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Аннотация. Так называемая дорожная традиция – это условия, обстоятельства и ситуации, кото-

рыми в прежние века сопровождались сухопутные перемещения на дальние расстояния. Опасности на 

российских дорогах в прошлом могли быть не такими, как сейчас. До середины XIX в. часто случались 

нападения разбойников. А волки представляли значительную угрозу для пеших и конных путников  

на протяжении долгого времени, даже в XX в. 

Волками и их поведением занимаются зоологи и охотоведы. Ученые-гуманитарии обычно не об-

ращают внимания на эту угрозу, которая была присуща повседневной жизни миллионов людей в Рос-

сии. Только в 2018 г. вышла первая монография о волках в контексте русской культуры. 

В этой статье изучены некоторые зафиксированные письменными источниками случаи нападе-

ний волков на дорогах. Источниками послужили мемуарные тексты, а также архивные документы,  

в которых имеются описания таких нападений. Кроме того, ущерб от волков фиксировался статисти-

кой, которая к середине XIX в. уже имелась в большинстве губерний Российской империи. В статье ис-

пользуются конкретные материалы, связанные с Вятским краем и шире – северными территориями 

европейской России. Эти данные относятся преимущественно к XIX и первой половине XX в., когда в 

сельской местности во многом сохранялся традиционный уклад жизни (и традиционные средства пе-

редвижения). С другой стороны, тогда уже имелась хорошая возможность узнавать, запоминать и запи-

сывать дорожные происшествия и нападения. 

На севере европейской части России, где дороги пролегали через малолюдные места по бескрай-

ним лесам, водилось много агрессивных волков. Несмотря на неточности статистических сведений и 

мемуарных описаний, можно утверждать, что нападения хищников на дорогах и в самом деле происхо-

дили нередко. Более всего страдали дети и подростки. Некоторые местные жители (например, ямщики) 

приспособились к этой угрозе, зная, в каких ситуациях и когда именно волки опасны, а когда не очень.  

А на тех путешественников (иностранцев и русских), которые плохо ориентировались в обстановке, 

волчий вой вблизи дороги производил весьма сильное впечатление, и это находило отражение в 

текстах, ставших теперь историческими источниками. Волки были опасны и при обычном своем пове-

дении и тем более, когда заболевали бешенством. Волчья угроза постоянно сопровождала повседнев-

ную жизнь миллионов людей в нашей стране. Простые люди воспринимали этих хищников мифологи-

зированно. Широко распространялись поверья о нашествии в военные годы волков особенного облика 

(«с гривами»). Тем самым страшный хищник связывался в сознании людей со страшным временем – 

изнурительным, голодным, кровавым. 

 

Ключевые слова: дорожная традиция, повседневная жизнь, волки, дорожное движение, дорож-

ные инциденты, мемуары, архивные документы. 

 

В последние десятилетия стала изучаться дорожная традиция России прошлого време-

ни (иначе «культура дороги»), то есть условия, обстоятельства и ситуации, которыми сопро-

вождались сухопутные перемещения на дальние расстояния [13; 14; 33]. При таком рассмот-

рении внимание, прежде всего, концентрируется на трудностях и препятствиях, которые в 

этих случаях непременно возникали перед путешественниками. Кроме всех прочих не-

удобств, тягот, опасностей, пешим и конным путникам грозили нападения, при которых они 

могли лишиться не только имущества, но и жизни. Вплоть до XIX в. на больших дорогах и  
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судоходных реках России встречалось немало разбойников, объединявшихся в шайки даже по 

несколько десятков человек. Разбойники были хорошо вооружены, причем не только обыч-

ным холодным и огнестрельным оружием, но иной раз и небольшими пушками. К середине 

XIX в. эта угроза мало-помалу сходила на нет. Оставался масштабный воровской промысел: 

организованные группы лихих людей мастерски срезали поклажу с проезжавших саней. 

Стычки и даже смертоубийства при этом по-прежнему случались, но уже как бы наоборот: 

ямщики и обозные мужики не давали пощады таким ворам [14, с. 324–423]. Что ж, хотя бы 

гибель в придорожной канаве купца, горожанина, чиновника, зажиточного крестьянина от 

ножа злодея перестала быть обыденностью. Однако нападать на безлюдной дороге умеет не 

только человек, но и дикий зверь. Волки и в XX в. оставались серьезной угрозой для людей и 

лошадей. 

