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Abstract 
The research is based on the material of the information bulletins of the Communist Party 

and the VChK-OGPU-NKVD’ departments and memoirs of 1920–1930. Texts describing the 
meteorological magic rites in the Soviet countryside are analyzed. Comparative analysis of these 
practices and the pre-revolutionary tradition is carried out and changes in connection with the new 
socio-political context are identified. 
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Информационные сводки партийных органов и органов ВЧК-ОГПУ-НКВД – это долгое 

время остававшиеся секретными документы о ситуации в стране (о политических 
настроениях населения, действиях и высказываниях в отношении власти и т.п.), 
предназначавшиеся для узкого круга высших государственных и партийных чиновников. 
Массовые по территориальному (от докладов районных осведомителей до республиканских 
и общесоюзных обзоров) и временному (от ежедневных госинформсводок до ежемесячных 
и годовых аналитических справок) охвату, эти источники были крайне «малотиражными» – 
как правило, тексты распространялись лишь в нескольких десятках (а иногда и единицах) 
экземпляров с грифом «Совершенно секретно». 

С 1990-х гг. расширились возможности работы историков в фондах Российского 
государственного архива социально-политической истории, Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Центрального 
архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации, архивах субъектов 
Российской Федерации. Открытия (огромный массив структурированных документов 
о различных аспектах социально-политической жизни в СССР) и сложности (запутанная 
организация фондов, физическое состояние бумаг), ожидавшие «первооткрывателей», 
описали участники проекта «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939 гг.» 
[1]. Подборки информационно-аналитических сводок публиковались как в виде собраний 
документов по стране в целом [2, 3], так и в формате региональных сборников [4, 5]. 
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К безусловным достоинствам этого исторического источника специалисты относят 
«огромный объем и дифференцированность информативного материала, поставляемого 
―наверх‖ органами политического контроля и расправы» [6]. В то же время немало 
нареканий со стороны исследователей вызывает, например, то обстоятельство, что данные 
документы «в основном отражают оценки общественных настроений со стороны 
соответствующих органов, а не сами эти настроения» [7], а также наличие общей схемы, 
которая ограничивала круг рассматривавшихся вопросов, и лаконичность языка, 
способствовавшая формированию повторяющегося набора стереотипных оценок 
и идеологических клише [8]. 

Содержится в сводках немало данных, крайне интересных и для фольклористики. 
Неизбежная в советский период идеологизация науки для исследований «народного 
творчества» вылилась в избегание пристального рассмотрения тех сторон традиционной 
культуры, которые не соответствовали «правильному» образу советского народа. В связи с 
этим, например, «народное православие» или магические практики зачастую 
игнорировались при собирании и анализе актуального фольклорного материала (см. об 
этом [9, 10]). При недостатке традиционных фольклорных записей (экспедиционных 
интервью и т.п.) информационные сводки, детально фиксировавшие многие моменты 
советской повседневности, в том числе и обрядовые практики или популярные 
фольклорные сюжеты, выступают в качестве важного альтернативного источника. 
Продуктивность их использования в фольклористических исследованиях показана в 
недавних работах: А. Архипова проанализировала советские вариации легенды о царе-
избавителе на материале слухов, отмеченных осведомителями как контрреволюционные 
[11], а М. Мельниченко учел случаи упоминания в сводках политических анекдотов для 
своего масштабного систематизированного собрания [12]. 

В данной статье будут рассмотрены содержащиеся в информационных сводках 1920–
1930-х гг. описания метеорологических магических практик в советской деревне. Народная 
метеорология – это совокупность представлений о сущности разнообразных погодных 
явлений и магических практик (в том числе и религиозных), направленных на управление 
погодой в интересах человека, т.е. создание благоприятных условий и избегание (реже – 
насылание) всяческих бедствий [13]. 

