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Аннотация: «Сон Богородицы» относится к наиболее распространенным христианским 
апокрифам. Он известен у многих европейских народов, главным образом 
православных и католических: у белорусов, болгар, боснийцев, гагаузов, греков, 
ирландцев, испанцев, итальянцев, македонцев, немцев, поляков, португальцев, 
румын, русских, сербов, словенцев, украинцев, французов, хорватов и т. д. 
Наиболее широко «Сон Богородицы» представлен в народных традициях 
Восточной, Южной, Центральной и Западной Европы. В некоторых странах 
существует давняя научная традиция исследования «Сна Богородицы». 
Такие известные филологи, как Александр Веселовский в России и Богдан 
Петричейку Хашдеу в Румынии, писали об этом сюжете еще в XIX в. В ХХ в. 
«Сон Богородицы» плодотворно изучался в Италии, Германии, Румынии, России 
и др. странах. В статье предлагается предварительная классификация основных 
жанровых версий «Сна Богородицы» в русских рукописных и фольклорных 
традициях.
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Abstract: “The Dream of the Virgin” is one of the most widespread Christian Apocrypha. It 
is known among many European peoples, mainly Orthodox and Catholic, namely 
Belarusians, Bulgarians, Bosnians, Gagauz, Greeks, Irish, Spaniards, Italians, 
Macedonians, Germans, Poles, Portuguese, Romanians, Russians, Serbs, Slovenes, 
Ukrainians, French, Croats, etc. The “Dream of the Virgin” is most widely represented 
in the folk traditions of Eastern, Southern, Central and Western Europe. Some 
countries have an old scholarly tradition of studying this plot. Such well-known 
philologists as Alexander Veselovsky in Russia and Bogdan Petriceicu Hasdeu in 
Romania wrote about it as early as the 19th century. In the 20th century, this text was 
studied a lot in Italy, Germany, Romania, Russia, etc. The article proposes a preliminary 
classification of the main genre versions of the “Dream of the Virgin” in Russian 
manuscript and folklore traditions.
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«Сон Богородицы» (далее — СБ) — один из самых распространенных хри-

стианских апокрифов — известен у многих европейских народов, главным 

образом православных и католических: у белорусов, болгар, боснийцев, 

гагаузов, греков, ирландцев, испанцев, итальянцев, македонцев, немцев, 

поляков, португальцев, румын, русских, сербов, словенцев, украинцев, 

французов, хорватов и т. д. CБ широко представлен в народных традициях 

Восточной, Южной, Центральной и Западной Европы.

Несмотря на целенаправленные поиски, ученым не удалось пока най-

ти греко-византийский источник СБ. Наиболее ранние рукописные фикса-

ции на итальянском языке относятся к XIV в. Обзор различных версий про-

исхождения сюжета СБ и анализ ранних итальянских записей представлен 

в серии новаторских работ М.Б. Плюхановой [4; 5; 6].

В России документированная история текстов с сюжетом СБ просле-

живается на протяжении примерно 400 лет: с первой половины XVII в. до 

нашего времени. В русских Индексах ложных книг СБ фигурирует с начала 

XVII в. [3, с. 360]. Первая датированная фиксация на русском языке — ру-

копись СБ, конфискованная в Москве и сохранившаяся в составе следствен-

ного дела бывшего стрельца Афоньки Науменко (1642 г.) [20, с. 31]. Первая 

публикация СБ в России относится к 1831 г. [25, с. 74–79].

Вероятнее всего, СБ попал в Россию в первой четверти XVII в. из 

Польши через территорию Украины или Белоруссии. Впрочем, ранняя 

история текстов СБ на русском языке пока мало исследована. С учетом 

ситуации Смуты и активных международных контактов того времени 

можно предполагать, что тексты СБ переводились на русский язык не-

однократно.
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СБ сохранился до наших дней в сотнях рукописей XVII–XX вв. и во 

множестве записей, сделанных фольклористами со слов носителей тради-

ции в XIX – начале XXI в. Тексты СБ включались в обширную область низо-

вой рукописной традиции, которая тесно взаимодействовала с фольклором. 

