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Религиозные чудеса, 
приуроченные к водным источникам 

Аннотация. Религиозные психозы и различные формы суеверий получают 
распространение, как правило, во времена тяжёлых потрясений и в кризисные 
моменты истории. Одним из наиболее распространённых явлений такого рода в 
XIX – первой половине XX века было открытие святых колодцев или источников, 

Ключевые слова: чудо, рассказы о чудесах, святые колодцы, видения на религиозную тему, явле-
ние Богородицы, слухи

Religious Miracles Confined to Water Sources

Abstract. Religious psychoses and various forms of superstition are widespread, as a rule, in the days of 
severe upheavals and in the times of crisis in history. One of the most common phenomena of this kind in the 
19th – first half of the 20th century was the discovery of holy wells or springs, in the waters of which numerous 
pilgrims observed visions with images of icons and faces of saints, as well as other paintings, most often on 
religious or historical themes. The purpose of the study is to analyze the distinctive features and the range of 
narratives about a certain group of events that are considered miraculous in the folk tradition – the appearance 
of saints and icons in the water. It is established that a place of pilgrimage is often a symbolic sacred center of 
a certain area (spring, well, krinitsa, bend of the river), or a certain narrow-local territory (hospitals, houses, 
churches). The most susceptible categories of the population – young girls and boys, elderly widows, etc. – 
become visionaries most often. Usually, the observers are either already prepared in advance by other people, 
or are in a holy place with a certain mood “for a miracle”. Such phenomena themselves can be observed 
during certain crisis phenomena, deterioration of the socio-economic situation in the country, or if a person 
is experiencing an individual crisis. That is, the appearance of/the opening of wells, holy springs, springs and 
krinitsas is one of the peculiar markers of the growing religiosity of the local population. The obtained data are 
of practical significance and can be the basis for complex developments in the field of folklore studies, sacred 
geography and topography of individual territories.
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в водах которых многочисленные паломники наблюдали видения с образами икон и ликов святых, 
а также иные картины, чаще всего на религиозные или исторические темы. Цель исследования –  
проанализировать отличительные особенности и ареал нарративов об определённой группе событий, 
считающихся в народной традиции чудесными, – явлений святых и икон в воде. Установлено, что зача-
стую место паломничества – это символический сакральный центр определённой местности (родник, 
колодец, криница, излучина реки) или некой узколокальной территории (больницы, дома, церкви). Ви-
зионерами чаще других становятся наиболее восприимчивые категории населения: молодые девушки 
и юноши, престарелые вдовы и т.д. Часто наблюдатели либо уже заранее подготовлены другими людь-
ми, либо находятся в святом месте с определённым настроем «на чудо». Описываемые явления могут 
наблюдаться во время кризисных явлений, ухудшения социально-экономической обстановки в стране, 
либо при переживании человеком индивидуального кризиса. Следовательно, появление/открытие ко-
лодцев, святых источников, ключей и криниц является одним из своеобразных маркеров возрастающей 
религиозности местного населения. Полученные данные представляют практическую значимость и 
могут являться основой для комплексных разработок в сфере фольклористики, сакральной географии 
и топографии отдельных территорий.
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Религиозные психозы и различные формы суеверий получают распростра-
нение, как правило, во времена тяжёлых потрясений и в кризисные моменты исто-
рии. Наиболее популярными в относительно недавнем прошлом были слухи о ско-
ром конце света, появление «пророков», открытие «святых колодцев», различные 
мистические видения, распространение «писем с неба» («писем счастья») и записок 
«про семь вдов», отмечались даже факты зачатия от Святого Духа и др. [Лаврик, 
2008, 346; Бутов 2018а, 33–45, 80; Бутов, 2018б, 17–20]. Часто все вышеперечис-
ленные слухи как бы предваряют массовое появление самых разнообразных чудес 
в этих регионах (обновлений, мироточений или слезоточений икон, появлений свя-
тых, исцелений от болезней и др.) и крайние формы суеверий (раскапывание могил 
самоубийц, «охоту на ведьм» и др.). 

Одним из наиболее распространённых явлений такого рода в XIX – первой 
половине XX века было открытие «святых» колодцев или источников, в водах кото-
рых многочисленные паломники наблюдали видения с образами икон и ликов свя-
тых, а также иные картины, чаще всего на религиозные или исторические темы. 
Зачастую, как в Российской империи, так и в СССР, такие «провидцы» попросту 
высмеивались. А рассказы о произошедших в более позднее время случаях доволь-
но широко тиражировались на страницах тематических газет.