О поведении волков имеется на русском языке несколько книг и брошюр, а также нема-

ло статей, написанных зоологами и охотоведами. Но в этих работах ракурс рассмотрения спе-

цифичен: авторы исходят из практических надобностей борьбы с волками и охраны от них 

скота. А ученые-гуманитарии обычно не задаются целью изучения этой угрозы, отравлявшей 

повседневную жизнь миллионов российских подданных. Только в 2018 г. вышла книга аме-

риканского слависта Иэна Хелфанта о волках в контексте русской культуры, ставшая первой 

монографией по этой теме. Хелфант отмечал, что в России, в отличие от многих других стран, 

«волчья проблема» и в сравнительно позднее время оставалась актуальной: этих хищников 

было множество, их постоянное присутствие нужно было учитывать, людям необходимо бы-

ло от них защищаться. Но его интересовал образ волка, и он исследовал этот образ, главным 

образом, по произведениям русской литературы 1861–1917 гг., в которых зверь мало-помалу 

начинал изображаться как гонимое существо, которое могло вызывать понимание и сочув-

ствие. Хелфант разбирал художественные тексты Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других писате-

лей, добавляя сведения из мемуаров и прессы, чтобы выяснить особенности символического 

восприятия волка в русской культуре [35]. 

Для этой статьи избран гуманитарный (а не зоологический и охотоведческий) угол 

зрения. Однако и такой аспект, когда внимание обращается на культурную символику образа, 

не станет здесь преобладающим. Будут рассмотрены некоторые запечатленные письменны-

ми источниками случаи нападений волков (свершившихся или только назревавших). Они 

представляют интерес именно в контексте дорожной традиции, так что иные ситуации 

(например, когда волки, забегая в деревни, убивали собак, резали домашний скот и могли по-

кусать людей) лишь указываются. Экономический ущерб тоже останется вне изучения. 

Источниками служат мемуарные тексты, а также выявленные архивные документы, в 

которых имеются описания нападений волков. Кроме того, нападения фиксировались стати-

стикой, которая к середине XIX в. уже была налажена в большинстве губерний Российской 

империи. В советское время такие данные не публиковались. Разумеется, статистические 

данные заведомо неполны: далеко не все случаи можно было учесть. Тщательнее учитыва-

лись те набеги хищников, которые заканчивались гибелью людей. Поэтому, если есть такая 

возможность, следует интересоваться не столько количеством нападений, сколько тенденци-

ями – например, возрастала или уменьшалась опасность для путников1. 

На севере европейской части России, где холода долгие, а население редкое, в лесных 

чащах водилось множество волчьих стай. Местные жители, выходя или выезжая из дома, все-

гда имели в виду опасность нападения волков. Соответственно, в этой статье рассматривают-

ся материалы, связанные с Вятским краем и шире – северными территориями европейской 

России. Как раз в г. Кирове (Вятке) расположен Всероссийский (прежде – Всесоюзный)  

                                                 
1 Доктор биологических наук, охотовед, известный специалист по этологии (науке о поведении зверей) 
С. А. Корытин (1922–2012), изучая нападения волков на людей, использовал публиковавшуюся в 
«Журнале Министерства внутренних дел» статистику за 1840–1861 гг. Формализованные данные по 
разным губерниям Российской империи, процентные соотношения, некоторые из приведенных там 
случаев, в которых выявлялись важные для этолога обстоятельства, он анализировал с позиции 
знатока волчьего поведения, причем выбирал только те ситуации, когда звери, судя по описаниям, не 
были больны бешенством. Подходивших под такой критерий нападений на детей за этот период, по его 
подсчетам, оказалось 221, а на взрослых – 52 [15]. Определить, здоровым был зверь или больным, 
используя статистические данные середины XIX в. (которые восходят к пережившим сильный стресс 
людям и прошли несколько чиновничьих инстанций), нелегко, даже когда этим занимается специа-
лист-зоолог столь высокого уровня, как С. А. Корытин. 



 Herald of Humanitarian Education, Is. 4 (24), 2021 

© VyatSU, 2021          ISSN: 2411–2070                                                                                                   National history 

11 

научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессо-

ра Б. М. Житкова, специалисты которого занимались изучением волков и их поведения. Один 

из видных ученых этого института М. П. Павлов (1920–2009) обращал внимание, что, судя по 

нападениям на людей, когда-то в Вятской губернии и позже на той же территории, в Киров-

ской области, обитали особенно злобные волки [22, с. 159]. 
Использованные в статье данные относятся преимущественно к XIX и первой половине 

XX в. Тогда в сельской местности во многом еще сохранялся традиционный уклад жизни  
(и традиционные средства передвижения), а с другой стороны, имелась хорошая возможность 
узнавать, запоминать и записывать дорожные происшествия и нападения хищников. 

