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«Нечистые» покойники в 
представлениях населения белорусско-
русского (Полоцко-Псковского и 
Витебско-Смоленского) пограничья

Владимир Е. ОвсейчикВладимир Е. Овсейчик

Članek obravnava razumevanje »nečistih« mrtvih na podlagi gradiva belorusko-rus-
kega (Polock-Pskov in Vitebsk-Smolensk) obmejnega območja. Posebna pozornost je 
namenjena analizi takšnih kategorij »nečistih« mrtvih, kot so nekrščeni otroci, samo-
mori in čarovniki. Študija je tudi na podlagi sodobnih materialov pokazala prisotnost 
številnih arhaizmov v teh predstavah. Prispevek spremlja razvoj pogrebnih obredov 
»nečistih« mrtvih, pa tudi verovanja, povezana z njimi. Študija temelji na objavljenem 
in arhivskem gradivu ter avtorjevih zapiskih. Pomembno mesto v razpravi ima gradivo 
folklornih in etnografskih odprav, ki so bile izvedene v regiji ob koncu XX – začetku 
XXI stoletja. Velik del teh gradiv je objavljen prvič.
KLJUČNE BESEDE: folklorna demonologija, “nečisti” mrtvi, samomori, nekrščeni 
otroci, čarovniki, pogrebni obredi, beloruska meja

The article deals with the perceptions of «un-pure» dead people on the basis of the materi-
als of the Belarusian-Russian (Polotsk-Pskov and Vitebsk-Smolensk) borderland. Special 
attention is paid to the analysis of such categories of «un-pure» dead people as unbaptized 
children, suicides and sorcerers. The study has shown the presence of many archaisms 
in these representations even on the basis of contemporary materials. The paper traces 
the evolution of the funeral rites of the «un-pure» dead, as well as the beliefs associated 
with them. The study is based on published and archival materials, as well as the author’s 
notes. An important place in the study belongs to the materials of folklore and ethno-
graphic expeditions which were conducted in the region at the end of XXth – beginning 
of XXIst century. A significant part of these materials is published for the first time.
KEYWORDS: folk demonology, mythology, «un-pure» dead, suicides, unbaptized chil-
dren, sorcerers, funeral rites, Belarusian-Russian borderland

Существенным фрагментом славянской мифологической системы являются 
персонажи, происходящие от умерших людей. Особое место среди них занимает 
группа так называемых «нечистых» покойников. К данной категории относятся 
покойники, умершие преждевременно, не «своей» смертью, а также те, кто при жизни 
общался с нечистой силой. Исследование поверий и представлений, связанных с 
этой группой персонажей, чрезвычайно актуально. Как справедливо отмечали Е.Е. 
Виноградова и О.А. Левкиевская, «мифологизация умерших – один из наиболее 
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продуктивных механизмов создания демонологических образов в славянской 
традиции» (НдП 2012: 7).

В славянской гуманитаристике проблематика, связанная с «нечистыми» 
покойниками, не относится к числу неразработанных. Интерес к ней проявляется 
уже довольно длительный период. Еще в начале ХХ в. русский исследователь 
д.К. Зеленин опубликовал свою фундаментальную работу «Очерки русской мифологии: 
умершие неестественной смертью и русалки» (1916 г.), где систематизировал 
материалы по мифологическим персонажам, которые происходят из «нечистых» 
покойников (Зеленин 1995). Особенную популярность данная проблематика 
получает в конце ХХ – начале ХХІ в. В этот период был опубликован ряд серьезных 
исследований российских ученых Л.Н. Виноградовой, Е.Е. Левкиевской, О.А. 
Седаковой, С.м. Толстой (Виноградова 1986; Виноградова 2000а; Виноградова 
2000b; Виноградова 2001; Виноградова, Толстая 1994; Седакова 1983; Седакова 
2004; Толстая 2001; НдП 2012).