Цель исследования – проанализировать отличительные особенности и ареал 
нарративов об определенной группе событий, считающихся в народной традиции 
чудесными, – явлений святых и икон в воде. 

Чудеса, приуроченные к водным источникам на территории Беларуси 
и приграничных с ней районах России

Автор ранее уже касался темы массовых галлюцинаций в местечке Незви-
ще Гродненской губернии при раскопках Сидоровой горы [Бутов, 2020б, 149–167]. 
Не менее интересна и подоплёка волны чудес, происходивших в Белорусской ССР 
приблизительно в 1945–1948-х годах, которые начались с подобных видений в ре-
ке. Такие образы-видения возникали в родниках, криницах, колодцах, на стёклах, 
облаках и даже в ведре с водой. Чаще всего подобные рассказы отмечались в годы, 
кризисные для страны в целом, либо для отдельных причастных к этим «чудесам» 
лиц. Новоявленные «визионеры» легко убеждали в своих видениях окружающих.

Сразу после Великой Отечественной войны на территории БССР в неболь-
шом местечке Бакшты, расположенном в Гродненской области, началось массовое 
паломничество к берегу реки. Из отчёта Епархиального ревизора (священника Быч-
ковского) позже стало известно, что поводом стало чудо, произошедшее при впаде-
нии реки Береза1 в Нёман. Вначале предположили, что там людям в воде мерещилась 
икона2. Однако выяснилось, что в реке появлялась не икона, а Богородица, которую 
сначала увидели на камне местные дети3. Позже специальная комиссия, расследо-
вавшая факты чудес в 1949 году, назвала эти события «предвестником» волны само-
произвольного обновления икон, которая прошла здесь несколькими годами позже4. 
В докладе было высказано предположение о том, что население в этой местности 
отличается повышенной религиозной настроенностью и экзальтированностью, что 
могло стать благоприятной почвой для такого рода явлений5.

О другой истории нам известно из книги И. Алексеева и В. Шишакова «Ку-
лацкие окопы». Она произошла приблизительно в конце 1920-х или начале 1930-х 
годов в Хотимском р-не бывшего Калининского округа6. В этот раз некий неназван-
ный служитель культа якобы «приумножал свои доходы» возле ручья, где непости-
жимым образом появилась икона Богоматери [Алексеев, Шишаков, 1930, 18]. Есте-
ственно, за язвительными разоблачениями советских авторов чаще всего стояли 
вполне определённые слухи.

Ещё один такой рассказ зафиксирован в 1954 году в д. Лешна Молодечнен-
ского р-на Минской обл. рядом с колодцем, считавшимся чудотворным. По свиде-
тельству Ирены Синько, в 1954 году она вместе с другими детьми играла у источ-
ника: «Помня слова мамы, которая наказывала всегда попить этой воды и омыть 
в ней руки и ноги, чтобы не болели, мы наклонились над колодцем и увидели на дне 
икону Богоматери Ченстоховской. Золотой. Я стала сразу читать патерики (ма-
мочка так учила), а одна девочка говорит: “Смотрите, кто-то икону положил в 
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колодец”, и прутиком пыталась её сдвинуть. Икона исчезла» [Калевіч, 2006, 25–26]. 
Довольно интересное письмо приводит в своём дневнике священник Константин 
Пархоменко. Со слов одной женщины, Светланы Алексеевны Игнатьевой, чудес-
ное явление произошло в д. Польшино Локнянского р-на Псковской обл., прибли-
зительно в 1930-х годах. Во время строительства бревенчатого настила через ручей 
крестьяне заметили в воде блестящую икону Божьей Матери. Когда один мужчина 
попытался её достать, икона исчезла [Из дневника, 2008].

Однако тема различных видений в воде на территории Беларуси гораздо 
старше. Например, один такой случай описан М. Федоровским ещё в 1902 году и 
произошёл возле криницы в д. Лашевичи Волковысского уезда7 Гродненской губер-
нии [Federowski, 1902, 319–320].