С точки зрения рационализации сознания и борьбы с суевериями, провозглашенных 
с приходом советской власти, эта сфера крестьянского быта подлежала серьезной 
корректировке. Так, например, в резолюции XIII съезда ВКП(б) «О работе в деревне» 
(1924 г.) отдельно оговаривалось, что «антирелигиозная пропаганда в деревне должна 
носить характер исключительно материалистического объяснения явлений природы 
и общественной жизни, с которыми сталкивается крестьянин. Разъяснение происхождения 
града, дождя, грозы, засухи, появления вредителей, свойств почвы, действия удобрения 
и т.п. является наилучшим видом антирелигиозной пропаганды» [14]. Пропаганда 
осуществлялась путем чтения публичных научно-просветительских лекций, 
распространения брошюр и периодических изданий естественнонаучной направленности. 

Журнал «Безбожник у станка» применял, например, такой способ дискриминации 
ненаучных взглядов, как «вызов»: в качестве конкурса всем желающим предлагалось при 
помощи молитв, заклинаний и т.п. выполнить некую формулу невозможного – вырастить из 
ржаного зерна гречиху [15] или вывести цыпленка из печеного яйца [16] (в этом «задании» 
использована поговорка «из печеного яйца живого цыпленка высидит» [17]). Дошла очередь 
и до метеорологии:  

«Вызов Московского общества безбожников всем служителям культа и верующим. 
В тот день, когда на карте физической ленинградской обсерватории будет видно, что 
обширный циклон охватил запад России, крепнет ветер, идя в Ю-В направлении, 
усиливаются облака, – остановить циклон и заменить его сразу при помощи божественного 
изволения антициклоном т.-е. хорошей погодой. Способы колдования, молитвословия, 
заклинания безразличны. Премия – исполнение любого требования выполнившего 
конкурс» [18]. 

Щедрость вознаграждения дополнительно подчеркивала принципиальную 
невыполнимость условий спора. Сами же формулы имеют четкие аналогии в текстах 
«народной Библии» на сюжет посрамления неверующих путем сотворения чуда. Вспомним, 
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например, галицийскую колядку о еврее, заявившем, что Христос воскреснет не раньше, чем 
взлетит и запоет печеный каплун, что тут же и произошло [19], или вариацию этого сюжета 
в архангельской легенде:  

«Он уж как святой, петушок. Когда разбойники вот Исуса-то Христа распяли, пришли, 
сели за стол и петуха-то принесли, што как зажарен петух. Вот говорят, што Исус Христос 
уйдет с распятья, а один разбойник говорит: «Как это уйдет? Он распятен. Вот петух 
зажарен, дак куда уйдет?» Говорят, петух вдруг склотыхнулся, захлестал этими вот, 
крыльями, и скукорекал. Да, жареный, вот из этово света и дорожат петушком-то» [20].  

Если в приведенных текстах реализация формулы невозможного служит 
доказательством религиозного постулата, то в «вызовах» журнала «Безбожник» логика 
прямо противоположная: невозможность воплотить их в жизнь доказывает правоту 
атеистов.  

Насколько эффективными были все означенные меры борьбы с т.н. «народными» 
верованиями? Привели ли они к полному отказу крестьян от магических метеорологических 
практик? И как в целом повлияла разоблачительная и запретительная политика властных 
элит на восприятие этого явления? 

Информационные сводки органов политического надзора свидетельствуют 
о распространенности различных форм народной метеорологии в советском государстве 
в первые два десятилетия его существования (и до настоящего времени она является одной 
из продуктивных форм фольклора). Другие источники подкрепляют зафиксированные 
в сводках данные: в «письмах во власть», прессе и мемуарах также достаточно широко 
представлены похожие рассказы о попытках воздействия на погоду (в частности, борьбе 
с засухой) через молебны, крестные ходы, освящение водоемов и т.п. способы, известные 
и до революции (см., например, об этом [21]): 

[Ростовская область, 1923 г.] «…Была сильная засуха. Хуторяне то и дело обращались 
к священникам церквей Степановки, Белогоровки и Позднеевки с просьбой отправить 
общественный молебен […]. В конце июля приехал из Позднеевки священник со своими 
певчими и хоругвями, с иконами, и все население хутора вышло в поле. Дошли 
до ближайшей балки, где была криница. Там после моления стали обливать друг друга 
водой»  [22]. 