Сюжет СБ не просто заимствовался и транслировался, но подвергался при 

этом многообразным переосмыслениям и структурным преобразованиям. 

Переписчики и исполнители достаточно свободно правили тексты, сокра-

щали их или, наоборот, дополняли. Все это говорит о том, что СБ, несмотря 

на переводной характер, стал органической частью русской рукописной и 

фольклорной традиции. Популярности СБ способствовали особое народ-

ное почитание Богородицы и Христа, мотивы пророческого сна, диалоги-

ческая структура.

Разнообразие текстов СБ обусловлено множественностью сфер их 

функционирования и широким набором функций, способов фиксации, 

материальных носителей, техник исполнения, хранения и трансляции тек-

стов, включенностью в различные жанры и виды книжного и фольклорного 

творчества, взаимодействием с разными текстами-спутниками, прозаиче-

ским или стихотворным типом наррации.

Интерес к текстам СБ имел не только религиозный и эстетический, 

но и прагматический характер. В этих текстах сам Христос призывал лю-

дей к тому, чтобы они копировали, хранили и распространяли рукописи 

СБ, обещая за это защиту от всяческих бед и болезней. Таким образом, в СБ 

включен определенный алгоритм, благодаря которому тексты превращают-

ся в своеобразные «святые письма», а механизм их копирования и дальней-

шего распространения в социуме приобретает вирусный характер, сопоста-

вимый с действием компьютерного вируса. 

В некоторых европейских странах существует давняя научная тра-

диция исследования СБ. Такие известные филологи, как Александр Весе-

ловский в России и Богдан Петричейку Хашдеу в Румынии, писали об этом 

сюжете еще в XIX в. В ХХ в. СБ плодотворно изучался в Италии, Германии, 

Румынии, России и других странах. Можно назвать, например, книгу Лео-

польда Кретценбахера «Юго-восточное распространение апокрифического 

“Сна Марии”» [10], статьи Эмануэлы Тимотин «Апокрифы и средства их ле-

гитимации. Сон Богородицы в румынской традиции» [13] и «Сочинения о 

Страстях. Стихотворные румынские версии “Сна Богородицы” в их литера-
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турном контексте (XVII–XIX вв.)» [14], монографию М. Шмюккер-Брелоер 

«Эсхатологические апокрифы в рукописной традиции: Редакция. Иссле-

дование. Иконографические параллели» [12], статьи «“Сон Богородицы” в 

ирландской устной традиции» Дэниса МакЭрдла [11], «Заклинание для спа-

сения души: “Сон Богородицы” на Балканах и в России» Стаматиса Зохиоса 

[15], «“Сон Богородицы” и его устно-письменные исполнения с примерами 

из ранней современной румынской традиции» Лауры Илиеску [9].

На русском материале написаны десятки статей, посвященных глав-

ным образом функционированию СБ в отдельных регионах. Мы постара-

емся дать общий обзор различных версий сюжета СБ в русских книжных 

и фольклорных традициях, а также предложим предварительную класси-

фикацию основных жанровых версий СБ. Вопросы социального функци-

онирования СБ не будут затрагиваться, так как мы надеемся посвятить им 

отдельное исследование. 

Как установили уже наши предшественники, сюжет СБ в русской тра-

диции реализуется в трех основных жанрах: это прозаические апокрифиче-

ские статьи, духовные стихи и молитвы-заговоры [18, с. 386–387; 8, с. 66; 32, 

с. 124–148]. Охарактеризуем кратко каждую из перечисленных жанровых 

разновидностей СБ с учетом того, что не все тексты можно однозначно от-

нести к какому-либо определенному жанру.