Распространение чудес, приуроченных к водным источникам, 
по территории России и Украины

Встречается множество упоминаний об открытии таких святых колодцев в 
20-е и 30-е годы XX века, которые практически всегда идут бок о бок с фактами о 
других чудесах. Перед началом массового обновления икон в Тамбовской губернии 
в начале 1920-х годов первоначально в отчётах стали появляться сообщения о воз-
никновении новых «святых мест», колодцев или источников. В апреле 1920 года в с. 
Ростоши Борисоглебского уезда8 открылся «Святой колодезь», где, как отмечалось, 
являлись видения «удостоившимся праведникам». К этому месту стали направлять-
ся тысячи богомольцев, причём даже из соседних губерний [Берелович, Данилов 
(Т1), 2000, 305]. А в селе Шапкино Тамбовского уезда ранней весной 1924 году один 
крестьянин увидел, как «земля опустилась» и из этого места пробивается родник. 
Как отмечала одна из газет, уже вскоре сюда стекалась «масса богомолок», которые 
смотрели не только в колодец, но даже в обычные бутылки с водой и клялись, что 
видели в них то «Егория на коне», то другие образы. Временами, когда человек не 
видел ничего в колодце или бутылках, до него доводили, что он не богоугоден и 
потому ничего ему в колодце не показывается [Витютин, 2009]. Отмечалось также, 
что в мае – декабре 1926 года уже не было наблюдавшихся ещё накануне (в 1922–
1923 и в 1923–1924 годах) массовых обновлений икон и открытий святых колодцев. 
Но уже в июле 1926 года в с. Павловка Сосновской волости Тамбовской губернии9 
один из местных жителей услышал голос из колодца, который приказал ему идти к 
местному батюшке и попросить его справить на этом месте молебен. Вскоре сюда 
потянулись и другие люди. Поначалу власти закрывали на это глаза, но после массо-
вого крестного хода, в котором участвовало около тысячи человек, местный волис-
полком закрыл источник, а часовня возле него была разбурена [Алленов, 2004, 133].  
В 1956 году на Украине началась новая волна обновлений икон, которая вышла за её 
пределы в 1958–1959 годах [Бутов, 2018а, 83–84]. Когда она достигла Тамбовщины, 
то, как пишет В. В. Борисов, в 1959 году возле источника, объявленного святым, 
расположенного в с. Горелое Тамбовской обл., появилось «чудо». По свидетельству 
очевидцев, ночью они замечали в кронах деревьев около родника «лики святых», 
рядом с которыми горели огоньки [Борисов, 1965, 23].

В одной из докладных записок, написанной в 1924 году10, было отмечено, 
что в Костромской губернии организуются паломничества к колодцу, который вы-
рыл «святой Пахомий». Схожий с ним «чудесный колодец» появился и в Тамбов-
ской губернии. В записке также указывалось, что мощный подъем религиозных 
настроений отмечается и на Украине [Берелович, Данилов (Т2), 2000, 205].

В отчёте ОГПУ от 12 августа 1924 года также приводились сведения о том, 
что неурожай вызвал «усиление религиозных настроений», а в Наровчатовском 
уезде распространились слухи о некой «чудотворной иконе», к которой стека-
ются массы крестьян» [Берелович, Данилов (Т2), 2000, 232]. Это произошло в с. 
Зачинщикове (Затинщикове) Наровчатского уезда Пензенской губернии, где в род-
нике появилась светящаяся икона, которая местными священниками была объяв-
лена чудотворной [Садырова, 2010, 214; Ярославский, 1924, 129]. В 1925 году в 
с. Ямном Великописаревского р-на Харьковской обл. женщины стали замечать в 
кринице крест, а местная газета, пытаясь объяснить эти видения, сыронизировала 
о том, что это, наверное, жаба [Антоша Ко, 1925, 3]. В окрестностях г. Пирятина 
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Полтавской губернии святую криницу нашли на склоне оврага пастухи, они увиде-
ли в ней Божью Матерь и ангелочков, а в с. Карповцы Волынской губернии первой 
необычный водный источник, где ей почудился образ Божьей Матери, обнаружила 
молодая девушка, пасшая гусей [Ведміцький, 1923, 3; З Волині, 1910, 3]. В начале 
1920-х годов на Украине открылось множество таких криниц, с некоторыми из ко-
торых были связаны чудесные видения (например, в Новгород-Северском округе 
Черниговской губернии, с. Котелянка Миропольского р-на Волынской губернии,  
с. Голынчинцы Винницкого округа и др.) [Свята криниця, 1923, 2; Нечай, 1923, 8]. 
Село Голынчинцы оказалось известно больше других тем, что здесь пастухи, пас-
шие овец возле криницы, увидели Богородицу, которая попросила поставить там 
крест. Вскоре здесь образовалось почитаемое место («Сафатова долина»), в которой 
было установлено не менее 25 тыс. крестов [Нечай, 1925, 8]. 

