] Людзi гаварылi.<...> Гаварылi, што эта на 
плахое24; «А тады после {неразборчиво} i брат павесiўся. Перад гэтым яна ясная-яс-
ная стала. I тока адным местам яна чорная, засталось яшчэ. А так была чорная-чор-
ная. [Это можно сказать, как предзнаменование?] Так гавораць, што ўжо «пахаро́ны 
будуць скора»25 (илл. 3); «Ну, што ж вы думаеце? Паехала я з ёй замуж. Благаславiлi 
мяне ўсё i ета iконка была ў мяне ўсю дарогу – сколька я жыла да васьмiдзесятага 
года. А ў васьмiдзесятым гаду мы згарелi i мужык мой згарэў, i хаты згарэлi, i ўсё. 
I згарэла тая iконка. Дык, вот вiдзiш, тады не згарела, я яе спасла, а ў маёй хаце ўсё 
раўно згарела»26. Если в разговоре не указывалось на возможную трактовку обнов-
ления, то всё равно это был знак, сулящий перемены: «Ну, тады, кажуць, о гэта ўжо, 
можыць, што зменiцца»27.

Илл. 3. Икона, обновившаяся в д. Есьмановцы в 2014 г. перед 
смертью сына информантки. Фото И. С. Бутова, 2018 г.

 Впрочем, уже 
в послевоенное вре-
мя обновление иконы 
чаще всего причис-
ляли к хорошим со-
бытиям: «Радувалiся, 
эта ўжо была радасць 
такая»28; «А тады га-
варылi ўсi, што, гаво-
раць, ета савецкiя тут 
гэтыя ня веруюць, а 
ета вот будзець наша 
жызнь, будзець улуч-
шацца. Будзець хара-
шо жыць»29; «Як дзед 
гаварыў: гэта Богам 
дадзена. I гаварылi, 
што будзе лучша, вот. 
[Жизнь улучшаться,  
да?] Да»30; «[А что вы 
лично помните? Что 
говорили по пово-
ду этого? Что может 
знак: плохой или хоро-
ший?] Хорошiй знак 
какой-то был! Хорошiй знак»31; «[А не говорили – это к хорошему или к плохому?]  
К харошаму ж гаварылi. А як там палучылась... Патрохi ж лепша, жызнь жа ш по-
сле вайны туга было»32; [Это, получается, говорили это на хорошее или на плохое?] 
Гэта на харошае33; «[А говорили, что это знак какой-то?] Ну, эта ад Бога ўсё дадзена 
было. Харошае»34; [А говорили, что это знак, может?] Ну, Бог яго ж ведае, ну, эта ж 
к харошаму абнаўлялась»35.
 Зафиксированные в наших экспедициях нарративы об обновлении икон как 
предзнаменовании плохих/хороших событий представлены на илл. 4.
 Как рассказала нам А.А. Соболева, по свидетельствам её родителей, перед 
войной (или в начале войны36) в Горецком р-не Могилёвской обл. случаи обновления 
икон приняли массовый характер (сама информант 1943 г. р.). Эти события расцени-
вались её родителями как дурное предзнаменование: «I вот нейкае было {событие, 
схожее с обновлением икон в 1950-х годах} перад гэтым… як раз, як вайна была. 
Я ў сорак трэцiм гаду радзiлася. I точна: сталi вiконы абнаўляцца. I хто-та ска-
заў: глядзiце, очэнь будзе апасныя, ета дужа… Жызнь будзе апасна. Хувайцеся дзе- 
нiбудзь. А я тады сяжу i кажу: «Дзе нам схувацца? Куды нам хувацца?». «А куды хочаце.
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У якое бежашча можа  
будзець – так во хавайце-
ся куды» <…> I такое як 
прышэствiе такое, знае-
це, паказывалася што… 
Што-та будзе так. I точна 
мне казалi: Анна Аляк-
сееўна, кажуць, точна ты 
сказала. Я кажу дзiцям, 
кажу, дзетачкi, будзе 
страшнае, што iконы 
сталi сразу абнаўляц-
ца. I тады ўсё: iсчэзлi. 
