
Issues in Elitology. 2020. No 2 | e-ISSN: 2712-8415 

Elite Studies of Culture | Doi: 10.46539/elit.v1i2.18 

 

 
 

74 

 

THE IMAGE OF SAINT NICHOLAS OF MYRA IN THE 

CONTEXT OF THE PHENOMENON OF ELITISM: 

HAGIOGRAPHIC AND FOLKLORE DISCOURSES 

Elena E. Zavyalova (a) 

(a) Astrakhan State University. Astrakhan, Russia. E-mail: zavyalovaelena[at]mail.ru, 

ORCID 0000-0002-8380-6645 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the elite personality traits represented in the im-

age of St. Nicholas of Mirliki. The stable canonical elements of the composition of the 

Reverend hagiography, contained in the composition of Metaphrastus, are listed. The 

circumstances that influenced the development of the Old Russian cult of the saint are 

named. The changes that were made to the interpretation of the image of Archbishop 

Dimitri of Rostov are revealed.The exclusive place of Nikola in the minds of the Eastern 

Slavs and the transformation of the canonical tradition, based on the specifics of pre-

Christian ideas, are noted. Typical folklore narratives about Wonderworker stand out. 

The connection between Nikolay and the water element, which is actual for residents of 

coastal areas, is emphasized. It is indicated that the "People's Saint" still acts as a char-

acter.Attention is drawn to the growing influence of the Western European tradition, 

leading to the assimilation of customs. Examples of Internet greetings are given, in 

which the parallel between Wonderworker and Santa Claus is especially clearly traced. 

It is concluded that the image of St. Nicholas is the embodiment of the people's dream 

of a perfect person, a gracious intercessor, the personification of transcendental, timeless 

power. The considered components of the cult of the Myrlikian saint in Russia demon-

strate, on the one hand, his unconditional stability, on the other, lability, the ability to 

develop organically under the influence of socio-economic, political, and cultural fac-

tors. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу элитных качеств личности, представленных в образе 

святого Николая Мирликийского. Перечисляются устойчивые канонические эле-

менты композиции преподобнического жития, содержащиеся в сочинении Си-

меона Метафраста. Называются обстоятельства, оказавшие воздействие на разви-

тие древнерусского культа святого. Выявляются изменения, которые внёс в трак-

товку образа архиепископа Димитрий Ростовский. Отмечаются исключительное 

место Николы в сознании восточных славян и трансформация канонической тра-

диции, обоснованные спецификой дохристианских представлений. Выделяются 

типичные фольклорные нарративы о Чудотворце: об избавлении от смерти, исце-

лении, нахождении пропавших людей, счастливом замужестве, возвращении про-

пажи,оправдании невинно осуждённого, избавлению от пагубных пристрастий и 

т.п. Подчёркивается актуальная для жителей прибрежных районов связь Николая 

с водной стихией. Указывается, что «народный святой» до сих пор выступает в 

качестве персонажа легенд, быличек, заговоров, анекдотов, его имя фигурирует в 

текстах, размещаемых пользователями в соцсетях, блогах, агентах мгновенных 

сообщений. Обращается внимание на усиливающееся воздействие западноевро-

пейской традиции, ведущей к ассимиляции обычаев. Приводятся примеры интер-

нет-поздравлений, в которых явно прослеживается параллель между Чудотворцем 

и Санта-Клаусом. Делается вывод о том, что образ Николая Угодника является 

воплощением народной мечты о совершенном человеке, милостивом заступнике, 

олицетворением не мирской, но надмирной, вневременной власти, и в этом смыс-

ле его с полным основанием можно назвать элитарным. Рассмотренные компо-

ненты культа мирликийского святителя в России демонстрируют, с одной сторо-

ны, его безусловную устойчивость, с другой – лабильность, способность органич-

но развиваться под воздействием социально-экономических, политических, куль-

турных факторов. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Святой Николай Мирликийский является одним из самых почи-

таемых в России – как упростого народа, так и в среде духовенства. 