1. Апокрифические статьи с сюжетом СБ

Сюжет СБ в наиболее полном виде представлен в прозаических апо-

крифических статьях. Начиная с XVII в. текст СБ записывали на отдельных 

листках, столбцах, свитках, которые хранили дома или брали с собой в до-

рогу (например, отправляясь на войну или в суд) в виде письменного аму-

лета. Тексты СБ могли также включаться в состав рукописных сборников 

наряду с другими неканоническими молитвами, заговорами, апокрифиче-

скими нарративами. Традиция записывать СБ на листках или в небольших 

тетрадках кое-где сохранилась в сельской местности до наших дней.

Большинство текстов апокрифических статей с сюжетом СБ вклю-

чают две части — нарративную и прагматическую. В первой приводится 

диалог между Богородицей и Христом, а во второй говорится о чудесной 

способности СБ помогать людям в различных ситуациях.

В первой части можно выделить 4 эпизода:
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1. Во вводном фрагменте сообщается о том, где и когда спала Бого-

родица.

2. Христос спрашивает Богородицу, что Ей снилось.

3. Богородица рассказывает свой сон. 

4. Христос говорит Богородице, что Ее сон сбудется [18, с. 386].

Во второй части перечисляются ситуации, в которых помогает СБ. 

Эти наставления, как правило, произносятся от имени Христа, например: 

И которая жена беременна и не может родить младенца, или в болез-

ни, а сей сон [и] святую молитву над ней прочитать трижды и положить над 

головой ему — и жену прощу, и без болезни отпущу [32, с. 135, № 4]. 

Обе части апокрифической статьи характеризуются широкой ва-

риативностью, особенно третий эпизод первой части и вторая (прагма-

тическая) часть. Большинство текстов апокрифических статей с сюжетом 

СБ относятся к основной редакции, в рамках которой выделяются про-

странные, краткие и переходные версии. 

Пространная редакция включает описания евангельских событий 

от Лазаревой субботы до Троицы, в том числе воскрешение Лазаря, въезд 

Христа в Иерусалим, умывание ног на Тайной Вечери, предательство Иуды, 

задержание Христа евреями или римскими воинами, суд Пилата, бичева-

ние, путь на Голгофу, распятие, прободение Христа копьем и излияние из 

Его тела крови и воды, описание природных катаклизмов, сошествие Хри-

ста во ад и спасение сущих во аде, обращение Иосифа и Никодима к Пилату, 

снятие Христа с креста и положение во гроб, приход жен-мироносиц и их 

встреча с ангелом, вознесение Христа на облаке, сошествие Святого Духа 

на апостолов [28, с. 334–339; 33, с. 53–56; 29, с. 150–151; 8, с. 199–203; 32, 

с. 129–131, № 2; 31, с. 407–408, № 147; 12, с. 181–184]. 

В пространной версии апокрифа имеются описания всех или почти 

всех перечисленных выше эпизодов, а в кратких версиях — только некото-

рых из них. На различия между пространными и краткими версиями уже 

указывалось в литературе о СБ [1, с. 486; 8, с. 72].

Варьирование повествования о СБ определяется, с одной стороны, 

сокращением текста, выпадением отдельных эпизодов или даже целых 

нарративных цепочек, а с другой, наоборот, включением новых эпизодов. 



Studia Litterarum /2023 том 8, № 2

274

Рассказ Богородицы о содержании Ее сна разрастается главным образом за 

счет интерполяций из Нового Завета, новозаветных апокрифов и литурги-

ческих песнопений [2; 7]. При этом расширяются и детализируются прежде 

всего описания мучений Христа, Его распятия на кресте, сошествия во ад и 

спасения грешников.

Переходные версии отражают сближение апокрифической статьи с 

заговорами, которое проявляется в том, что во второй части текста появля-

ются формулы, напоминающие формулы заговоров, например, в записи СБ 

из дела Афоньки Науменко (1642):

…к тому человеку не прикоснется и огнь, ни кой злой человек супо-

стат, ни тать, ни разбойник, ни душегубство, ни чародейства, ни притче, 

ни призор, ни прелюбодейство, ни чародейство, ни потеря, ни продажа, ни 

поклеп, ни болезнь, ни убыток, ни черная немочь, ни от диявола искушения, 

ни во сне, на яве… ([20, с. 31]; здесь и далее в цитатах полужирным шрифтом 

выделяются части слов, связанных рифмой. — А.Т.).