Вiконы абнавiлiся, як 
вайна эта прайшла i, во, 
больш сколька я жыву, 
мне семдзесят пяць ужо 
дваццаць сядзьмога аў-
густа будзець, i больша 
нiчаго я ня вiдзела. [То 
есть, говорили, что это на 
плохое?] Да-да-да, эта, 
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Илл. 4. Трактовки информантами обновлений 
или изменения цвета икон как предвестия 

каких-либо событий на территории Беларуси.

в обшчэм, прэдсказанiе, было, што такое вот, знайце, што-та будзець плахое. 
[Ваши родители говорили, что это было перед войной?] Да-да-да. То есть эта што-
та случыцца – i точна! Мая мама была, яна стараватая была, ёй тожа восемсят 
два гады, i казала: «Дачушачка, будзе дужа апасна». Страх, кажа, будзець»37.
 Об обновлении икон перед войной (со слов других женщин) также расска-
зала Н.И. Азаренкова из д. Коптевка Горецкого р-на Могилёвской обл. Интересно, 
что в рассказе перед обновлением икона трещит: «Жэншчыны к нам прыхадзiлi гу-
ляць, рассказывалi, гаворыць: «Мая iконка абнавiлася». Ну, i рассказвала, гаворыць, 
тряшчыць, тряшчыць, я, гаворыць, iспугалась, думала: цi што дзе-та гарэла. Што 
тряшчыць? А яна гаворыць: удруг светлая-светлая, чыстая стала. [Это в какой де-
ревне было, в этой?] Не, у Руднi. Яе ўжо, Рудню, унiчтожылi i поле запахалi. [Вам 
сколько тогда примерно лет было, лет десять? Больше?] Да-да-да. Таму што яшчэ 
ма́лая была. [Где-то 44?] Во, дзета, перад вайной»38. 
 Такие же детали с треском иконы во время обновления отмечены нами и в 
некоторых других рассказах из Горецкого р-на. Интересно, что, хотя информант на-
прямую не говорит о том, как расценили это событие, можно обратить внимание на 
то, что треск или звуки от иконы известны как реакция на нечто противоестествен-
ное. Например, в Краснопольском р-не Могилёвской обл. (д. Курбаки) отмечалось, 
что когда одну из икон брала «девочка, которая уже не девочка», то эта икона скри-
пела [Лобач, Валодзiна, 2016, 111]. Аналогичные поверья были распространены и 
на соседней Брянщине. Например, в д. Верхличи Красногорского р-на Брянской обл. 
к иконе могла подходить «только честная девка» без греха, в ином случае икона  
скрипела – «скрип! скрип! скрип!» [Самойлова, 2003, 36]. Таким образом, региональ-
ная особенность (икона звуком реагирует на некие противоестественные действия) 
Могилёвско-Брянского пограничья могла наложить свой отпечаток и на рассказы 
об обновлениях икон в этом регионе. Также, согласно преданию, от чудотворной 
иконы Пани Марии, находившейся ранее в г. Лида Гродненской губернии, несколь-
ко раз, когда в крае или в городе ожидались бедствия, слышался звон. Например,  
в XIX веке такой факт имел место дважды: в 1863 (перед Польским восстанием 
1863–1864 годов) и 1891 (год крупного пожара) годах [Szukiewicz, 1910, 41]. В дан-
ном случае звон – маркер грядущих крупных изменений. Поэтому можно предпо-
ложить, что треск обновляющихся икон перед войной здесь можно расценивать как 
предвестие чего-то негативного (признак чьей-то смерти).
 Даже в начале 1950-х годов в Сморгонском р-не Гродненской обл. обновле-
ние иконы всё ещё считалось предвестием будущей войны: «Сказали, што эта на 
вайну. Прызнаки такiя аб’яўляюцца»39.
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 В некоторых нарративах, связанных со сверхъестественным предостереже- 
нием икон, прослеживается и изменение их цвета, например, почернение. 