 
В 1653 г. французский хирург П. М. де Ламартиньер в составе датской экспедиции проез-

жал с Печоры через Уральские горы на Обь. В своем дневнике он упоминал о медведях и волках: 
«Их так много, что мы постоянно были в страхе… ежеминутно ожидая нападения, хотя, оказы-
вается, они нас столь же боялись, как и мы их…» [см.: 11, с. 29]. Если на датчан с французом зве-
ри так и не покусились, то на хорватского ученого богослова Юрия Крижанича через несколько 
лет в тех же краях налетела большая волчья стая. Он в начале 1661 г. направлялся в сибирскую 
ссылку с группой попутчиков. Зимний путь пролегал по Уралу. Отбивались они, как только 
могли, стреляли из пищали, но все же одну из лошадей уступили хищникам [26, с. 116–118]. 

От столь давней эпохи сохранились лишь единичные сведения о волчьих атаках на про-
езжавших путешественников. Гораздо больше нам известно о том, как обстояло дело с волчь-
ей опасностью уже в XIX в. и позже. 

В декабре 1856 г. литератор и этнограф С. В. Максимов путешествовал в кибитке с ям-
щиком из местных по глухим местам на севере Архангельской губернии. В своей книге он 
приводил такой случай: 

«Ночью как-то вой волков разбудил меня и обдал всего холодным потом. 
– Гони, ямщик, скорее: погибаем! 
Ответа не было. Казалось, ямщик дремал себе беззаботно и так крепко, что не слыхал 

зловещего, леденящего душу воя. Лошади бежали труском. 
– Гони лошадей: волки воют! 
– А пущай их! 
– Съедят, чудак, в клочья разорвут. Гони скорей, если дорога тебе жизнь! Опомнись – не спи!» 
Однако ямщик сохранял спокойствие, лишь вопросил седока: «Нешто у вас они страш-

ны, там… в Расее-то?» И добавил, что здесь волки сытые, «оленей режут», потому и не страш-
ны. Да еще стреляют по ним – вот те и опасаются. «А то бы человека?! Сорок годов живу, не 
слыхивал, чтобы этого, никогда…» Послушать ямщика, так самым свирепым хищником в тех 
краях был комар: «Девоньку вон с братишком на трунде (тундре) комары заели – это было. 
Комаров у нас летом живет несосветимое много: деться некуда» [16, с. 343–344]. 

Максимов (как и те иностранцы за пару веков до него) – человек столичный, образо-
ванный. Его на пустынной дороге очень беспокоил ближний волчий вой. А местному жителю, 
тем более ямщику, который постоянно разъезжал туда-сюда по заснеженной тайге, вроде и не 
страшно было. Ведь и правда: нападения тогда не произошло. Интересно, что у славян, как и у 
некоторых других народов, встреча на пути с волком вообще-то сулила удачу [2, с. 155; 17,  
с. 285; 18, с. 57]. 

В архив Русского географического общества в середине XIX в. был прислан образец вят-
ского говора, выполненный в виде очерка-зарисовки. Итак, зима, Святки, раннее утро. Кре-
стьянская изба. Старуха и ее дочь, женщина лет сорока, поджидают своих домашних: мужчины 
уже четверо суток в дороге. Вот, наконец, во дворе стукнуло-брякнуло – приехали, значит. 
Женщины спрашивают, что же так долго-то? Один отвечает: «Издили, да чуть голову не произ-
дили». Оказывается, волки напали: «Набежала чела арда, да куоням-то под губу» (целая орда).  
И на людей тоже стали бросаться. Пришлось стать спиной к спине и отбиваться – «чуть ли не 
пол-уповода» (уповод – несколько неопределенное, но протяженное количество времени, с утра 
до завтрака, от завтрака до обеда и так далее [1, с. 327; 20, с. 165]). Потом звери все-таки отсту-
пили: «Ушли жо окаянные: провал бы их взел». Старик-сосед, выслушав, добавил, что возле де-
ревни тоже шастает с десяток волков – жеребца растерзали. С чего бы так много волков стало? 
А потому, что нечистая сила гонит их по этой местности к себе в гости! [см.: 30, с. 146]. Волки –  
в подданстве «нечистой силы», да и сами они подобны мифологической «нечисти». 

Житель с. Лазарева Шурминского района Кировской области И. М. Помыткин в автобио-
графическом рассказе «“Сладкая” каторга» (датированном 1958-м г.) вспоминал, как он  
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подростком в 1908–1909 гг. работал в Уржуме в мастерской. В начале 1909 г. за ним из распо-
ложенной неподалеку деревни приехал отец, чтобы забрать домой. Выехали они из Уржума в 
ночь. «Перед рассветом мы встретили трех волков, но отец зажигал пучки соломы так, что их 
это отгоняло. И мы на рысях въехали в свою деревню» [25, текст 44, л. 6]. 

Священник Вячеслав Якобс (ставший впоследствии митрополитом Корнилием) в 1950-х гг. 