Известны случаи, когда в одной и той же тетрадке записаны несколь-

ко текстов апокрифической статьи, близкие заговорам [18, с. 388–392; 12, 

с. 177–180]. Например, в рукописном сборнике 1810-х гг. приведены подряд 

четыре варианта СБ, которые функционально и содержательно отличают-

ся друг от друга: первый имеет характер общего оберега, второй призван 

защитить от колдунов, третий — от вражеского оружия, а четвертый — от 

судей и приказных людей [30, с. 673–676].

Дополнительно к основной редакции СБ можно выделить контами-

нированные версии, которые представляют собой соединение СБ и других 

апокрифических текстов, главным образом «Эпистолии о неделе» («Листа 

Иерусалимского») [17, с. 211–221, № 622–624, с. 226–235, № 628–630; 26, 

с. 60–62, 65–67; 18, с. 390–391, № 3, с. 395–398; 21, с. 452–454, № 779; 27, 

с. 291; 30, с. 532–534, № 2, с. 703–704, № 5; 12, с. 184–188].

2. Духовные стихи

Духовные стихи в отличие от апокрифических статей имеют поэ-

тическую форму и как правило предназначаются для пения. В духовных 

стихах с сюжетом СБ на первый план выступают взаимоотношения между 
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матерью и ее сыном, которые изображаются в эмоциональном, лирическом 

ключе [8, с. 83]. Например, Богородица обращается к Сыну с серией рито-

рических вопросов: 

Заплакала матенька Мария…

Возрадовалась матенька Мария.

«Неужели Ты, мой Сын возлюблен,

Неужели Ты из мертвых воскреснешь,

Неужели то чудо случится,

Что возрадуется мое сердце ретиво,

Что воскреснет мое Чадо мило,

Милое мое Чадо, единое.

   [23, с. 97, № 53]

Подобные эмоциональные вопросы характерны для похоронных 

причитаний, в которых женщина оплакивает своего умершего родственни-

ка, призывает его вернуться к живым и высказывает надежду на их буду-

щую встречу [8, с. 83].

В качестве примера рассмотрим сборник духовных стихов Русского 

Севера с 16 вариантами СБ [23, № 36, 37, 53, 54, 56, 176, 190, 202, 203, 217, 

231, 242, 269, 291, 318, 345]. Тексты значительно различаются по своему объ-

ему: в самом коротком из них 9 стихов [23, с. 396, № 231], а в самом длин-

ном — 81 [23, с. 447–449, № 269]. 

Во многих духовных стихах с сюжетом СБ магическая функция утра-

тила свою актуальность и вторая (прагматическая) часть отсутствует. Раз-

вернутая вторая часть имеется только в трех текстах [23, № 269, 291, 345]. 

При этом наиболее пространный характер имеет текст, контаминирован-

ный с «Епистолией о неделе» [23, с. 554–556, № 345]. Еще в двух текстах на-

ставление сведено к краткой формуле, например: «Кто этот стих воспевает, 

Избавлен будет от вечныя муки» [23, с. 74–75, № 37] (см. также: [23, с. 99, 

№ 56]). Отметим, что в текстах духовных стихов помощь ожидается именно 

от исполнения стиха, а не от хранения его в письменном виде [23, № 37, 56, 

269, 291]. Характерно также, что речь идет не о защите от зла в повседнев-

ной жизни, а о спасении от вечных мук в ином мире.
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В целом можно выделить пять разновидностей духовных стихов с 

сюжетом СБ: первую, вторую и смешанную редакции, переходные и 

контаминированные версии.