[Казахстан, 1930-е гг.] «Вспомните, граждане православные, прошлое лето. Долго 
стояла засуха. Разгневался Бог, не дал дождя. Мы тогда без священника, с богородицей1 
пошли в поле, окропили его святой водой и Бог смилостивился — дождик полил на наши 
поля» [23]. 

[Одесская область, 1932 г.] «В колхозе ―Красный яр” месяц тому назад явились попы из 
с. Арбузники […]. Под влиянием этих же попов две колхозницы святили колодезь 
и собирали деньги для организации молебна на поле» [24]. 

Магические принципы, отраженные в приведенных примерах, вполне очевидны 
и традиционны. Обход полей с иконой и молебном носит охранительный характер и 
применяется не только в народной метеорологии, но также в случае многих других 
общественных бедствий [25]. Кропление страдающей от засухи земли святой водой можно 
трактовать двояко: с одной стороны, это имитативная магия, так как пролитая вода 
символизирует будущий дождь; с другой стороны, действует христианская апотропейная 
символика святой воды. Освящение колодца – это воздействие на водную стихию в целом 
через один наиболее доступный источник, т.е. магия гомеопатическая. 

Чтобы выяснить, что нового появляется в метеорологической магии в советское время, 
сопоставим детали доступных описаний. Возьмем опять же тексты, рассказывающие 
о действиях во время засухи: 

[Рязанский округ, 1930 г.] «В некоторых селениях устраиваются крестные ходы 
и молебны о дожде (май месяц был очень засушлив, что отразилось на посеве)» [26]. 

[1924 г.] «Угроза неурожая вызвала сильный рост религиозных настроений. Почти 
везде крестьяне приглашают попов для устройства молебнов и освящения полей; при этом 
в ряде губерний отмечается сильное озлобление действиями ячеек РКП и волисполкомов, не 

                                                 
1 Имеется в виду икона. 
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дающими разрешения на устройство крестных ходов (Тамбовская губ., Донская обл. 
и т.д.)» [27]. 

В первом случае никакого взаимодействия с властью не предполагалось, магические 
практики совершались по устоявшемуся порядку, во втором же советская администрация 
выступает в качестве органа, санкционирующего ритуальные действия – дающего 
разрешение на устройство крестных ходов. Нельзя говорить о каких-то четких 
хронологических этапах, когда менялась степень «учитывания» новой власти при 
совершении традиционных действий. Скорее, здесь мы видим разные, но сосуществующие 
тенденции. 

Следующие примеры затрагивает вопрос о том, что именно считалось грехом, за 
которым следует Божья кара в виде природного бедствия: 

[Екатеринославская губерния, 1923 г.] «Духовенство развивает религиозную 
пропаганду. В Александрийском округе Троицким райисполкомом за незаключение 
договора опечатано 8 церквей. После этого выпал сильный град, уничтоживший около 
20 тыс. дес. посева. Попы и антисоветский элемент истолковали это как божье наказание, 
что вызвало тревожное настроение крестьян» [28]. 

[Северный Кавказ, 1932 г.] «Засуха широко используется к.-р. элементом для а/с 
и религиозной агитации. В ауле Эрсаконе почетный старик, инспектор по качеству (быв. 
мулла, за к/р работу арестовывался ОГПУ) Петыжев Эльмурза говорил колхозникам: 
«Все стали коммунистами, безбожниками и аллах наказал нас, не дает дождей» [29]. 

[Северный Кавказ, 1932 г.] «В селах Верхний и Нижний Шир-Юрт группа колхозников 
организовала жертвоприношение, для чего собирались продукты. Та же группа занимается 
к/р антиколхозной агитацией: ―Бог разгневался на колхозников и не дает дождя, если бы не 
было колхозов, то был бы дождь‖» [30]. 