служил в Вологде. Ему часто приходилось выбираться в отдаленные места Вологодчины. В своих 

воспоминаниях он писал о трудностях пешего пути по дорожкам посреди заснеженных полей – и 
не о волках, а об одичавших собаках: «Зимой там особенно трудно пешком ходить – нужно строго 

придерживаться дороги, проложенной через поле, она утоптана, а если сойдешь вправо-влево, 

можно в снег провалиться по пояс и даже глубже, да и неизвестно, как оттуда выберешься. А ино-

гда и опасно – бегали одичавшие собаки, которые могли напасть» [12, с. 87]. 
Возможно, запомнившиеся Корнилию бесхозные псы, готовые загрызть человека, раз-

велись в Вологодской области в середине XX в. из-за полного разорения крестьянских хо-

зяйств, которое началось задолго до того, а в голодные 1940-е только усугубилось. Вообще 
известно, что много хищного зверья плодится в годы социально-экономических неурядиц и 

войн. Нарастание волчьей опасности – признак социальной и экономической катастрофы. 

Знаменитый писатель-натуралист Л. П. Сабанеев в 1877 г. утверждал, что размножение вол-

ков случается «только в периоды упадка народного благосостояния, в эпохи бедствий и войн 
по преимуществу, как роковое и неизбежное последствие всякой неурядицы…». Приводя эти 

слова Сабанеева, зоолог-охотовед М. П. Павлов добавлял: «За мою многолетнюю охотничью 

практику дважды наблюдалось засилье волков в центральных областях европейской части 

страны: в годы Великой Отечественной войны и в период застоя в народном хозяйстве, став-
шего характерным для 70-х годов» [22, с. 30–31]. Едва ли «период застоя» оказался несча-

стьем, сопоставимым с великой войной, но волки и вправду – животные-индикаторы бед-

ственного положения в государстве и обществе. 
Вскоре после 1917 г., по словам изучавшего охотничьи традиции удмуртов А. Е. Загре-

бина, «многие крестьянские общества испытали на себе настоящий террор со стороны волчь-

их стай». По официальным данным, урон от их нападений исчислялся сотнями голов скота, и 

это лишь в пределах небольшой части бывшей Вятской губернии – Вотской области (нынеш-
ней Удмуртии). В 1927–1928 гг. они там уничтожили 675 голов крупного рогатого скота, 

14 лошадей и 520 других домашних животных. Нападали и на людей. Они стали даже в города 

забегать [7, с. 8]. 

Популярный литератор М. М. Зощенко в 1925 г. опубликовал в журнале «Смехач» фель-
етон под названием «Вятка», в котором со ссылкой на «Красную газету» прокомментировал 

героическую победу храброго вятского дворника. Тот на улице города смог задушить одного 

матерого волка (второй убежал в лес). Фельетон начинается так: «Вятка город провинциаль-
ный. В Вятке волки по улицам бегают. Там даже поговорка сложилась: волков бояться – по 

центральной улице не ходить». 

В 1924 г. два бешеных волка покусали вечером на улицах г. Вятки 20 человек, из кото-

рых 10 умерли [22, с. 137]. В 1926 г. ночью по Вятке прошла стая бешеных волков, для отстре-
ла которых были срочно собраны охотники. Тогда прямо на улице города в схватке с хищни-

ком погиб один человек [5, с. 13]. 

В 1925 г. епископ Дмитровский, викарий Московской епархии Серафим (Звездинский, 

1883–1937) поселился в женском Борисоглебском Аносине монастыре (в д. Аносино нынеш-
него Истринского района Московской области). По воспоминаниям тамошних монахинь, зи-

мой 1925–1926 гг. обнаруживались «следы волчьи возле самых домов». Было опасно «отойти 

подальше от крыльца в сумерки…». Из-за бездорожья сестры и владыка до села и в церковь 
добирались на лыжах. Епископ Серафим в день Николы Зимнего, 6 декабря, катясь на лыжах с 

горы, чуть не налетел на волка. Как-то раз среди зимы случилась сильная оттепель, а Сера-

фиму с сопровождающими нужно было выезжать на санях. «Ввечеру, только отъехали версты 

четыре от станции Кубинка, как лошадь, смирная и послушная, вдруг рванулась и – на дыбы, 
так что лопнули вожжи. “Что? В чем дело?” – “Видно, волки близко, – сказала наша возница 

препростая Доминика, – вон блестят глаза!” Ехать быстро нельзя, дорога талая, лошадь про-

валивается. А волки забегают вперед, кидаются навстречу. Испугать бы их, зажечь бумагу – 

они огня боятся. Но спички отсырели, ничего сделать не можем. “Волк бежит за нами”, – за-
кричала Доминика. Оглянулись, видим зверя – вроде крупного пса. Застучали, закричали 

мы, – волк с дороги в кусты. Тревожно и жутко. Тьма кругом и лес… Минута часом кажется. 
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Добрались кое-как до поворота к нашей пустыни и вдруг – оглобля треснула. Владыка вышел 

из саней и, утопая в сугробах, пошел пешком, а мы – за ним. Но, слава Богу, Бог милостив: до-
брались и до пустынного дома…» (то есть до дома в своем монастыре) [6, с. 397–398]. 