В работах, опубликованных в конце ХХ – начале ХХІ в. по данной проблематике, 
значительное место было отведено анализу полесских материалов. Эта особенность 
обусловлена тем, что Полесье воспринималось исследователями как «архаическая 
в этнокультурных отношениях область» (Толстой, Толстая 1983: 7), а также 
«одним из тех «узловых» славянских регионов, по отношению к которым в 
первую очередь следует ставить задачу комплексного изучения славянских 
древностей» (Толстой, Толстая 1983: 8). Такое понимание полесского региона 
надолго предопределило подходы в исследовании многих аспектов традиционной 
культуры славянского (преимущественно восточнославянского) региона. данная 
направленность этнографических, фольклористических и этнолингвистических 
исследований вылилась в доминирование собственно полесских материалов при 
рассмотрении многих явлений традиционной культуры восточных славян. В то 
же время другие регионы славянского мира представлены значительно меньше. 

В качестве региона данного исследования было выбрано современное белорусско-
русское (Полоцко-Псковское и Витебско-Смоленское) пограничье1. Эта территория 
представляется довольно перспективной с точки зрения исследования архаических 
пластов духовной культуры славян. Традиционный этнокультурный ландшафт 
пограничья сформировался в результате длительного межэтнического взаимодействия 
и нашел своё отображение в различных сферах народной культуры региона, в т.ч. 
в мифологии и обрядности. В работе две зоны на белорусско-русском пограничье 
(Полоцко-Псковском и Витебско-Смоленском) рассматриваются как общий 
регион. Исследование, проведенные на этих территориях, показали удивительное 
сходство их этнокультурных традиций2. В статье предпринята попытка комплексной 

1 В соответствие с современным административно-территориальным делением в регион исследования 
будут входить территории Витебской области (республика Беларусь), а также Псковской и Смоленской 
областей российской Федерации.
2  Исследования Полоцкого государственного университета Витебско-Смоленского и Полоцко-
Псковского пограничья осуществлялись в ходе работы по темам БрФФИ-рФФИ: «Традиционный 
культурно-языковой ландшафт белорусско-русского (Витебско-Смоленского) пограничья ХХ – начала 
ХХІ в.: символика фольклорных образов, ритуальные функции и их коммуникативные репрезентации» 
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характеристики представлений и поверий о «нечистых» покойниках у населения 
белорусско-русского (Полоцко-Псковского и Витебско-Смоленского) пограничья 
на основе материалов ХІХ – начала ХХІ в. Особое внимание уделено анализу 
таких категорий как некрещеные дети, самоубийцы и колдуны. В работе также 
прослеживается эволюция верований и обрядовых действий, связанных с этими 
группами персонажей. для выявления региональных особенностей данного 
фрагмента славянской мифологии, а также его представления на общеславянском 
фоне, материалы с белорусско-русского пограничья не редко сопоставляются 
с материалами иных региональных традиций (в первую очередь, с полесской). 
В статье широко используются материалы современных полевых фольклорно-
этнографических исследований автора. Значительная их часть впервые вводится 
в научный оборот.

«СВОЯ» И «НЕ СВОЯ» СмЕрТЬ

Согласно традиционным верованиям населения региона натуральной («правильной») 
смертью человека считалась «своя» смерть (т.е. смерть «от старости»). В таком 
случае смерть человека наступает в результате того, что тот прожил свой «век»: «А, 
стары як памёр дык ён аджыў ужо век свой…» (Фольклорный архив Полоцкого 
государственного университета3, докшицкий район Витебской области). Такая 
обусловленность объясняется связью в традиционном сознании понятия «век» 
(продолжительность жизни человека) с его «долей», которая ему дается при 
рождении (Толстая 2010: 131). На анализе славянского материала О.А. Седакова 
приходит к выводу, что в традиционном обществе век как срок человеческой жизни 
(который не имеет точного количественного измерения) – время наполненное, 
близкое к доле, время расходования первоначально заложенной жизненной потенции 
(Седакова 2004: 40). В таком случае натуральная смерть человека наступает, 
когда тот исчерпал свою жизненную силу, потратил ее в течение всей жизни. В 
представлении населения региона эта схема может быть выражена следующим 
образом: «Ну, чаму ён памірае, хлеб увесь свой з’еў» (ФАПолоцкГУ, докшицкий 
район Витебской области). Согласно таким верованиям срок человеческой жизни 
четко определен его долей, как и момент наступления смерти: «Ну раней жа 
ж не памрэш, калі табе назначана столька ты і пражывеш» (ФАПолоцкГУ, 
Глубокский район Витебской области). Как следует из материалов ХІХ – начала 
ХХ в., наделяет долей и отмеряет продолжительность человеческой жизни Бог. 
Такие поверья довольно широко представлены и в современных полевых записях, 
зафиксированных в регионе (ПЭЗ 2011а: 54–57). В таком случае продолжительность 