В частности, в Фольклорно-этнографическом архиве студенческой научно- 
исследовательской лаборатории БрГУ им. А.С. Пушкина имеется следующая запись 
из д. Месятичи Пинского р-на, в которой подчёркивается, что местная икона Божь-
ей Матери перед войной потемнела, отмечалось также, что это было воспринято 
как знак, подсказывающий людям про предстоящую беду. И.А. Швед считает, что 
в данном случае потемнение носит яркое негативное значение [Швед, 2011, 249]. 
Любопытно, что свойство темнеть в этом рассказе приписывается информантом 
Месятичской иконе, которая по некоторым данным в 1930-х годах самопроизвольно 
обновлялась (с неё как бы «спадала пелена») [Воложина, 2013, 3]. Изменение цвета 
иконы на красный в Пуховичском р-не  Минской обл. также наделили мистическим 
смыслом и сочли признаком грядущей войны. Однако это сверхъестественное по-
краснение произошло уже после Великой Отечественной войны40. 

Заключение
 Таким образом, многие рассказы об обновлении/мироточении икон и сход-
ных с ними чудесах в 1920-е – 1930-е годы и перед Великой Отечественной войной 
чаще всего были истрактованы информантами как знамения войны или близкого 
конца света. Несмотря на то, что во время войны такие фиксации были единичными, 
в них также зачастую вкладывался негативный смысл. На территории Беларуси в 
военное и послевоенное время плохим предзнаменованием обновление иконы счи-
талось в Горецком, Брестском, Воложинском, Вилейском, Пуховичском, Пинском, 
Сморгонском р-нах, символом перемен он считался в Копыльском р-не. После во-
йны обновление икон уже чаще рассматривалось как позитивное событие, которое 
могло символизировать перемены к лучшему (Слуцкий, Столбцовский, Поставский, 
Солигорский и другие р-ны).
 Кроме того, изучение белорусского материала показало, что знаком, суля-
щим новую войну, могло считаться как изменение цвета иконы (её почернение и 
покраснение), так и (в некоторых регионах) – различные метаморфозы с внешним 
видом иконы (например, возвращение к первоначальному виду после обновления), 
а также треск или иные звуки, исходящие от образов. К сожалению, в наше время 
уже очень сложно найти информанта, который бы был в сознательном возрасте пе-
ред войной и мог так или иначе сам оценить факт обновления/мироточения иконы, 
поэтому трактовки часто передаются в пересказе и это может налагать на них опре-
делённый отпечаток, соответствующий духу времени.
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7 Жигалов Александр Юрьевич, 1988 г. р., г. Москва, родом из с. Лесное Тверской обл., зап.  
А.Ф. Балашова в 2010 году.
8 Сорока Надежда Васильевна, 1942 г.р., д. Адамово Дрогичинского р-на, родом из д. Осовцы Дро-
гичинского р-на, зап. В. Гайдучик в 2019 году. 
9 Банцевич Вацлава Станиславовна, 1931 г. р., д. Товкини Вороновского р-на Гродненской обл., зап. 
И. Бутов в 2016 году.
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10 Моисей Моника Яновна, 1931 г. р., д. Зиневичи Вороновского р-на Гродненской обл., зап. И. Бу-
тов, И. Фесенко в 2016 году.
11 Васько Александр Марьянович, 1983 г. р., д. Полецкишки Вороновского р-на Гродненской обл., 
зап. И. Фесенко в 2016 году.
12 Прокопович Станислав Петрович, 1929 г. р., д. Полецкишки Вороновского р-на Гродненской обл., 
зап. И. Фесенко в 2016 году.
13 Пукела Феофанья Ивановна, 1933 г. р., д. Застенки Вилейского р-на Минской обл., зап. И. Бутов 
в 2016 году.
14 Корней Стефанида Ивановна, 1938 г. р., д. Лесники Лидского р-на Гродненской обл., зап. А. Под-
горный в 2015 году.
15 Леута Лилия Михайловна, 1938 г.р., д. Шавуличи Зельвенского р-на Гродненской обл., зап.  
И. Бутов, Т. Авилин, Е. Шляпик в 2020 году.
16 Захарчук Евгения Владимировна, 1928 г. р., д. Райца Кореличского р-на Гродненской обл., зап.  
И. Бутов в 2020 году.