Г. И. Шоломов (1937–2021), живший в Кировской области, вспоминал: «В войну было 

очень много волков в лесах (даже, говорили, были шакалы). Но мы как-то не боялись. Летом я, 
например, один ходил за грибами, и в голову не приходило, что надо бояться волков». Но, по 

его словам, волки в те годы летом, по ночам все же нападали на пасущихся в лугах лошадей. 

«Приходили охотники иногда из города с ружьями, но ни одного волка, по-моему, не убили. 

Волки по ветру чувствовали запах охотников и близко не подходили» [32]. Интересно, каких 
зверей вятские деревенские жители (либо только мальчишки) в 1940-х гг. называли шакала-

ми, тем самым отделяя их от обычных волков? Может быть, одичавших собак? Или «грива-

стых» волков (о них далее)? 

Жительница Эстонии Т. Б. Кашнева была арестована накануне нападения Гитлера на 
СССР, 16 июня 1941 г., и выслана с членами семьи в Лебяжский район Кировской области. Впо-

следствии она вспоминала о зимней поездке ее родственников из д. Фоминых в с. Окунево. Ко-

гда заехали в лес, «ранняя зимняя ночь уже стерла все очертания». До них уже давно доносился 
волчий вой, «а теперь мама и Аля увидели среди черных молчаливых елей огоньки голодных 

глаз». Лошадь испугалась и понесла, волки помчались следом. На ухабах сани сильно мотало, 

люди с трудом держались, чтоб только не выпасть. «А огоньки все ближе и ближе – скорей бы 

деревня. Уже видны заснеженные крыши избушек. Аленушка, сокращая дорогу, с остервенени-
ем гонит прямо к речке. Вдруг некрепкий еще лед ломается. Войдя в ледяную воду, Аля вытас-

кивает на берег под уздцы взмыленную дрожащую лошаденку. Хорошо, что здесь неглубоко. 

Мама и дети промокли только наполовину, но вода залила все вещи…» [10, с. 30–31]. 

Т. С. Шильникова (1920 г. р.), рассказ которой был записан краеведом Л. М. Романенко, в 
годы войны работала в Кировской области. Ей приходилось много ходить и ездить. Шильнико-

ва вспоминала случай, когда зимой нужно было добраться в Шалеевский сельсовет Макарьев-

ского района, и она решила «пойти не по большой дороге, а напрямую». И вот в сумерках среди 
поля – такая встреча: «Вдруг вижу: далеко впереди что-то чернеет, это что-то двигается в мою 

сторону. По силуэту и не человек, и не лошадь – не могу понять. Возвращаться назад уже дале-

ко. И страшно, но делать нечего, продолжаю свой путь. Когда расстояние между нами сократи-

лось, вижу – навстречу мне идет мужчина и что-то несет на руках, точнее, кого-то, руки свеши-
ваются почти до земли. “Это Валька, – объяснил он, кивком головы указывая на свою ношу, – 

наша почтальонша. Волки горло перегрызли. Я отогнал волка, но уже поздно. Он убежал под 

ближний стог”. На руках мужчина держал тело девочки-подростка лет 12, все в крови. Это была 

дочка почтальонши, которую мать послала по ближним деревням разнести почту. Она ей всегда 
помогала, ничего не случалось, но сегодняшний день оказался роковым. До большой дороги, 

где ходят люди и ездит транспорт, еще далеко. Идти одной мне было очень страшно». Та жут-

кая встреча накрепко запала Шильниковой в память, хотя подробности она, судя по всему, мог-
ла выяснить и позднее: «Эту командировку я запомнила на всю жизнь» [28, с. 74–75]. 

По данным, собранным ученым-охотоведом М. П. Павловым, нападения волков-людое-

дов в Кировской области происходили в заметном количестве с 1944 г. и до начала 1950-х, 

последние зафиксированные случаи были в 1953 г. В конце Великой Отечественной войны 
волки снова, как в 1920-х гг., начали появляться даже на улицах областного центра [22, с. 142–

148, 156]. 

В большинстве приведенных свидетельств нападения происходили в зимнее время. Есть 

устойчивое мнение, что волки ведут себя активнее и становятся особенно агрессивными зимой, 
когда морозно, а корма становится меньше и добыть его труднее. Такое представление закре-

пилось в народной традиции. Славяне издавна считали: период, когда волки наиболее опасны 

(совпадающий, кстати, с разгулом «нечистой силы»), длится с осени до весны. У восточных сла-
вян это чаще всего время с осеннего Юрия до весеннего Юрия, то есть с 9 декабря до 6 мая (по 

новому стилю) [2, с. 132–135]. Однако зоологи-охотоведы указывают, что нападения на людей 

чаще случаются в теплый период года [22, с. 152–153; 15, № 7, с. 13]. Получается, что в обыден-

ном сознании людей волки до сих пор ведут себя вопреки биологическим закономерностям, 
зато в соответствии с древним мифологическим восприятием этих хищников. 