(2014-2016; № Г14рП-003); «Традиционный этнокультурный и языковой ландшафт Витебско-Псковского 
пограничья в конце ХІХ – начале ХХІ в.: уровни репрезентации и динамика кросскультурных связей» 
(2016-2018; №Г16рП-004); «Субкультура детства в дискурсе устной истории, языке и фольклоре 
Витебско-Псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века» (2020-2022; №Г20р-095).
3 далее – ФАПолоцкГУ.
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жизни может быть определено следующим образом: «Ну ўжо нада ж усё, што 
чалавеку назначана ад Бога, нада ўсё прайці» (ФАПолоцкГУ, Глубокский район 
Витебской области). В связи с этим смерть человека «от старости» определялась 
как «па-божаму памерці» (ТмКБ 2004: 387). 

Вариант «умереть своей смертью», согласно традиционным представлениям, 
является идеальным. В славянской традиции схема предусматривает отклонение 
как в сторону преждевременной, так и в сторону запоздалой смерти («недожитого» 
и «пережитого» века) (Байбурин 1993: 102). Поверья о «пережитом» веке более 
характерны для южных славян. В восточнославянской традиции, как свидетельствуют 
материалы исследования О.А. Седаковой, такие верования не имеют широкого 
распространения. Существуют некоторые особенности одежды и транспорта на 
похоронах стариков, а также поверья о том, как некогда стариков убивали («сажали на 
лубок»). По мнению О.А. Седаковой последние представления были распространены 
преимущественно на Украине (Седакова 2004: 41). Однако, как свидетельствуют 
материалы, аналогичные поверья довольно широко распространены в белорусском 
традиционном эпосе, в том числе и на севере Беларуси (ПЭЗ 2011а: 37; ЛІП 1983: 
104–108). Зафиксированы они и в Псковском регионе даже по материалам записей 
конца ХХ в. (СПО 2004: 152). При этом все же надо согласится с д.К. Зелениным 
и О.А. Седаковой, что более распространены на восточнославянской территории 
представления о преждевременно умерших и умерших «не своей» смертью (Зеленин 
1995: 39–40; Седакова 2004: 39–41).

Согласно верованиям населения региона, умершие «своей» смертью переходили 
в категорию «дедóв» (предков). К им относились с глубоким уважением и регулярно 
поминали (Аўсейчык 2015). Преждевременно умершие характеризовались как 
«нечистые» покойники. Они лишались этого почитания (а потому и поминовения), 
считались опасными для живых. Согласно традиционным представлениям, 
преждевременная смерть оставляла покойнику не потраченную в земной жизни 
энергию, которую он должен тратить после смерти, но уже на вред людям (мБ 
2011: 449).

Следы архаических представлений о «недожитом» веке еще до нашего времени 
сохраняются в своеобразном характере похорон молодежи. Так, специфической 
является похоронная одежда молодых людей, достигших возраста вступления в брак, 
но при жизни браком не сочетавшись. Таких покойников было принято хоронить в 
свадебной одежде («как под венец»). Подобные верования широко предоставлены 
и в современных записях: «Як на вяселле: дзеўцы адзявалі вэлюм, белае плацце, а 
мальцу – касцюм, кветачку, ленту» (Шарковщинский район Витебской области) 
(ТмКБ 2004: 379). Сохранилась также традиция молодых покойников из дома на 
кладбище не везти, а нести на руках: «Вот тут кладбішча блізка. Был маладой парэнь, 
пад поязд папал. Сколька яму была, шаснаццаць. Ну яго няслі хлопцы, аднакласнікі, 
ціпа вот вашага возраста. Он в васьмом класе учылся. І так яго атняслі да этага 
кладбішча» (ФАПолоцкГУ, Верхнедвинский район Витебской области). По мнению 
О.А. Седаковой, из двух традиций перемещения гроба из дома на кладбище: нести 
и везти, более архаической видится первая. Не зря при сосуществовании обеих 
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традиций в локальном варианте обряда первая характерна для похорон «опасных» 
покойников (Седакова 2004: 76–77). В условиях мифопоэтического мировоззрения 
такими опасными и представляются молодые покойники, поскольку еще не исчерпали 
свою жизненную силу и могут ее использовать на вред живым.