Наша статья посвящена анализу элитных качеств личности, представ-

ленных в образеэтого святителя. 

Какдоказал Г. Анрих (Anrich, 1913–1917), у истоков формирова-

ния житийной традиции стоит греческое «Деяние о стратилатах». Со-

временные исследователи относят рукописи о встрече архиепископа с 

римскими полководцами приблизительно к IV– началу V в. (Виногра-

дов, 2010, стр. 97), до учёных дошли более 50 списков, не считая их 

латинских и сирийских вариантов. Постепенно в сборники начинают 

проникать «внежитийные» элементы» (Там же, стр. 98), к агиографи-

ческой истории подключаются «чужие» эпизоды (из биографии Нико-

лая Сионского, в частности).  

 

 
 

Рис. 1. Фреска собора Ферапонтова монастыря (Дионисий, 1502 г.) 

 

РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО КУЛЬТА СВЯТОГО 

Первое популярное сочинение о Николае Мирликийском – пере-

вод византийского писателя СимеонаМетафраста (X в.) (Лихачёв, 

1987b, стр. 168), по поручению императора логофет собрал коллек-

цию, включающую несколько сотен житий.  

Средневековыми представлениями об идеальном, ориентирован-

ностью на религиозные и эстетические правила объясняется трафа-
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ретность агиографических жанров, в основе которых лежит идея о 

различных путях «подражания Христу» (Соловьёва,2018, стр. 103). К 

устойчивым каноническим элементам композиции преподобническо-

го жития (Минеева, 1999, стр. 126–128, 142, 165), содержащимся в со-

чинении Метафраста, можно отнести: 

– известность города, в котором святой родился (Великие Минеи, 

1904, стлб. 695); 

– благочестивость его родителей; 

– рассказ о чудесном появлении Николая на свет (факт того, что 

его мать после родов становится бесплодной, подчёркивает уникаль-

ность младенца (Великие Минеи, 1904, стлб. 696); 

– отвержение детских забав и тягу к священным книгам; 

– постничество, отказ от плотских удовольствий (Великие 

Минеи, 1904, стлб. 696–697); 

– жертвенность, бескорыстность; 

– божественные знаки, доказывающие окружающим избранность 

Николая (Великие Минеи, 1904, стлб. 697);  

– серьёзное духовное влияние на окружающих; 

– способность побеждатьдьявольские силы и совершать неверо-

ятное; 

– блаженную кончину; 

– чудеса после смерти.  

По всей вероятности, на развитие древнерусского домонгольско-

го культа святого Николая оказали воздействие два обстоятельства – 

пребывание на киевском престоле князя, носившего искомое имя – 

Святослав-Николай Ярославич (1073–1076 гг.), и учреждение в Киеве 

церковного празднования перенесения мощей мирликийского святи-

теля в Бари (1087 г.) (Петров, 2015, стр. 114).Позднее почитание Ни-

колая распространяется в Новгороде, на других территориях. В его 

честь строятся церкви, пишутся иконы.Появляется множество пере-

водных и оригинальных письменных памятников, посвящённых жиз-

ни и посмертным подвигам архиепископа. Судя по разысканиям Г. 

Анриха, пять сказаний («Чудо о трёх друзьях», «Чудо о монастыре», 

«Чудо о Епифании», «Чудо о ковре» и «Чудо о трёх иконах») извест-

ны только по русским спискам (Anrich, 1913–1917, р. 99, 419, 422, 426, 

432). 

ТРАКТОВКА ОБРАЗА Д. РОСТОВСКИМ 

Метафраза логофетанесколько раз переложена древнерусскими 

книжниками (Лихачёв, 1987b, стр. 168–172). Димитрием Ростовским 
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составлен первый печатный свод православной агиографии(1685–1704 

гг.). В процессе подготовки «Книги житий святых» митрополит изу-

чил множество источников (Thomson, 2014, р. 373), но переработал 

материал по-своему (Державин, 2008, стр. 298). Этомноготомное со-

чинениеявлялось самым любимым житийным сборником в России 

(Погожев, 1991, стр. 32), регулярно переиздавалось (в среднем раз в 

пять лет (Крылов, 2017, стр. 52)) и, по словам Д.С. Лихачёва, «имело 

огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной 

Европы» (Лихачёв, 1987a, стр. 266). 