Согласно официальному отчету о происшествиях в Вятской губернии, посланному из 

Вятки в Центральный статистический комитет в Санкт-Петербурге, 2 февраля 1869 г. «на до-

роге» близ починка Аршинского в Рыбинской волости Орловского уезда волк покусал крестьян 
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Матвея Шихова и Козьму Мухина. «У первого исцарапал на голове кожу до кости и искусал 

нос, левую ногу и руку, а у второго левую щеку, висок и правую руку. Означенный волк в тот 
же день убит из ружья кр[естьянином] Ильей Изместьевым» [31, ф. 582, оп. 60, д. 288, л. 57]. 

Судя по обстоятельствам случившегося, волк мог быть бешеным. Специально присланный 

лекарь обследовал пострадавших. Он счел, что те легко отделались. По его определению, ра-
ны незначительны, уже совсем зажили, и оба крестьянина «совершенно здоровы, припадков 

бешенства с ними не было» [31, ф. 582, оп. 60, д. 288, л. 51]. Однако спустя полтора месяца по-

сле схватки с волком брат Козьмы Мухина Трофим сообщил: Козьма «пришел в сумасшествие, 

выбив в окне окончину, выскочил на улицу и убежал в лес; оттуда, чрез несколько времени 
возвратясь с деревянным стягом, замахивался оным на Трофима и селенцов его, обещаясь 

убить домашних своих, за что селенцы связали его и представили к нему караул». Трофим 

слыхал от больного брата, будто накануне «прихода в сумасшествие», когда тот рубил в лесу 

дрова, ему там «показался какой-то мужик, и с того времени у него вновь заболели раны, 
нанесенные волком». Вскоре Козьма Мухин помер [31, ф. 582, оп. 60, д. 288, л. 55–55 об.]. Воз-

можно, люди подумали, что это был волк-оборотень, раз он смог о себе напомнить Мухину, 

показавшись тому в облике мужика. 

Бешеные волки очень опасны. Они ничего не боятся, их влечет ближе к селениям, они 

сходу набрасываются на домашних животных и людей [22, с. 165]. Однако специалисты – зоо-

логи и охотоведы – утверждают, что нападать на людей способны не только заболевшие бе-

шенством звери, но и вполне нормальные. Такие тоже опасны: они действуют целеустрем-

ленно и расчетливо [15]. 

Волк – одно из самых мифологизированных животных [9; 34; 36; 37], в том числе у сла-

вян. В народных рассказах волки нередко характеризуются подобно мифологическим персо-

нажам – как «нечистая сила» [2, с. 122–159; 4; 17; 18; 19]. У славян были распространены по-

верья о том, что с помощью колдовства человека можно превратить в волка-оборотня – вол-

колака (волкодлака), на время или навсегда. В зверином обличье такой оборотень сохраняет 

разум [3; 38]. 

В Архангельской области, на Каргополье (в нескольких районах возле г. Каргополя) со-

биратели фольклора в конце XX и начале XXI в. записали почти сотню рассказов о том, что во 

время Великой Отечественной войны в тех краях во множестве появились волки, причем осо-

бенного обличья – «гривастые волки» или «волки с гривами». В этих историях сочетаются 

реальные обстоятельства жизни военных лет и легендарные подробности. Люди говорили, 

что причиной нашествия необычных зверей стали военные действия. Изучавший эту тему 

фольклорист и этнограф А. Б. Мороз предположил, что на такой облик волков в народных рас-

сказах могла повлиять традиционная северорусская домовая роспись (наивного стиля), в ко-

торой гривастыми изображаются львы, похожие на хорошо знакомых крестьянам волков. Он 

также отметил, что в повести М. М. Пришвина «Мирская чаша» (1922) в реплике одного из 

персонажей упомянуты «волки с гривами» [20]. 

В «Мирской чаше» Пришвина отразились реалии хорошо знакомой автору Смоленской 

губернии. Так что и на Смоленщине тоже передавались поверья о гривастых волках, причем 

задолго до Великой Отечественной, зато сразу после опустошительных событий, начатых 

Первой мировой войной. 

Гривастые волки (по-русски чаще «гривистые») действительно существуют. Это хищ-

ные животные, внешне более сходные с лисами, они обитают в Южной Америке. Однако те 

люди, которые рассказывают о гривастых волках в России, разумеется, имеют в виду не их. 