В фольклорно-этнографических материалах, зафиксированных в регионе, довольно 
широко представлены поверья о возвращающихся с «того» света беспокойных 
душах. В современных записях, как правило, «хождение» покойника объясняется 
нарушениями в проведении похоронного обряда («не то надели», «не выполнили 
волю» и др.). Такие верования отчетливо прослеживаются по современным полевым 
материалам из северной Беларуси (ПЭЗ 2011b). В связи с этим в современной 
похоронной обрядности населения региона сохраняются строгие предписания и 
запреты относительно подготовки умершего к погребению (Овсейчик 2021: 57–58). 
Несколько реже в полевых записях встречаются сюжеты, в которых «хождение» 
покойника объясняется не выполненными обязанностями при жизни (муж приходит 
к жене, жених – к невесте, мать – к ребенку и т.д.). В более поздних описаниях 
«хождение» покойника может объясняться и его «безбожным» поведением при 
жизни. В ряде случаев это касается атеистического образа жизни в советский период. 
При этом показательно, что несмотря на существенную эволюцию представлений, 
архаическая модель «земля не принимает нечистых покойников» срабатывает и в 
новых условиях: «І ўсё врэмя хадзіла [после смерти женщина-комунистка – О.В.] 
і здавалася, відна, да сарака дней не прымала яе зямля. І на тым свеце не прынялі» 
(докшицкий район Витебской области) (ПЭЗ 2011b: 198).

С течением времени архаические представления о «своей» / «не своей» смерти и 
потенциальном вреде покойников, умерших преждевременно, претерпели значительные 
изменения. На основе анализа славянских материалов О.А. Седакова приходит к 
выводу, что всякая внезапная и насильственная смерть уже не рассматривается 
как причина «хождения» покойника, а умершие не считаются «нечистыми» и 
«опасными» (например, это касается молодых умерших). А некоторые виды «не 
своей» смерти приобретают противоположный статус «святой» смерти (Седакова 
2004: 46). Как следует из полесских материалов, «святой» смертью может считаться 
смерть от молнии (Седакова 1983: 254). Аналогичные поверья фиксируются и в 
северной Беларуси в современный период: «<...> молнія забівае чалавека, які Бога 
дастойны» (ФАПолоцкГУ, Бешенковичский район Витебской области). Но при 
этом в регионе еще встречается и обратная интерпретации такой смерти: «Як пярун 
забіваў чалавека, то ён лічыўся вельмі грэшны» (ФАПолоцкГУ, Глубокский район 
Витебской области).

Как свидетельствуют восточнославянские материалы, некоторые категории 
умерших также перестают считаться «нечистыми». Согласно полесским материалам 
второй половины ХХ в., «нечистыми» перестают считаться те, кто утонул. На основе 
анализа полесских материалов О.А. Седакова пришла к выводу, что такая смерть 
даже считается «святой» (Седакова 1983: 254). Однако, как показывают материалы 
конца ХІХ – начала ХХ в. и современные полевые материалы с Полоцко-Псковского 
и Витебско-Смоленского пограничья, такая характеристика относится только к тем 



146146 ВЛАдИмИр Е. ОВСЕйчИКВЛАдИмИр Е. ОВСЕйчИК

умершим, которые утонули не по своей воле. Утопленников-самоубийц еще и в 
современный период устойчиво относят к общей категории «нечистых» покойников. 
Прочно сохранялся и запрет хоронить их на общих кладбищах. «Было запрэшчона 
хараніць нехрышчоных, тых, хто павесіўся, утапіўся” (Полоцкий район Витебской 
области) (ПЭЗ 2011b: 197). “А па стараму закону далжны ўтопленікі, даўленікі не 
на кладбішчы, а каля кладбішча хараніць» (Полоцкий район Витебской области) 
(ПЭЗ 2011b: 214–215). Сохранились также представления о том, что утопленников, 
как и других самоубийц, нельзя поминать вместе с остальными умершими. При 
этом в материалах описываются довольно специфические способы их поминовения: 
«Утопленікаў толькі памінаюць. Памін доходзіць, када памыеш плацце, папалошчыш, 
тады, гаворуць, прыдзі, сядзь на парог і памяні. Гаворуць, толькі етат паміна 
даходзіць» (Городокский район Витебской области) (ТмКБ 2004: 387).