Димитрий Ростовский раскрывает смысл имени святого – «побе-

дитель народов» (Ростовский, 2004, стр. 174), интерпретируетего сле-

дующим образом: «и он, по благословению Божию, воистину явился 

победителем злобы, на благо всему миру» (Ростовский, 2004). 

Николай Мирликийский уже в молодости вызывает у окружаю-

щих уважение, что автор «Книги житий святых» объясняет несоответ-

ствием внутреннего возраста внешнему: «в нём не замечалось никаких 

привычек, свойственных юности: по своему нраву он был подобен 

старцу» (Ростовский, 2004, стр. 176). Святой выделяется самоотвер-

женным послушанием Богу, имеет обычай «вставать в полночь на мо-

литву и раньше других приходить к утренней службе» (Ростовский, 

2004, стр. 183). 

Характерный для агиографической литературы мотив избранно-

сти героя (а значит – необыкновенности)в «Житии святителя и чудо-

творца Николая» проявляется очень отчётливо. Митрополит Ростов-

ский вводит эпизод крещения ребёнка, отсутствующий в византий-

ском источнике. Младенец Николай три часа самостоятельно стоит в 

купели на ногах, «воздавая сим честь Пресвятой Троице» (Ростовский, 

2004, стр. 175). Позднее у нескольких святых Отцов Вселенского Со-

бора одновременно случается видение: Угодник предстаёт им вместе с 

Христом и Богородицей, которые передают ему знаки епископской 

власти. В зрелом возрасте Николай способен являться во сне людям, 

находящимся за сотни километров от него, а также повелевать стихи-

ей, например, ходить по морю, как по суше (Там же, стр. 203), укро-

щать бурю (Ростовский, 2004, стр. 196). 
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Рис. 2. Спасение моряков (Джентиле да Фабриано, ок. 1425 г.) 

 

Димитрий Ростовский подчёркивает колоссальную разницу меж-

ду обычными людьми, которые ищут мирского возношения, и святи-

телем, алкающим Божественного Присутствия: «Избегая суетной сла-

вы среди своих сограждан и опасаясь её, он замыслил удалиться в 

другой город, где бы его никто не знал» (Ростовский, 2004, стр. 183). 

Господь велит ему оставить затворничество, «иди в мир» (Ростовский, 

2004, стр. 182). Святой Николай «не переносит человеческих похвал» 

(Ростовский, 2004, стр. 184), но соглашается стать архиереем «против 

своей воли» (Ростовский, 2004,), по желанию Всевышнего. 

По словам писателя-проповедника, в темнице, куда епископ за-

ключён по воле соправителей Диоклетиана и Максимиана, Николай 

остаётся духовным наставником и находит нужные слова, чтобы уте-

шить, обнадёжить своих «соузников» (Ростовский, 2004, стр. 187). Он 

проявляет недюжинную силу в борьбе с языческими храмами – при-

влекательнымидля бесов жилищами. «Одушевлённый ревностиюБо-

жиею» (Ростовский, 2004,), «разоряет и обращает в прах идольские 

капища» (Ростовский, 2004,). «Христов угодник» (Там же, стр. 190) 

голыми руками вырывает меч из рук палача, намеревающегося каз-

нить невиновных. А также совершает достаточно неожиданный для 

святого поступок (оспариваемый некоторыми теологами): на Вселен-

ском Соборе, отстаивая каноническую веру, «ударяет в ланиту» (Ро-

стовский, 2004, стр. 188) ересиарха Ария.  
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О лидерском таланте Угодника сообщается в метафорах, тради-

ционных для библейской литературы. Он «добрый кормчий Христова 

корабля» (Ростовский, 2004, стр. 176), т.е. направляющий других на 

пути к истинной вере. «Искусный пастырь словесных овец» (Ростов-

ский, 2004,) (ср. с притчей, рассказанной Христом фарисеям: 

«…входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и 

овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выво-

дит их. И когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним 

идут, потому что знают голос его» (Иоан. 10: 1–4)). 