Такие поверья выявляются в Кировской области и прилегающей к ней Удмуртии.  

В 2016 г. на портале «Родная Вятка» несколько человек обсуждали эту тему. Дескать, по вос-

поминаниям старожилов, во время Великой Отечественной войны в вятских лесах развелось 

множество волков необычного обличья – «с гривами». Вот одна из реплик: «Мой папа тоже 

вспоминает, что в войну к нам пришли волки с длинными гривами. Говорит, их “пригнала” 

сюда война. Я копался в интернете, но биологи не подтверждают наличие в природе такого 

вида волков. Однако не верить воспоминаниям своего отца не могу, он их видел лично. Отец 

вспоминает, что к ним прямо в деревню (Фаленский район, граница с Удмуртией), в откры-

тую ограду, летом в обед зашли два таких волка. <…> Эти волки были с гривами, как у лоша-

дей. Гривы доставали почти до земли. Потом эти гривастые волки куда-то ушли». Участво-

вавшая в обсуждении женщина-охотовед привела ссылку на другой интернет-ресурс, где 

охотник передавал рассказ о гривастых волках в Оренбургской области, и пояснила: «У волков 
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остевые волосы на загривке достигают длины до 13 см и заметно выделяются на фоне обще-

го волосяного покрова. А у агрессивно настроенного зверя вообще шерсть встает дыбом»; 

«Наши вятские волки лесного кряжа2 имеют довольно густой и пышный волосяной покров.  

У самцов ость на загривке выше. А если зверь видит человека или другую опасность, он, ко-

нечно, шерсть подымет на загривке, это уж такая реакция поведенческая. Ну, Вы собаку 

озлобленную видели (волкоподобного типа)? Как она выглядит, какая у нее шерсть вздыблен-

ная на загривке? Ну, и плюс “у страха глаза велики”. Хотя не дай Бог такое в лесу встретить, еще 

и безоружным». Обсуждая эту тему, перешли на более распространенные рассказы-вос-

поминания о волках в те военные годы. Одна женщина написала, что ее бабушка, жившая в Ко-

тельничском районе, «рассказывала об огромном количестве волков во время войны и к ее 

концу. Очень боялись ходить по лесу. Собирались по нескольку человек, последний привязы-

вал к поясу длинную веревку, которая тянулась сзади по снегу, якобы волки думали, что это 

петля, и не нападали». А вообще, отправляясь в пеший путь, деревенские в те годы брали с 

собой солому и дефицитные во время войны спички, чтобы огнем отгонять хищников [27]. 

Что же касается ассоциации волков (непривычного облика) с военными бедствиями, то 

в Вологодчине, соседней с Архангельской областью (там записано много таких рассказов), 
известно поверье: волки прокладывают свои тропы туда, где будет война. В той же Вологод-

ской губернии (и еще в другой населенной славянами стране – Македонии) знали: множество 

волков сулит войну [2, с. 156]. Правда, в Каргополье, куда Великая Отечественная не докати-

лась, некоторые люди толковали иначе: дескать, такие волки в наши леса с запада прибежали, 
спасаясь от войны. В любом случае, волки в народных рассказах связывались с тяжким и кро-

вавым военным временем. Это распространенная точка зрения, которая отчасти основана на 

реальном увеличении количества диких зверей, и особенно хищных, просто потому, что тогда 

их перестали регулярно отстреливать. Например, в соседнем с Вяткой Прикамье люди вспо-
минали: приметой скорой войны стало то, что лесные звери начали забегать в деревни, а вол-

ки сильно расплодились и принялись часто выть [23, с. 19]. 

Получается, что поверья о «гривастых» волках отмечены в Архангельской, Смоленской, 
Оренбургской, Кировской областях и Удмуртии. Похоже, до сих пор никто из ученых, кроме  

А. Б. Мороза, не обращал внимания на этот фольклорно-мифологический мотив. При столь 

обширном географическом распределении можно не сомневаться, что целенаправленное по-

левое исследование принесет немало быличек и иных устных текстов о необычных на вид 
волках в военное время. 

Еще один признак мифологического восприятия волка – распространявшиеся в народе 

заговорные тексты, которые надо было произносить при встрече на пути с волком. Ему сове-

товали идти своей дорогой, а у человека, мол, тоже дорога своя – другая. Его спрашивали, где 
тот был, когда Христос родился (либо крестился) или же когда Христа распинали – и тем са-

мым ставили себя под защиту Бога [2, с. 152–153; 24, № 395–401]. Согласно свидетельству  

В. Н. Добровольского, «волк, по мнению крестьян Смоленской губернии, легко поддается за-
говорам и внушениям» [4, с. 135]. 