1) Тексты первой редакции представляют собой стихотворный 

пересказ или переложение апокрифической статьи. При переработке про-

заического текста он сокращается, разбивается на сопоставимые по длине 

отрезки, ритмизуется и наделяется характерными чертами фольклорной 

стилистики и поэтики (синтаксический параллелизм, тавтологические сло-

восочетания, спорадическая рифма, эпитеты в постпозиции, анафоры и 

другие виды повторов и др.). При этом надо отметить, что и в текстах про-

заического апокрифа можно найти отдельные элементы ритмизации, спо-

радическую рифму и другие элементы поэтической структуры.

2) Тексты второй редакции представляют собой самостоятельную 

разработку сюжета СБ с добавлением эпизодов, отсутствующих в проза-

ическом апокрифе: рождение Христа, Его пеленание и крещение, успение 

Богородицы и обещание Христа явиться за Ее душой, написать Ее портрет 

и поместить его в церкви. 

Общими у первой и второй редакций являются вводная часть, моти-

вы сна Богородицы, диалога между Богородицей и Христом и толкования 

Христом Ее сновидения, содержание которого во второй редакции отлича-

ется от его содержания в первой редакции. Если в первой редакции, как и  

в апокрифической статье, Богородице снятся мучения Христа, Его распятие 

и сошествие во ад, то во второй редакции Ей снится, что Она родила сына, 

крестила Его и запеленала, например:

…Страшен я сон в снях видала,

Будто я Сына спородила,

Во свято крещенье крестила,

Во пелены пеленовала… 

[23, с. 74–75, № 37] 

(см. также: [23, № 36, 53, 54, 56, 176, 190, 242, 318])

В текстах второй редакции духовного стиха Сын сообщает Матери, 

что Он придет за Ее душой и отнесет ее на небеса, а также напишет Ее лик 

на иконе, которую поместит в церкви, например:
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На третий день, матенька, воскресну,

Сам Я к тебе, матенька, буду,

И с твово тела душу выну,

Я спишу твой облик на икону,

Положу икону в Божью церковь,

Пойду у иконы помолюся, 

Пойду к иконе приложуся,

Вовеки, матенька, с тобой прощуся.

[23, с. 99, № 56]

(см. также: [23, № 37, 54, 56, 190, 202, 217, 242])

Если в апокрифической статье евангельские события излагались 

в правильной последовательности, то во второй редакции стиха мы видим 

многочисленные отступления от хронологии Нового Завета, в частности 

своеобразное «склеивание» событий: Крещение Господне совершается сра-

зу вслед за Рождеством, а Успение Богородицы — вслед за Воскресением 

Христовым. В этих отступлениях есть своя внутренняя логика. Это не про-

сто ошибки неграмотного сочинителя, но творчество в рамках иной эстети-

ческой установки, для которой важна символическая связь событий и лири-

ческий характер переживаний матери и сына, а не следование хронологии, 

установленной христианским преданием.

3) В смешанной редакции духовного стиха в дополнение к событи-

ям второй редакции появляются и события первой редакции, прежде всего 

описание распятия Христа, например:

— Пресвятая мати Мария,

Пречудная Дево, Пресвятая! 

Где же ты ночесь ночевала,

Где же ты ночесь опочивала?

— Спала я ночь — ночевала

Во граде я в Вифлееме,

Во святой горе да во вертепе.

Мало мне ночесь присыпалось,

Много во сне привиделось,

Чуден я сон, спавши, видела:
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Как бы Тебя я, чадо, спородила,

Во пелены Тебя повивала, —

Пеленами я Тебя обвивала, —

В пелены камчатныя,

В пелены да шелковыя;

Над рекою как бы Иорданом,

Выростало древо кипарисно;

А на этом честном древи

Святой крест проявился, 

Как бы чадо роспятое,

В руках-ногах пригвожденно,

В голову саблею пресеченно,

В ребра копием пригвожденно,

Свята Божья кровь пролитая,

Свято Божье лико оплевано,

Свято Божье тело обречено

Меж двумя разбойниками,

Между двумя лиходеями.