Благочестивые подвиги делают святого знаменитым во «всей 

вселенной» (Ростовский, 2004, стр. 195): «не было такого места, где 

бы не знали о великих и дивных чудесах великого архиерея Николая» 

(Ростовский, 2004,). В сочинении митрополита Ростовского «вели-

ким» Чудотворец называется 26 раз (Ростовский, 2004, стр. 174, 175, 

186, 187, 188, 189, 191/3, 193, 195/4, 197, 198, 199/4, 201, 202/2, 203, 

204, 206). После смерти Угодника за исцелением к его гробу стекают-

ся «люди со всех концов земли» (Ростовский, 2004, стр. 197). 

О выдающейся роли святителясвидетельствует история о трёх 

иконах. Явившись добродетельному старцу Феофану в видении, Ни-

колайвелитему заказать для Собора образа. Тот поручает выполнить 

работу изографу Аггею. Патриарх Афанасий остаётся недоволен ре-

зультатом: изображение архиепископа Мирского слишком крупное и 

не отличается по значимости от двух других ликов – Христа с Богоро-

дицей. Вскоре Николай предстаёт передсамим священнослужителем: 

во время морского шторма он возвращает в вертикальное положение 

перевернувшийся корабль и спасает пострадавших, в том числе уто-

пающего Афанасия. Патриархубеждается в беспредельном могуще-

стве Божьего Чудотворца. 

Повествование о трёх образах находит отражение в русской ико-

нографии, о чём свидетельствует благоговейное отношение к ликам 

Угодника, а также факт существования особого трёх фигурного Деи-

суса, на котором в центре изображён Христос, слева от него Богома-

терь, а справа не Иоанн Креститель, а Николай Мирликийский. В ряде 

случаев фигура архиепископа вообще помещается посередине (Ов-

чинников, 1971, табл. 40). 

Черты лица в традиционном изображении святого описывает 

протоиерей Георгий Городенцев: «высокий лоб с залысинами, тонкий 

нос с широкими ноздрями, красивая борода. Глаза кажутся близко по-

саженными, за счёт того, что лик как бы смещён к центру и раскрыва-

ется навстречу зрителю» (Городенцев). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНОНИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Исключительное место Николы в сознании восточных славян ча-

сто отмечается приезжими иностранцами. Часто его именуют «Рус-

ским Богом». Трансформация канонической традиции наблюдается 

даже среди духовных лиц. Так, согласно сведениям, полученным в 

1781 г. от епископа Тихона, один из опрошенных священников, 70-

летний Афанасий Михайлов, «о Христе Спасителе никакого понятия 

не имеет», зато «святителя Николая почитает Богом» (Орловские 

епархиальные ведомости, 1868, Т. IV, № 23, стр. 1858).  

По словам Б.А. Успенского, особенно широко распространено 

представление о том, что Чудотворец входит в Троицу: «ещё в XIX – 

XX вв. можно встретить мнение, что Троица состоит из Спасителя, 

Богоматери и Николы» (Успенский, 1982, стр. 7). Это подтверждают 

тексты апокрифических молитв, свадебных причитаний и проч.: 

 

Теперь благослови, Боже Господи, 

Божья Мать, Пресвята Богородица, 

Свет сударь Микола Многомилосливой 

(Шейн, 1898–1900, стр. 379, № 1296); 

 

И, може, господи Бладыко свет помилует, 

И Пресвята мать Богородица заступится, 

И сохранит да ведь Миколамногомилосливой 

(Барсов, 1882, стр. 70); 

 

Помолюсь я, красна девица, 

Самому Христу небесному, 

Пресвятой я Богородице: 

Сохрани-помилуй, Господи, 

На сегоднешнийвеликой день. 