Как следует из материалов ХІХ – начала ХХІ в., у населения белорусско-
российского пограничья категорию «нечистых» покойников составляли самоубийцы 
и некрещеные дети (однако в более поздних записях последние исключаются из 
этой группы), а также умершие, которые при жизни считались колдунами. Вместе 
с тем, как следует из материалов (преимущественно полесских), в славянской 
традиции к «нечистым» относились также и иные категории покойников. К ним 
причислялись умершие беременными женщины и роженицы (раньше сорока дней 
после родов и т.о. не прошли обряд церковного очищения) (Толстая 2009: 90). К 
категории «нечистых» могли относить и тех, кто умер в «нехорошее» время. Так, в 
Полесье считалось, что девушка, которая умрет на русальной неделе, станет русалкой 
(Левкиевская 2009: 119–120). Свидетельства и материалы по этим категориям 
«нечистых» у населения Полоцко-Псковского и Витебско-Смоленского пограничья 
довольно отрывочные и несистемные. А потому восстановить их образ на основе 
имеющихся материалов не представляется возможным.

НЕКрЕЩЕНЫЕ дЕТИ

Значимый фрагмент народной мифологии населения пограничья составляют поверья 
об умерших некрещеных детях. Уже достаточно рано под влиянием христианства 
поверья об умерших детях распались на две традиции: одна касалась некрещеных 
детей, к которым сохранилось отношение как к «нечистым», вторая – крещеных, 
которые считались ангелами (Седакова 2004: 46). Источники ХІХ – начала ХХ в. 
довольно четко отражают такое разделение. Более архаических представлений в 
фольклорно-этнографических материалах этого периода не встречается. В ряде 
случаев лишь фиксируются некоторые уточнения относительно того, кто мог стать 
ангелом. Так, на Витебщине считалось, что ангелом мог стать только тот ребенок, 
который еще не ходил, не говорил и не отведал молока матери (Никифоровский 
1897: 46).

Как показали исследования Е.Е. Левкиевской по материалам Полесья, образ 
некрещеного ребенка имеет довольно слабую степень демоничности. Он не обладает 
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какими-либо демоническими свойствами и принадлежит скорее к ряду «душ», 
чем к демонам. Согласно таким верованиям, некрещеные дети почти не вредят 
людям, как другие «нечистые» покойники. В полесской традиции они предстают 
несчастливыми существами, которые не могут попасть в рай (НдП 2012: 225–226). 
В значительной части материалов в регионе Полоцко-Псковского и Витебско-
Смоленского пограничья такая характеристика данного образа соответствует 
выводам Е.Е. Левкиевской. Однако некоторые этнографические и фольклорные 
материалы ХІХ – начала ХХ в. указывают на более архаические представления. 
Так, по свидетельству этнографов Н.Я. Никифоровского и А.Е. Богдановича, 
некрещеные дети, как и женщины-самоубийцы, после смерти превращались в 
русалок (Никифоровский 1897: 295; Богданович 1895: 77). В современный период 
все же большая часть записей рассказывает про ангельский статус всех умерших 
детей, вне зависимости от крещения. 

В быличках и поверьях населения региона довольно распространенным является 
сюжет о том, что души некрещеных детей не могут попасть в рай, а потому летают 
по ночам и просят окрестить. Их нахождение в этом мире объясняется в народных 
поверьях тем, что такие души не принимает Бог, поскольку они не крещены и не 
имеют имени. В традиции населения региона распространенным является сюжет 
о символическом «крещение» после смерти некрещеных детей. Как следует из 
анализа источников, данная традиция распространена на территории всего региона. 
Согласно народным поверьям, факт крещения (даже после смерти) разрешит таким 
душам попасть в рай. Сама процедура проводится при встрече с душой умершего и 
имеет характер имянаречения: «Умершее без «кста» дитя не разлучается с местом 
погребения до семилетнего срока. По ночам оно приходит в дом родителей и кровных 
родственников, требуя «кста и пахова» жалобным воплем. для успокоения дитяти 
и собственного, нужно перекреститься и перекрестить место перед собою, откуда 
слышится плач. <…> На всю жизнь счастливый будет тот, кто даст дитяти имя: 
стоит только произнести два-три имени того пола, к которому принадлежит дитя, - и 
оно смолкнет. Но когда вопль об имени не прекращается, нужно привести другое 
лицо, не объясняя ему ни причины, ни цели и ничего не говоря о своей неудаче, при 
повторении которой дитя особенно болезненно вскрикивает и оставляет землю» 
(Никифоровский 1897: 17–18).