— Не плачь-ко ты, мати Мария,

Воистину сон твой неложен,

Не скорби бело лико,

Не трать, мати, белых очей,

Воистину сон твой неложен:

Быть Мне, матушка, роспяту,

Быть Мне у Жидовского князя Пилата.

На первой день Меня замучат,

На другой Меня день, матушка, зароют,

На третий день, матушка, воскресну,

На небеса вознесусь со ангеламы,

С херувимы-серафимы.

Сам Я по твою, мать, душу буду,

Сам со телес душу сниму;

Напишу твое лико на икону,
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Разнесу во Божью церковь за престолы:

Тебя буду, мати, свеличати,

Меня, Христа, прославляют во веки. —

   Аминь.

[17, с. 184–185, № 608] (курсив мой. — А.Т.)

Отметим, что в данном тексте представлены только два события из 

жизни Христа — Его рождение и смерть на кресте, причем второе событие 

как бы непосредственно следует за первым, как если бы на Голгофе распяли 

новорожденного младенца. 

4) Переходные версии духовных стихов структурно и функцио-

нально сближаются с молитвами или заговорами, например не поются,  

а произносятся как обычные молитвы, или включают заговорно-магиче-

ские формулы.

5) В контаминированных версиях духовный стих с сюжетом СБ 

объединяется с другими духовными стихами, например со стихом о Возне-

сении [23, с. 332–334, № 190, с. 369–371, № 217] или с «Епистолией о неде-

ле» [23, с. 554–556, № 345].

3. Молитвы-заговоры

Полузаговоры-полумолитвы с сюжетом СБ органично включились 

в корпус русских заговоров и неканонических молитв, многие из которых 

также сочетали в себе черты заговора и молитвы и существовали параллель-

но в двух регистрах — рукописном и устном. В некоторых текстах имеется 

только первая (нарративная) часть, а вторая (прагматическая) отсутствует; 

в других в сокращенном виде сохраняются обе части. 

Для заговоров с сюжетом СБ характерны ритмизация, спорадическое 

использование синтаксического параллелизма и рифмы (особенно в диало-

гических репликах и перечислительных конструкциях). Наиболее устойчи-

во в текстах сохраняется мотив распятия и излияния крови Христа, которой 

придается целительное значение. 

Молитвы и заговоры, в которых имеется сюжет СБ либо его фраг-

менты, с трудом поддаются классификации. Выделим среди них четыре 

группы, хотя ими не исчерпывается все многообразие материала.
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1) Полная редакция (с сохранением двухчастной структуры и ряда 

эпизодов СБ) может совпадать текстуально с переходной редакцией апо-

крифической статьи.

2) Краткая редакция (с сохранением двухчастной структуры, но  

с утратой ряда эпизодов) представляет собой сжатый пересказ сюжета СБ.  

В первой части текста при этом опускается большинство нарративных зве-

ньев апокрифической статьи, а сохраняется главным образом описание рас-

пятия Христа и истечения крови из Его ран. Во второй части сокращается 

перечисление функций СБ. Например, следующий заговор призван спасти 

человека только от адских мук:

Шла Богородица по земле, шла, приустала; легла спать, приусну-

ла. Привидела сон про Господа Бога, про Христа Небесного: завели на гору, 

руки и ноги гвоздьем приковали, буйную главу весьма сшибли, горячую 

кровь разливали, тело Христово прободали. — Кто эту молитву прочитает 

по утренней зори и по вечерней зори, избавлен будет от мук вечных, от огня 

палящего, от смолы кипящей, от воды топящей [19, с. 165, № 26].

3) Редакция с мотивами духовного стиха также представляет со-

бой сжатое изложение сюжета СБ, причем в ней встречаются мотивы, ха-

рактерные для второй редакции духовного стиха, отсутствующие в апокри-

фической статье, например мотивы рождения и пеленания Христа:

— Дева Мария, где спала-почивала? 