Помолюсь я, красна девица, 

Я Николе Многомилостиву: 

Сохрани-помилуй девицу, 

Святый Никола Многомилостивый! 

(Рыбников, 1910, стр. 98); 

 

Пристало тебе, духовный отец, 

Ты духовный наш батюшка, 

Пристало тебе впереди сидеть, 

Впереди под иконами; 



Issues in Elitology. 2020. No 2 | e-ISSN: 2712-8415 

Elite Studies of Culture | Doi: 10.46539/elit.v1i2.18 

 

 
 

82 

 

Над тобою, духовный наш батюшко, 

Стоит Спас-от Пречистой, 

Да Никола со милостью, 

Богородица с радостью 

(Зеленин, 1915, стр. 1052). 

 

Косвенные признаки отождествления в народном сознании Ни-

колы и Христа Б.А. Успенский находит в следующих примерах: 

 

От жаланьяотГосподу помолилсэ, 

Он сьвятому-ту Николы со сьлёзамы 

……………………. 

От жалания ты Господу помолисе, 

Тому-ту Миколы да со сьлёзамы… 

(Марков, Маслов, Богословский, 1911, стр. 33); 

 

От желаньица мы Господу намолимся, 

От сердечушка Николу принапросимся: 

«Дай-ко Господи-Бладыко, Свет-тымилосливой»... 

(Барсов, 1872, стр. 92); 

 

Порукою давал мне Спасов образ 

Светителя Николу Чудотворца 

(Евгеньева, Путилов, 1977, стр. 194). 

 

Ещё более показательны в этом смысле оберег-слова: «Опущает-

ся с небес Николай скорый помощник с двунадесяти учениками…» 

(Ефименко, 1878, стр. 1915, № 53), молитва на сон грядущий: «Около 

нашего двора Иисусовамолитва, Николина ограда –тын медный, воро-

та железны, аминем заперты, а на хоромах святая вода» (Ефименко, 

1878, стр. 165,№ 29),традиционное напутствие: «Бог на дорогу, Нико-

ла в путь!» (Мельников, 1909, стр. 405). Г.П. Федотов отмечает, что в 

русском религиозном сознании вера в Бога как бы предполагает в ка-

честве непременного условия веру в Николу (Федотов, 1935, стр. 61). 

Фольклорные тексты позволяют сделать вывод, что образ Чудо-

творца наделяется функциями, присущими другим святым и подвиж-

никам. Как архангел Михаил, архиепископ Мирликийский сторожит 

райские врата, хранит ключи, проводит(либо перевозит) души – во 

время обмирания и после смерти. Как архангел Гавриил, Николай си-

дит на коне, умертвляет змей, управляет грозами. И т.д. 



Вопросы элитологии. 2020. No 2 | e-ISSN: 2712-8415 

Элитология культуры | Doi: 10.46539/elit.v1i2.18 

 
 

83 

 

СВЯЗЬ С ДОХРИСТИАНСКИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ 

Среди фольклористов популярна точка зрения, согласно которой 

христианский пророк Илья и святитель Николай стали преемниками 

богов славянской мифологии Перуна и Волоса, что отразилось на 

сфере их покровительства. Первый считается управителем дождями, 

второй – распорядителем урожаями (Смирнов, 1927, стр. 38). Соот-

ветственно, грозный Илья карает сверху, добрый Никола защищает 

снизу (Успенский, 1982,стр. 34). О.А. Терновская подтверждает эту 

теорию, приводя в пример обряд, в котором обращение к Чудотворцу 

сочетается с обращением к земле: «Несжатый кустик хозяин обвяжет, 

потом поклонится в землю и скажет: “Ржаная нива! подай мою силу 

на яровую жниву. Батюшко! Микола милостивый, помоги мне убрать 

яровинку”» (Байбурин, Чистов, 1979, стр. 119). 