Постоянная волчья опасность для путников существовала не только в лесных северных 

губерниях. На юге Российской империи, в степных местностях, тоже приходилось остерегать-

ся нападений, особенно зимой и в метель. Надворный советник П. П. Свиньин летом 1816 г. 
составил описание Бессарабии. По его словам, не раз бывало, что солдаты, посланные из од-

ного селения в другое, теряли дорогу, начинали блуждать в бескрайних заснеженных просто-

рах и погибали «не столько от стужи, сколько от волков и голода» [29, с. 374]. Видный санов-

ник Д. А. Оболенский в 1854 г., в конце зимы, добирался из Новочеркасска в Ростов-на-Дону. 
В его дневнике есть запись о встретившейся ему компании молодых грузин, произведенных в 

офицеры: «…Они едут на трех тройках и потому более безопасны от стай гуляющих волков».  

Оболенский добавил услышанный рассказ, как на днях от волков на дороге еле-еле отбился 
один фельдшер, которому повезло: как раз подоспела почтовая повозка [8, с. 55–56]. 

 

Итак, хищные звери представляли значительную угрозу для пеших и конных путников 

издавна и, по крайней мере, до середины XX в. На севере европейской части России, где доро-
ги пролегали через малолюдные места по дремучим лесам, водилось много агрессивных вол-

ков. Несмотря на неточности статистических сведений и мемуарных описаний, можно утвер-

                                                 
2 Кряжем специалисты-товароведы называют тип «пушно-меховых качеств» волчьей шкуры [22, с. 36]. 
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ждать, что нападения хищников на дорогах и в самом деле происходили нередко. Более всего 

страдали дети и подростки. Некоторые местные жители (например, ямщики) приспособились 
к этому, зная, в каких ситуациях и когда именно волки опасны, а когда не очень, и как с ними 

нужно обходиться. А на тех путешественников (иностранцев и русских), которые плохо ори-

ентировались в обстановке, волчий вой вблизи дороги производил весьма сильное впечатле-
ние, и оно затем находило отражение в текстах, ставших теперь историческими источниками. 

Эти сильные, умные, смелые животные были опасны и при обычном своем поведении и тем 

более, когда заболевали бешенством. Волчья угроза постоянно сопровождала повседневную 

жизнь миллионов людей в нашей стране, и простые люди воспринимали этих хищников ми-
фологизированно. Широко распространялись поверья о нашествии в военные годы волков 

особенного облика («гривастых», «с гривами»). Тем самым страшный хищник связывался в 

сознании людей со страшным временем – изнурительным, голодным, кровавым. 
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Abstract. The so-called road tradition is the conditions, circumstances and situations that in previous 

times accompanied long-distance land travel. The dangers on Russian roads in the past may not have been the 

same as they are now. Until the middle of the 19th century robbers often attacked. Wolves posed a significant 

threat to foot and horse travelers for a long time too, even in the 20th century. 

Zoologists and hunting specialists deal with wolves and their behavior. Humanitarians usually do not pay 

any attention to this threat, which was inherent in the daily life of millions of people in Russia. Only in 2018 the 

first monograph on wolves in the context of Russian culture was published. 

This paper examines some cases of wolf attacks on the roads recorded by written sources. The sources 

are the memoir texts, as well as archival documents that contain descriptions of such attacks. In addition, the 

damage from wolves was recorded by statistics, which by the middle of the 19th century was already available 

in most provinces of the Russian Empire. The paper uses specific materials related to the Vyatka region and the 

wider northern territories of European Russia). These data relate mainly to the 19th and the first half of the 

20th century, when the traditional way of life (and the traditional means of transportation) was largely pre-

served in rural areas. On the other hand, then was already a good opportunity to recognize, remember and re-

cord traffic incidents and aggressive attacks. 

In the north of the European part of Russia, where roads ran through sparsely populated places and vast 

forests, there were many aggressive wolves. Despite the inaccuracies of statistical data and memoir descrip-

tions, it can be argued that the attacks by predators on the roads actually occurred quite often. Children and 

teenagers suffered the most. Some locals (for example, coachmen) were adapted to this threat, knowing in 

which situations and when exactly wolves are dangerous, and when not so much. And for those travelers (for-

eigners and Russians) who were poorly oriented in the situation, the howling of wolves near the road made a 

very strong impression, and this was reflected in the texts that have now become historical sources. Wolves 

were dangerous with their usual behavior and even more so when they fell ill with rabies. The wolf threat has 
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constantly accompanied the daily life of millions of people in our country. Ordinary people perceived these 

predators mythologized. There were widespread beliefs about the invasion of wolves of a special appearance 

("with manes") during the war years. Thus, a terrible predator was associated in the minds of people with a 

terrible time – exhausting, hungry, and bloody. 
 

Keywords: road tradition, daily life, wolves, traffic, road incidents, memoirs, archival documents. 
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