— На том древе-кипарисе, на Ирбитской на горе, мало чадо народила, 

во полотно пеленала, алы краски проливала, гвоздями убивала.

Кто этому сну поверует, того Господь Бог спасет от пули и меча, 

от вострого ножа, от лесного заблуждения, от водяного потопления 

[24, с. 520, № 1].

4) Контаминированные версии молитвы-заговора с сюжетом СБ 

включают дополнительно фрагменты заговоров или апокрифических ста-

тей. Например, текст может начинаться как СБ, а продолжаться как заговор 

или, наоборот, начинаться как заговор, а продолжаться как СБ. Встречают-
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ся и более сложные случаи, когда формулы СБ и заговоров перемешиваются 

друг с другом, например:

(1) Встану благословясь, пойду перекрестясь, из дверей в двери, из 

ворот в ворота, под светел месяц, по частым звездам. Умоюся росою, утрусь 

я пеленою, пойду в восточную сторону. В восточной стороне на окияне-море 

стоит златый камень. На златом камне — церковь престольная, (2) в церк-

ви престольной — Мати Мария спала-почивала, видела во сне про истинна 

Иисуса Христа. Иисус Христос взят на распятье, руки-ноги раскидавши, ко-

пьем-гвоздями прибивавши. (3) Села муха на сердце святого духа, царя Да-

выда-Иосифа. (4) Кто эту молитву знает, тот и прочитает, тому рабу не 

будет в лесе заблужденья, в воде — утопленья, на огне — сожженья и в миру — 

обижденья. (5) В море — ключ, во дверях — замок, во своей избе запрусь, 

никого не побоюсь [16, с. 376, № 2388] (курсив мой. — А.Т.).

В приведенном тексте выделяются 5 фрагментов. Из них 1-й и 5-й ха-

рактерны для заговоров, 2-й и 4-й связаны с сюжетом СБ, а происхождение 

3-го неясно.

Заключение

Различные реализации сюжета СБ в русской рукописной традиции и 

фольклоре можно обобщить следующим образом:

1. Апокрифическая статья

1.1. Основная редакция

1.1.1. Пространные версии

1.1.2. Краткие версии 

1.1.3. Переходные версии

1.2. Контаминированные версии

2. Духовный стих

2.1. Первая редакция

2.2. Вторая редакция

2.3. Смешанная редакция
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2.4. Переходные версии

2.5. Контаминированные версии

3. Молитвы-заговоры

3.1. Полная редакция

3.2. Краткая редакция

3.3. Редакция с мотивами духовного стиха

3.4. Контаминированные версии

Предложенная классификация имеет предварительный характер. 

Впоследствии она, несомненно, потребует уточнений и дополнений. 

Отметим в заключение, что с 1990-х гг. интерес к СБ возродился и  

у исследователей, и у читающей публики. Если в советский период и духов-

ные стихи, и заговоры находились под негласным запретом, практически не 

публиковались и не изучались, то позднее и те и другие приобрели необы-

чайную популярность. Новая жизнь СБ, как и всей сферы фольклорной 

магии, началась с распадом Советского Союза, появлением Интернета и 

частного книгоиздательства, отменой государственной цензуры и пробуж-

дением интереса к народным верованиям и ко всем видам эзотерики. 

Десятки и даже сотни вариантов СБ можно без труда найти в Интер-

нете, причем публикации текстов сопровождаются подробными сведения-

ми о том, как следует произносить СБ, какие магические действия про этом 

совершать и каких результатов это позволяет добиться. Одно из сводных 

изданий включает, например, целых 113 вариантов СБ [22]. Не отстают и 

фольклористы, которые публикуют новые тексты СБ из своих полевых за-

писей или из архивных собраний.

Все более насущным представляется рассмотрение этой темы не на 

региональном материале, а в широком компаративном аспекте. Но это, оче-

видно, дело будущего.  
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