До сих пор распространена легенда о том, почему дни святых 

празднуются с разной периодичностью: грозный Касьян не избавляет 

встреченного крестьянина от смерти, и потому молебны ему служат 

раз в четыре года; сердитый Илья спасает мужику жизнь, но оставляет 

на бездорожье, поэтому день-Громобой бывает каждый год; милости-

вый Николай ещё и вытаскивает несчастного из грязи, за что честву-

ется ежегодно дважды: в декабре и в мае(Loorits, 1954, р. 106). 

Близостью к языческой традиции почитания Волоса учёные мо-

тивируют многие приписываемые Чудотворцу функции: покровитель 

скотоводства, пчеловодства, земледелия, винокурения, целительства, 

свадеб и даже воровства (Бараг, Березовский, Кабашников, Новиков, 

1979, № 848), а также «морской бог» (Прыжов, 1934, стр. 319), «пив-

ной бог» (Там же), «бурлацкий бог» (Романов, 1887, стр. 190, 274). 

Б.А. Успенский пишет: «Николу и Волоса объединяет связь с богат-

ством, обилием, плодородием и т.п. Соответствующее восприятие Во-

лоса получает более или менее естественное функциональное объяс-

нение, если иметь в виду соотнесённость Волоса с царством мёртвых» 

(Успенский, 1982, стр. 56). 
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Рис. 3. Никола (деревянная скульптура из хранилища вологодского музея, 

XVII–XVIIIв.) 

 

Как доказывает Л.Л. Ивашнёва, «ключевые позиции занимают 

представления о святом, устроителе и преобразователе окружающего 

мира, создателе материальных благ и сакральных объектов» (Ивашнё-

ва 2016b, стр. 56). По ходу его движения «прокладываются тропы и 

дороги, открываются водные источники, возводятся церкви, часовни и 

монастыри» (Ивашнёва 2016b, стр. 57). К традиционному сюжетному 

типу странствующего божества исследователь-фольклорист относит 

мотивы неузнанного прибытия и духовно-нравственных испытаний 

персонажей здешнего мира (Никола часто является людям седоборо-

дымнищим стариком (Белова, 2004, стр. 399)). Ряд факторов позволяет 

вести речь об образе, коррелирующем с фигурой культурного героя-

демиурга. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ НАРРАТИВЫ О НИКОЛЕ 

В текстах, посвящённых посмертным чудесам Николая Мирли-

кийского, – как византийских, так и древнерусских, выделяется схо-

жая композиция:  

1) сведения о лице, подвергшемся чудесному спасению; 
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2) описание беды (буря на море, кораблекрушение, плен, забве-

ние обета и проч.); 

3) обращение за помощью к святому (молитва или просьба про-

стить грехи); 

4) явление святого (видение); 

5) чудесное спасение (внезапное или поэтапное);  

6) благодарность спасённого (молитва, благодарственный моле-

бен) (Стародумов, 2010, стр. 141). 

В более поздних нарративах структура несколько упрощается, но 

в целом остаётся устойчивой. В качестве примера приведём легенду 

из Фольклорного архива Астраханского государственного универси-

тета (записана Л.Л. Ивашнёвой, О. Матвеевой в селе Осыпной Бугор 

15.07.2003 г. от М.А. Беляевой, 1926 г. р.). Мужик оставляет дома 

больную мать, отправляется за сеном для коровы. На реке поднимает-

ся сильный ветер, путь обратно смертельно опасен. К мужику подхо-

дит старичок с белой бородкой и говорит: «Садись в лодку, а там уж 

как-нибудь переправимся на другую сторону. Ты только верь в меня 

и, самое главное, в Бога» (Ивашнёва 2016а, стр. 64). Персонаж очень 

боится шторма (здесь, как почти всегда в подобных рассказах, отме-

чается недостаточная сила веры героя). Он начинает молиться – и 

стихия внезапно успокаивается: «Ветер утих, река гладкая, как стек-

ло» (Ивашнёва 2016а). На другом берегу его спутник, старичок, 

неожиданно исчезает (что также типично для нарративов указанного 

типа). Чтобы поблагодарить Бога за чудесное спасение, на следующее 

утро мужик отправляется в церковь – и узнаёт на одном из образов 

своего спасителя (как видим, и последняя часть рассказа соотносится 

с древней традицией). Со слезами на глазах персонаж падает ниц пе-

ред иконой святого Николая. 