Разница между данными текстами – в осмыслении понятия греховности и причин, 
вызвавших божий гнев. Первый пример полностью вписывается в интерпретационный 
сценарий носителей массовой православной культуры: наказание в виде негативного 
природного явления, уничтожившего посевы, пришло за недостаточное религиозное рвение 
и за осквернение (закрытие) церкви. Советская антирелигиозная кампания породила 
немало текстов о том, что разрушители храмов или уничтожители священных предметов 
карались смертью либо увечьями (см. об этом: [31, 32]). Сам же мотив наказания святотатцев 
является устойчивым и встречается в различных религиозных и этнических традициях. 

Во втором и третьем примерах появляется новое «преступление» против Бога – 
принадлежность к коммунистам / вступление в колхоз. Понятно, что путем логических 
построений можно объяснить, какие именно грехи приписываются коммунистам 
и колхозникам – участие в разрушении церквей, несоблюдение мусульманских или 
христианских обрядов и т.п., но тем не менее такое умолчание кажется достаточно 
значимым, превращающим наименования «коммунист» и «колхозник» в синонимы слова 
«грешник». Представители или даже просто сторонники новой власти противопоставляются 
верующим, оказываются включенными в оппозицию «свой / чужой». 

В ситуации крайнего разочарования в организационной эффективности советской 
власти в ее адрес звучали угрозы, призывающие «кары небесные» (и оттого 
метеорологические). Так, во время «продовольственных затруднений» 1932 г.  
в дальневосточных колхозах, как фиксирует спецсправка секретно-политического отдела 
ОГПУ СССР, звучали такие антиколхозные высказывания: «Хоть бы гром такой ударил, 
чтобы провалилась эта власть. Вот бы было хорошо, чтобы эти мерзавцы коммунисты сели 
бы в лужу, тогда они поменьше врали» [33]. 

Идея божьего наказания активных последователей советской власти, воплощающих 
в жизнь ее мероприятия, входит в комплекс эсхатологических представлений периода 
коллективизации, когда радикальное изменение социально-экономических условий 
существования сельского сообщества в тесном взаимодействии с антирелигиозной 
пропагандой воспринималось многими верующими как крушение привычного мира 
и начало конца света, советское государство объявлялось царством антихриста, а любые 
мероприятия власти провозглашались небогоугодными (см. об этом подробнее: [34, 35]).  
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Анализ имеющихся источников позволяет на материале народной метеорологии 
говорить о сосуществовании в советской деревне 1920–1930-х гг. нескольких форм 
взаимодействия (диалога) с властью. 

Во-первых, сохраняются традиционные ритуальные практики при игнорировании 
социополитических изменений и при отсутствии диалога с новой властью (действия 
совершаются без согласования с администрацией любого уровня): 

[Одесская область, 1932 г.] «В колхозе ―Призыв Ильича‖ колхозницы выкопали гроб 
самоубийцы и полили его водой, а так как на следующий день пошел дождь, то колхозницы 
стали проводить агитацию религиозного характера» [36]. 

Д.К. Зеленин объяснял такой способ борьбы с засухой тем, что обливание замещает 
перенесение трупа во влажное пространство. Земля не принимает нечистого покойника, в то 
время как вода считается местом обитания всевозможной нечисти – следовательно, 
заложному покойнику естественно находиться в одном месте с другими демоническими 
существами. Вода также представляет собой препятствие для душ умерших, следовательно, 
поместить покойника в воду – значит затруднить ему возможность вернуться и навредить 
живым. Наконец, поливание как трупов, так и людей – это проявление имитативной магии 
вызывания дождя [37]. 

Любопытную замену могилы заложного покойника могилой коммунистов можно 
найти в рассказе Н. Степ, по уверениям автора, основанном на дневниковых записях ее 
бабушки о Тамбовщине 1920-х гг.: «В 1925 году я, приехав в Алексеевку из Московской 
области, пошла на кладбище и обнаружила, что какие-то изуверы залили могилу водой 
и вбили осиновый кол (от засухи)» [38]. Этот пример вписывается в рассмотренную выше 
семантическую парадигму коммунист – грешник – демонический персонаж, причем 
описанные действия направлены не только на борьбу с засухой, но также на нейтрализацию 
«неправильного» покойника, предотвращение его посмертной негативной активности. 