В начале 1920-х годов открылась ещё одна известная криница в с. Киселева 
балка Луганского округа. Возле неё можно было услышать рассказы о «божествен-
ной люстре», опускающейся с неба по пятницам, а также о божественном происхож-
дении пятиствольного вяза, на коре которого кто-то увидел изображение Спасителя 
и угодников [Целебная криничка, 1924, 2]. 

В ещё одном обзоре за июнь 1925 года, подготовленном информационным 
отделом ОГПУ, подчёркивалось, что по целому ряду губерний прошла так называе-
мая «эпидемия чудес». Наряду с обновлением икон в Самарской и Орловской губер-
ниях распространились слухи о возникновении «колодезя», в котором можно было 
наблюдать святых [Совершенно секретно, 1925, 372]. А в таком же обзоре, но уже за 
июль 1925 года, сообщалось о паломничестве ставропольских женщин к подобным 
криницам. Помимо различных святых, в воде источников они замечали даже голову 
царя Николая II. В обзоре подчёркивалось, что сразу в нескольких округах Украины 
(Бердичевском и Коростеньском) недавно возникло несколько «святых колодцев» 
[Совершенно Секретно, 2002, 420]. Только в одном 1931 году по Средневолжскому 
краю, как указано в документах, было сфабриковано 24 случая чудес возле колодцев 
и более 100, связанных с обновлением икон [Власова, 1984, 47–48]. В Россошан-
ском, Ольховатском, Сине-Липяговском11, Воронцовском и Бутурлиновском райо-
нах Воронежской области в феврале и марте 1944 года также наблюдались случаи 
обновления икон, крестов и возникновение «святых колодцев» [Мордвинов, 2014, 
127]. Сообщается и о других таких случаях в РСФСР, например, в женском монасты-
ре близ села Николо-Берозовки12 (Башкирская Республика) в конце 1920-х – начале 
1930-х годов «в яркие солнечные дни в воде [колодца] явственно было видно изобра-
жение «божьей матери», как ее рисуют на иконах». Народ посещал этот колодец 
для того, чтобы излечиться от различных болезней [Алексеев, Шишаков, 1930, 18].

В целом же упоминания о различных видениях возле криниц и колодцев встре-
чаются довольно часто. Например, В.А. Шишаков пишет, что кроме ликов (лиц) свя-
тых в воде колодца, люди замечают ещё кресты и иконы в небе [Шишаков, 1960, 73]. 
На самом деле в качестве источника видений могут подойти любые полупрозрачные 
или прозрачные поверхности (простыня, налитая в какую-либо посуду вода, облака 
и т. п.). В частности, известны упоминания о появлении изображений на религиоз-
ную тему на оконных стёклах. Такие слухи несколько раз возникали и на террито-
рии Беларуси (в конце 1920-х годов, в 1980-е и 1990-е годы) [Бутов, 2020а, 36–41].

Интересны в этом плане также современные записи фольклористов, сделан-
ные на украинском Полесье. Так, Е.В. Какорина записала от Арсеко (Арсёновой) 
Надежды из с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл., что однажды увидела в ве-
дре с водой своего покойного отчима [Виноградова, Левкиевская, 2012, 353]. 

С целью выявления ареала отмеченных нами выше нарративов о чудесах, 
приуроченных к водным источникам, они были нами картографированы (см. илл. 1). 
Картографирование показало, что в XIX – первой половине XX века наиболее суще-
ственное распространение такие рассказы получили в центральной части России и 
на севере Украины, хотя и отмечались на территории Беларуси.

Характер видений
О том, что именно видят в таком святом месте, можно узнать из записей свя-

щенника Ильи (Илии) Пинуса. Произошло это в 1930 году в Пюхтицком монасты-
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ре (Эстония) практически одновременно с распространением в Белорусской СССР 
очередной волны чудес, начало которой пришлось здесь на 1927 год [Бутов, 2018а, 
101–108]. Илья Пинус вспоминает, что члены его семьи, прибыв в монастырь 8 июля 
1930 года из Риги, увидели в воде источника изображение Божьей Матери. При этом 
видение было столь отчётливым, что семейство решило, что так и должно быть, и на 
дне действительно находится мозаичная икона Божьей Матери. Однако присмотрев-
шись, они поняли, что образ как бы сквозной, прозрачный, а через него просматри-
вается дно водоёма. Вскоре изображение стало менее различимым, а на следующий 
день и вовсе исчезло, хотя собравшиеся всё ещё различали лёгкие контуры, напоми-
навшие Тихвинскую икону Божьей Матери. Подчеркивалось, что в этом же году в 
монастыре обновилась икона13. 