Для жителей прибрежных районов (в том числе и Астраханской 

области) особенно актуальна связь Николая с водной стихией. Моряки 

и рыбаки считают его своим покровителем, жертвуют Чудотворцу 

первый улов, предпочитают медальон с изображением святого 

нательному кресту, а во время бури выносят на палубу икону Угодни-

ка (Белова, 2004, стр. 399).  

О вере корабельных экипажей в силу Николая свидетельствует 

рассказ Матроны (Р. Кобзевой), старейшей монахини Астраханской 

митрополии. В 1980-е гг. она работала в здравотделе и осуществляла 

санитарно-эпидемиологический контроль над судами Каспийского 

рыбного флота. Однажды столкнулась с серьёзной проблемой: 

парторг управления требовал убрать из каюты старшего механика 
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иконку Чудотворца, в СССР, как известно, активно велась антирели-

гиозная пропаганда, подобного рода нарушения считались вопиющи-

ми. Моряки не решались обидеть святого, боялись выходить в рейс. Р. 

Кобзева согласилась, что нужно вернуть образок на стену, мужчины 

успокоились. Вскоре, уже в Баку, команде вновь пришлось столкнуть-

ся со строгим руководителем, который прилетел в столицу Азербай-

джана на самолёте и, проинспектировав судно, обнаружил, что его 

приказ проигнорирован. Хозяина каюты ждало увольнение. Однако 

случилось странное: «парторг, цветущий мужчина лет сорока, внешне 

выглядевший вполне здоровым, скоропостижно скончался» (Борисо-

ва, 2016). Его тело было доставлено обратно на этом же судне. 

В 1910–1915 гг. по устью Волги курсировал колёсный пароход, 

на котором располагался пятиглавый храм Святого Николая Чудо-

творца, способный одновременно вместить полтысячи молящихся. 

Выстроенный на пожертвования, он был предназначен для моряков и 

рыбаков, уехавших на промысел, заезжал в дельту, на острова, в при-

брежные сёла, останавливался возле лодок и барж. Как пишет Н. Ло-

сева, «по составленному расписанию в первую и последующую нави-

гации церковь посещала определённые для неё участки акватории, 

удалённые друг от друга примерно на 50 вёрст. На каждом месте она 

стояла один-три дня» (Лосева, 2014).  

 

 
 

Рис 4. Плавучая церковь «Святитель Николай» 
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Рис. 5. Плавучий храм св. Николая Чудотворца 

 

Практически через сто лет традиция плавучих храмов была воз-

рождена в Волгограде В.И. Корецким. В 2000 г. построили церковь 

«Святитель Николай», в 2008 г. из-за аварийного состояния понтона 

её перенесли на берег. 

В главные праздники церковного календаря не рекомендуется за-

ниматься повседневными делами. Темой многих фольклорных нарра-

тивов является запретное действие, которое выполняет грешник в свя-

той день и за которое оказывается жестоко наказан. Показателен рас-

сказ о женщине, устроившейна «Никольщину»стирку. Никакие уве-

щевания близких не помогают: она продолжает работать. Вскоре её 

ребёнка находят мёртвым – в выгребной яме, куда сливали помои 

(Ермолин, 2015, стр. 143). В этойлегенде образ Николая, как и в тех, 

что упоминались выше, соотносится с водой, бедствиями утопающе-

го, однако в негативном контексте. 

Ещё раз подчеркнём, что Угодник почитается как самый добрый 

и отзывчивый святой. Поэтому подавляющее большинство историй, 

напротив,посвящено: 

–спасению от смертельной опасности (на войне или в аварии, 

например); 

– чудесномуисцелению; 

– нахождению пропавших людей; 

–счастливому замужеству (разводу с ненавистным супругом, воз-

вращению любимого мужа / жены);  

– сохранению имущества; 

–возвращению пропажи; 

– оправданию невинно осуждённого; 
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– получению выгодной должности (а также лицензии, сертифика-

та, визы и т.п.); 

– лёгкой сдаче зачёта, экзамена; 

– избавлению от пагубных пристрастий 

и т.п.  