Обеспокоенность новой власти устойчивостью традиционных практик выливалась 
в обличительные статьи, перечисляющие случаи «вопиющего суеверия» и требующие 
немедленно прекратить это. В журнале «Безбожник у станка», например, порицались 
«благочестивые кооператоры», которые, прослушав лекцию агронома, послали за 
священником, чтобы окропить поля [39], или же священник, во время засухи 
предложивший пронести по полям «Плакущую Богородицу» – «статую женщины из 
мастики, с короной на голове» [40]. 

Во-вторых, происходит приспособление традиционных форм к новой общественно-
политической ситуации, когда учитывается появление новых властных структур и с ними 
согласовываются обрядовые действия при сохранении изначальных функций и структуры 
последних. Это дает «внешнюю видимость» диалога: 

[Северный Кавказ, 1934 г.] «Быв. белогвардейцы Демин, Безсонов и Мальцев явились 
в стан[ичный] совет и просили разрешения устроить молебен ―о даровании дождя‖» [41]. 

Наконец, осуществляется трансформация традиционных форм через включение новых 
реалий в обрядовые тексты (изменение интерпретаций, нетрадиционные действующие лица 
и т.п.) и активное взаимодействие традиции и власти: 

[Северный Кавказ, 1932 г.] «Председатель [колхоза] Дауров (кандидат ВКП(б)) 
и председатель сельсовета — быв. мулла, на колхозные средства отремонтировали межгет: 
на следующий день их жены организовали ―черный курман‖, во время которого 
председателя сельсовета обливали водой, ―чтобы пошел дождь‖» [42]. 

Представитель новой администрации, включенный в имитативный магический обряд, 
может выступать, с одной стороны, в качестве высокостатусной персоны, воздействие на 
которую влечет за собой последствия, важные для всего сообщества, с другой – в качестве 
полудемонического существа, которое необходимо нейтрализовать для восстановления 
благополучного миропорядка (по аналогии с обрядами, направленными на носителей 
духовной или светской власти либо на заложных покойников или людей с демоническими 
свойствами). 

[Западная область, 1929 г.] «Близ дер. Семилович Рогнединского рика, Рославльского 
окр., Западной обл., на поле ходит огненный мяч1, величиной с футбольный мяч […]. 
                                                 
1 Вероятно, речь идет о шаровой молнии. 
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Но меня поражает то, что это случилось не над крестьянской землей, а над артельской 
землей, где только закончилось землеустройство землемером Греновским. Вот почему это 
поразило граждан дер. Семилович» [43]. 

Здесь необычное природное явление (имеющее скорее негативную, чем позитивную 
окраску) связывают с хозяйственным нововведением – выделением земли 
сельскохозяйственной артели. Таким образом, совпадение событий во времени служит 
поводом установить между ними причинно-следственную связь. 

В изменении метеорологических обрядов в советское время можно было бы видеть 
искажение «древней», «исконной» традиции, однако более разумным кажется расценивать 
нововведения как проявления естественного развития продуктивной фольклорной формы, 
предполагающего включение в устойчивые модели новых социально-политических реалий. 
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Информационные сводки органов политического надзора  

как источник для изучения актуального фольклора  
(на примере метеорологической магии 1920–1930-х гг.) 
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Аннотация. В статье на материале информационных сводок партийных органов и 

ВЧК-ОГПУ-НКВД и мемуаров 1920–1930-х гг. рассматриваются тексты, содержащие 
описания обрядов метеорологической магии (совершаемых с целью воздействия на погоду) 
в советской деревне. Проводится сравнительный анализ данных практик 
и дореволюционной традиции и выявляются изменения, произошедшие в связи со сменой 
социополитического контекста.  

Ключевые слова: сводки; народная метеорология; советский фольклор; власть 
и общество. 