По данным Н.С. Струполевой, в станице Стародеревянковской Ставрополь-
ской губернии14 в 1859 году открылся родник, который вскоре был признан чудо-
действенным. Когда из окрестных станиц сюда началось паломничество, некото-
рые крестьяне стали замечать различные видения (семь рядов «небольших огней», 
«изображение иконы», «Евангелие в золотой оправе», «лежащего младенца» и т. д.). 
Следует подчеркнуть, что именно те, кто приходил увидеть знамения, и получали их 
в изобилии. Как отмечает исследовательница, это похоже на массовый самообман, 
или духовную болезнь, называемую прелестью15. В частности, Варвара Клименкова 
сообщила о том, что подходить к источнику нужно было до восхода солнца, после 
чего помолиться и попить воды. Несмотря на то, что крестьянка ничего особого не 
увидела, другие собравшиеся сообщали о разного рода явлениях в источнике. И уже 
после этого женщине «как будто воображалась» красная православная Плащаница 

Феноменология религии / Phenomenology of Religion

 Илл. 1. Религиозные чудеса, приуроченные к водным источникам в XIX – первой 
половине XX века. 1. г. Саров, Тамбовская губерния; 2. с. Ростоши, Тамбовская губерния;  
3. г. Шацк, Рязанская губерния; 4. Бердичевский округ; 5. Коростеньский округ; 6. с. Шапки-
но, Тамбовская губерния; 7. с. Зачинщиково (Затинщиково), Пензенская губерния; 8. Орлов-
ская губерния; 9. Ставропольская губерния; 10. с. Павловка, Тамбовская губерния; 11. Хо- 
тимский р-н; 12. с. Николо-Берозовка, Башкирская АССР; 13. Рязанский округ; 14. д. Поль-
шино, Псковский округ; 15. Воронежская обл.; 16. м. Бакшты, Гродненская обл.; 17. д. Леш- 
на, Минская обл.; 18. Воронежская обл.; 19. Воронежская обл.; 20. Воронежская обл.;  
21. Воронежская обл.; 22. Воронежская обл.; 23. с. Горелое, Тамбовская обл.; 24. с. Ямное, 
Великописаревский р-н, Харьковской обл.; 25. с. Авдеевка, Донецкая губерния; 26. с. Камен-
ная Гребля, Киевская губерния; 27. Новгород-Северская округа, Черниговская губерния;  
28. г. Пирятин, Полтавская губерния; 29. с. Карповцы, Волынская губерния; 29. с. Голычин-
цы, Винницкий округ; 30. с. Киселева балка, Луганский округ; 31. с. Котелянка, Мирополь-
ский р-н, Волынская губерния; 32. с. Антоновка, Каменецкий округ, Подольская губерния.
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в воде, но ясно она ничего не видела [Струполева, 2007, 160–161]. О похожем вспо-
минает и Л. И. Кришина (1929 г. р.), жительница Заринского р-на Алтайского края, 
которая рассказала, как однажды к ним на ключ приезжали «четыре боговерующие 
женщины», одна из которых увидела, как в воде «ангелочки купаются». При этом 
ни сама рассказчица, ни находящийся рядом пастух ничего не видели [Любимова, 
2013, 27–45].

В 1909 году в Сквирском уезде Киевской губернии собственный корреспон-
дент газеты «Рада» описал, что в кринице с. Каменная Гребля появилась икона «Бо-
жья Матерь с Младенцем». Местные жители, заглядывая в воду, видели не только 
Божью Мать, но и «всех святых». Первыми заметили икону дети, а местные жи-
тели уже лицезрели Божью Мать, Св. Николая с ангелами, «а кругом них звезды». 
Больше всего «что-то» видели женщины, а мужчины в гораздо меньшей степени. 
Корреспондент предположил, что за икону приняли камень на дне колодца, который 
выделялся своей рельефностью и белизной [Дописи, 1909, 3–4].

В 1903 году, как пишет В.М. Бехтерев, врач его клиники М.И. Никитин во 
время прошедших незадолго до этого религиозных празднеств16 самолично стал 
свидетелем массовой галлюцинации. Многочисленные богомольцы в одном из 
колодцев стали замечать лик святого, который даже производил движение рукой. 
Выглядел он так же, как обычно был изображён на иконах. Всё это продолжалось 
несколько минут, до той поры, как подошедшая богомолка не заявила решительно, 
что она ничего не видит, кроме камней на дне колодца. После этого массовая галлю-
цинация почти тут же исчезла [Бехтерев, 1903, 46–47].

