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4 поучение Серапиона Владимирского и его Слово о маловерии [10] являются уникаль-
ными памятниками восточнославянской письменности. Наряду с сообщением ал-Гарнати
[9], свидетельствами Ливонской Хроники [2] и Повестью временных лет [8] проповеди
клирика содержат ценные свидетельства об «охоте на ведьм» в раннесредневековой Во-
сточной Европе. При этом в отличие от всех перечисленных памятников, в Поучении и
Слове детально раскрываются психологические и религиозные мотивы участников ведов-
ских расправ, и они более удобны для анализа именно в этом ключе.

Исследователи неоднократно обращались к анализу рассматриваемой проблемы. Им
удалось, в частности, сопоставить отношение к «охоте на ведьм» Серапиона и западно-
европейских клерикалов Раннего средневековья [5,7]. При этом интерпретации позиции
Серапиона по отношению к сакральным расправам у исследователей существенно рас-
ходятся. Клирик в представлении ученых: 1) категорически поддерживал расправы [3];
2) поддерживал ведовские расправы, но осуждал самосуд [1]; 3) осуждал любые формы
расправ, но при этом сам верил в колдовство [7]; 4) не верил в магию и осуждал лю-
бые расправы [5]. Формы и способы расправ были досконально изучены и сопоставлены
с аналогичными случаями, зафиксированными в этнографических и средневековых пись-
менных источниках. В то же время, мотивация населения, осуществлявшего сакральные
расправы, за исключением отдельных нюансов, не получила должного комплексного ана-
лиза в историографии.

Исследователи выделяют 4 основных мотива «охоты на ведьм»: 1 стремление сторон-
ников монотеистических культов к искоренению остатков язычества; 2 вера в способность
отдельных людей влиять на природные явления; 3 поиск виновных во время социальных
коллизий (психологический феномен); 4 в наиболее архаичных обществах нарушение са-
кральных норм и предписаний членом коллектива.

Первые три мотива представлены в Поучении Серапиона [10]. 1 мотив проявляется в
словах проповедника о необходимости борьбы за чистоту религии, но только в правовом
русле. 2 мотив представлен наиболее явно, все произведение Серапиона направлено на
осуждение веры в возможность колдунов кардинально влиять на природные процессы. 3
мотив проявляется через личную заинтересованность некоторых участников расправ: как
утверждает проповедник, некоторые участвуют расправах из вражды к обвиняемому. По-
добный мотив поведения естественен для «охот на ведьм». Их мишенью часто становились
индивиды, у которых был конфликт с обществом [4,6]. Считалось, что такие люди имеют
больше поводов для вредительства. 4 мотив косвенно проявляется в упоминании Серапи-
оном разграблений, которыми в Древней Руси обычно завершались общественные казни.
Ограбление жертвы, существенный элемент сакральной расправы, должно было восста-
новить нарушенное в природе равновесие. Имущество убитых женщин забирают волхвы
во время восстания описанного в летописи под 1071 г [8]. Но в целом, о возможном нару-
шении со стороны жертв традиционной обрядовой практики Поучение Серапиона говорит
лишь намеками. Косвенное подтверждение можно найти в 3 поучении, в котором клирик
осуждает грабежи, особо подчеркивая, что Бог не против честно нажитого богатства [10].
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Богатые и удачливые люди часто выделялись из общины, вызывая подозрения у соседей.
Например, в Ливонии местные жители хотели принести в жертву сотрудника епископа
из-за того, что у него была обильная жатва во время неурожая [2].

В Слове о маловерии явно проявляется только 2 мотив. Анализ Слова осложняется
тем, что в данном случае народ казнит людей по указанию других лиц - «волхвов». По-
добный сценарий достаточно типичен для такого рода расправ. Как отмечал В.В. Долгов,
со схожим поведением мы возможно имеем дело во время обрядов, описанных в летописи
под 1071 г [5]. В некоторых обществах выявлением вредоносной магии занимаются специ-
альные люди [6]. В.Г. Тан-Богораз описал интересный инцидент, случившийся у северных
эскимосов. В период неудачной охоты, шаман через камлание установил, что его сноха
имела выкидыш и скрыла его, дабы избежать очистительных ритуалов. Женщину ждала
казнь [11]. То обстоятельство, что иногда причиной таких расправ становится несоблюде-
ние общественных ритуалов, косвенно указывает на возможное существование 4 мотива.
На него же указывает упоминаемое Серапионом в Слове сопротивление населения похо-
ронам нечистых покойников.

Таким образом, мотивы поведения населения, описанные Серапионом Владимирским,
типичны для таких ситуаций. При этом 1, христианский мотив, судя по всему, у насе-
ления почти полностью отсутствовал, а о возможном наличии 4 мы можем судить по
косвенным свидетельствам. Поэтому отношение к ведовским процессам Серапиона в его
поучениях явно не выраженно. Весь проповедческий пыл направлен против традиционных
сакральных расправ, при этом их жертвами могли стать благочестивые, с точки зрения
христианства, люди, не соблюдавшие традиционные магические ритуалы. Цель произ-
ведения заключалась в попытке направить эмоциональное напряжение паствы в период
неурожаев от логики непосредственного устранения мнимых причин катаклизмов к пока-
янию. С этой целью Серапион (как лицо, обладавшее в представлении населения также
способностью влиять на урожай) даже берет вину за недород на себя, призывая, в Слове о
маловерии, паству покаяться вместе с ним [10]. Поучения проповедника богаты описани-
ем поведенческих схем и мотивов, и могут служить полезным источником для изучения
особенностей охоты на ведьм в Средневековой Восточной Европе.
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