17 Шарова Татьяна Павловна, 1929 г. р., д. Новое Прибужье Дрибинского р-на Могилевской обл., 
зап. И. Бутов в 2020 году.
18 Осадчая Надежда Семеновна, 1936 г. р., д. Дубровка Новозыбковского р-на Брянской обл., зап.  
И. Бутов, О. Орлова в 2019 году.
19 Фомина (Евдокимова) Анна Савельевна, 1928 г. р., д. Великое село Шарковщинского р-на Витеб-
ской обл., зап. А. Адамкович в 2005 году.
20 Безмен Нина Фоминична, 1938 г. р., д. Красное Кореличского р-на Гродненской обл., зап. Т. Во-
лодина, А. Боганева в 2018 году.
21 Данные из личной переписки с А. Ф. Балашовой.
22 Щуцкая Валентина Степановна, 1936 г. р., д. Лужаны Воложинского р-на Минской обл., зап.  
И. Бутов в 2018 году.
23 Осеюк Лидия Николаевна, 1951 г. р., д. Кобёлка Брестского р-на Брестской обл., зап. В. Гайдучик 
в 2018 году.
24 Прокопович Нина Михайловна, 1933 г. р., д. Маршалки Воложинского р-на Минской обл., родом 
из д. Старинки Воложинского р-на, зап. И. Бутов в 2018 году.
25 Сонич Людмила Васильевна, 1945 г. р., д. Есьмановцы Вилейского р-на Минской обл., зап.  
И. Бутов в 2018 году.
26 Блиндерова (Ишчикова) Катерина Даниловна, 1925 г. р., д. Ректа Горецкого р-на Могилевской 
обл., зап. И. Васильева, Б. Щуко, С. Чекушка в 2013 году.
27 Радзивинович Мария Ивановна, 1929 г. р., д. Комсомольск Копыльского р-на Минской обл., зап. 
И. Бутов, Е. Шапошников в 2019 году.
28 Шуба Мария Иосифовна, 1934 г. р., д. Сороги Слуцкого р-на Минской обл., зап. И. Бутов в  
2019 году.
29 Власовец Мария Евменовна, 1938 г. р., д. Соколово Горецкого р-на Могилевской обл., зап.  
И. Бутов в 2017 году.
30 Пекарская (Капыш) Мария Станиславовна, 1942 г. р., аг. Вязынь Вилейского р-на Минской обл., 
зап. И. Бутов в 2018 году.
31 Полищук Светлана Константиновна, 1959 г. р., д. Трилес Столбцовского р-на Минской обл., зап. 
И. Бутов в 2018 году.
32 Рутковский Геннадий Валерьянович, 1938 г. р., д. Саранчаны Поставского р-на Витебской обл., 
зап. И. Бутов в 2018 году.
33 Альфер Юлия Юлияновна, 1932 г. р., д. Груздово Поставского р-на Витебской обл., зап. И. Бутов 
в 2018 году.
34 Жук Любовь Николаевна, 1938 г. р., д. Веска Солигорского р-на Минской обл., зап. И. Бутов в 
2019 году. 
35 Севрук Зоя Александровна, 1932 г. р., д. Сороги Слуцкого р-на Минской обл., зап. И. Бутов в  
2019 году.
36 В разговоре информант утверждал, что война началась в 1943 году.
37 Соболева Анна Алексеевна, 1943 г. р., д. Коптевка Горецкого р-на Могилевской обл., зап. И. Бутов 
в 2018 году.
38 Азаренкова Нина Ивановна, 1936 г. р., д. Коптевка Горецкого р-на, родом из д. Рудня Горецкого 
р-на Могилевской обл., зап. И. Бутов в 2018 году.
39 Мамай Мария Александровна, 1929 г. р., д. Трепалово Вилейского р-на Минской обл., родом из  
д. Новоселки Сморгонского р-на Гродненской обл., зап. И. Бутов в 2020 году.
40 Ананич Нина Ивановна, 1936 г. р., Пахоменко Мария Ивановна, 1940 г. р., д. Заперинье Пухо-
вичского р-на Минской обл., зап. И. Бутов, Е. Шапошников в 2020 году.
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