Сходные причины, названные Дж. Хоураном и Р. Лэнгом «контекстными 
факторами» или «контекстной медитацией», приводят к тому, что культурные ве-
рования, ожидания и психофизиологическое состояние наблюдателя становятся 
причиной наблюдений призраков [Houran, Lange, 1996, 499–502]. С другой сторо-
ны, во многих таких свидетельствах содержатся «тонкие описания религиозных  
состояний» – тех самых индивидуальных переживаний, с которых и начинается лю-
бая форма религии [Любимова, 2013, 27–45].

Заключение
Образы или видения часто возникают на преломляющих свет поверхностях, 

в морозных узорах на окне, облаках, т.е. на некой символической границе, отделя-
ющей мир горний от мира дольного. Такое место может быть сакральным центром 
как определённой местности (родник, колодец, криница, река), так и некой узколо-
кальной территории (больницы, дома, церкви). Картографирование показало, что 
в XIX – первой половине XX века наиболее существенное распространение такие 
рассказы получили в центральной части России и на севере Украины, хотя и отме-
чались на территории Беларуси. В наше время этот тип нарративов о чудесах почти 
не встречается. 

Визионерами чаще других становятся наиболее восприимчивые категории 
населения: молодые девушки, юноши, дети-пастухи, престарелые вдовы и т.д. Часто 
наблюдатели либо уже заранее подготовлены другими людьми, либо находятся в 
святом месте с определённым настроем «на чудо». В последнее время по отноше-
нию к таким рассказам даже появился термин: «чудомания»17, под которой понима-
ются повышенная активность вокруг недостоверных или сомнительных событий. 
Сами же такие явления могут наблюдаться во время кризисных явлений, ухудшения 
социально-экономической обстановки в стране либо если при переживании челове-
ком индивидуального кризиса. Следовательно, появление/открытие колодцев, свя-
тых источников или ключей, сопровождаемых чудесами, является одним из свое-
образных маркеров возрастающей религиозности. По ходу протекания очередной 
«волны чудес» в рассматриваемых нами временных рамках они трансформирова-
лись в иные формы и уже почти не отмечались. 

Список сокращений
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление;
НАРБ – Национальный архив Республики Беларусь;
ЗГАБ – Зональный государственный архив г. Барановичи;
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ERA – Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv (Эстонский фоль-
клорный архив Эстонского литературного музея).
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1 Одно из распространённых названий р. Западная Березина.
2 НАРБ (Национальный архив Республики Беларусь). Ф. 4. Оп. 62. Д. 68. Л. 486–488.
3 Более подробно автор осветил эту историю на конференции в г. Изборске 20–21 ноября 2019 г.
4 ЗГАБ (Зональный государственный архив г. Барановичи). Ф. 477. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–2; НАРБ. Ф. 4. 
Оп. 62. Д. 68. Л. 486–488.
5 ЗГАБ. Ф. 477. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–2.
6 У авторов неверно указано Могилёвского округа [Алексеев, Шишаков, 1930, 18]. 
7 Сейчас Свислочского р-на Гродненской обл.
8 Ныне село в Эртильском р-не Воронежской обл.
9 Ныне село в Мордовском р-не Тамбовской обл.
10 Согласно примечанию, написана не ранее 1 июня 1924 года.
11 У автора неверно указано «Сине-Сипяговсоком».
12 Сейчас указана как Николо-Березовка.
13 ERA, Vene 8. 237/240 (171); ERA, Vene 9. 291/3 (352).
14 Ныне станица в Каневском р-не Краснодарского края.
15 Обычно духовную прелесть делят на три типа – мнение, мечтание и «мнимое отсутствие стра-
стей». Описываемые случаи больше относится к мечтанию, когда человеку могут приходить «лож-
ные душевные переживания», и как следствие, у человека могут быть зрительные, слуховые, обо-
нятельные галлюцинации [Новоселов, 2004, 308–324].
16 Под празднествами здесь понимаются состоявшиеся летом 1903 года, после признания старца 
Серафима святым и открытия его мощей, «Саровские торжества». Доктор Никитин на месте изучал 
кликуш, бывших в Сарове.
17 Более подробно см. [Московский, 2012, 33–34].
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