На сайте портала «Православие.ru» мы насчитали более 300 (!) 

подобных рассказов (Поспелов, 2013). 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ЧУДОТВОРЦА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Меняются реалии, но общее содержание нарративов остаётся 

прежним. «Народный святой» и по сей день выступает в качестве пер-

сонажа легенд, быличек, заговоров, анекдотов, а теперь ещё и текстов, 

размещаемых пользователями в соцсетях, блогах, агентах мгновенных 

сообщений. 

Исследователями доказано, что всегда готовый к тайной благо-

творительности святитель Мирликийский стал прообразом современ-

ного Санта-Клауса. В условиях глобализациив России всё явственнее 

ощущается влияние этой западноевропейской традиции.Происходит 

ассимиляция обычаев.  

В настоящее время весьма популярен речевой жанр интернет-

поздравлений, который многие авторы относят к явлениям народной 

культуры (Сухотерина, 2007; Лассан, 2015). Мы обнаружили более 

трёхсот анонимных текстов, посвящённых Николину дню. В некото-

рых из них заметно совмещение элементов праздничной символики 

(Никола Зимний, Рождество, Коляда). Вот наиболее показательные 

примеры: 

 

Под подушкою подарки, стол давно уже накрыт –  

День святого Николая в каждый дом прийти спешит.  

От души тебе желаю, чтоб сбылись твои мечты. 

С днём святого Николая! Мира, счастья, доброты! 

(Статусы про день Святого Николая); 

 

Чудотворец Николай  

К нам приходит с праздником,  

Сапожок-то подставляй,  

Вмиг насыплет пряников. 

(Там же); 

В День святого Николая 
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Щедрости небес желаю, 

Дорогих подарков царских, 

Франков в кошельке швейцарских, 

Домик на Бали, авто, 

Отдых с нужной частотой, 

Абсолютного везенья 

Во всех сферах, вдохновенья!  

(Пожелания с Днём святого Николая); 

 

Вот пришёл к нам Николай. 

Веселей народ, гуляй, 

Давай сани доставай, 

Снег пошёл. Как будто рай. 

Веселится весь народ, 

Кто с гармошкой, кто поёт, 

Здесь частушки, веселушки, 

Снег им сыпет на макушки. 

А детишки, шалунишки, 

Ночью спят как будто мышки, 

Ждут подарков и в свой край 

Чтоб принёс им Николай.  

(Там же); 

 

Николая в гости ждём, он с подарками спешит, 

Пусть заходит в каждый дом, будут рады малыши. 

Он игрушки дарит всем, сладкие конфеты, 

Избавляет от проблем, лишь в Николу верьте. 

Пусть он вам несёт добро и здоровье тоже, 

Щедрый к людям Николай, он всегда поможет. 

Пусть вершатся чудеса в вашей жизни чаще, 

Пусть хранят вас небеса, и живётся слаще. 

(Там же). 

Можно критиковать авторов-любителей за стилистические огре-

хи, не слишком богобоязненный настрой и несоблюдение предписа-

ний Рождественского поста. Но подобные тексты – неоспоримые сви-

детельства нынешней популярности образа святого, неослабевающей 

веры в его силу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образ Николая Угодника – воплощение народной мечты о со-

вершенном человеке и милостивом заступнике, олицетворение не 

мирской, но надмирной, вневременной власти. В этом смысле его с 

полным основанием можно назвать элитарным, причастным Царству 

идеальных ценностей. Рассмотренные компоненты культа мирликий-

ского святителя в России демонстрируют, с одной стороны, его без-

условную устойчивость, с другой – лабильность, способность орга-

нично развиваться под воздействием социально-экономических, поли-

тических, культурных факторов. 
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