У населения региона также фиксируются поверья, согласно которым душа 
некрещеного ребенка ассоциируется с падающей звездой. Такие представления 
довольно характерные для северобелорусской традиции (мБ 2011: 195). мотив 
падающей звезды как души некрещеного ребенка спорадически фиксируется на 
западе и востоке Полесья, а также у поляков (НдП 2012: 235). Считалось, что 
для того, чтобы спасти такую некрещеную душу нужно в момент «падения» ее 
перекрестить и дать имя (мБ 2011: 195; НдП 2012: 235–237). Аналогичные поверья 
фиксируются и в ходе современных полевых исследований в регионе:

«Вот, казалі, вот як зорка ляціць, дык гэта няхрышчанае дзіцё ляціць, хто 
няхрышчаны памёр, дак вот гэта няхрышчаны, тады нада храсціць як увідзіш: “Во 
імя Айца…” Перахрысціць, каб яно ўжо, гэта ж, ляцела, ня хрышчаныя, кажуць, 
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дзеці, ну гэта мамка казала і татка во гэдак во кажаць: “Зорачкі, звёздачкі гэтыя 
лятуць, гэта ж няхрышчаныя дзеткі паміралі”. Вайна ж во ведама была сколькі 
ж гадоў, а ўсяк жа ж, во, кажаць, няхрышчаныя дзеткі паўміралі» (ФАПолоцкГУ, 
докшицкий район Витебской области). 

«А не казалі нічога, вось як зорка ляціць па небе? Ну, дык гэта кажуць, душу не 
прынімаець Бог. <…> Хрысціць нада. <…> Ну. Кажуць, тады прымуць. Кажуць, 
калі дзева, дык Ева, а калі малец, дык Адам. <…> Еслі дзева, дык Ева, а еслі малец, 
дык Адам. Ну гэта нас вучылі малых» (ФАПолоцкГУ, докшицкий район Витебской 
области).

Широкий комментарий в фольклорно-этнографических записях получил 
запрет хоронить некрещеных детей на общих кладбищах. Такой запрет строго 
выполнялся еще в первой половине ХХ в. Воспоминания об этом встречаются и 
в ходе современных полевых исследований в регионе: «А вось дзеці ж паміралі 
часцей малыя. Як яшчэ не хрышчаны дзіцёнак? – Ну як ня хрышчаны, дык ужо дужа 
непрыятна. Дажэ не хацелі на кладбішчы хаваць, хавалі там з бірага кладбішча, 
там дзе ня свенчаныя кладбішча, там хаваюць» (ФАПолоцкГУ, Шарковщинский 
район Витебской области). Как свидетельствуют фольклорно-этнографические 
материалы, во второй половине ХХ – начале ХХІ в. такие верования значительно 
эволюционировали. Прежнее представление о «нечистоте» детей, умерших 
некрещеными, в современном обществе заменяется на противоположное об их 
«невинности» и «негрешности»: «А вот маленькі яшчэ дзіцёнак, такі нехрышчоный? 
– Ён яшчэ нягрэшный» (ФАПолоцкГУ, Глубокский район Витебской области). В связи 
с этим, похороны детей происходят в наше время вместе с остальными умершими. 
При этом показательно, что в ряде случаев обязательным считается «прикопать к 
родным», т.е. похоронить рядом или в ту же могилу: «А дзяцей прыкапаюць да сваіх 
родных і туды хароняць» (ФАПолоцкГУ, Глубокский район Витебской области).

Как свидетельствуют современные полевые материалы, обязательной процедурой 
во время погребения на кладбище считается «крещение» умершего ребенка. 
Однако эта процедура не аналогична выше описанному ритуалу имянаречения. 
Она трактуется уже как обязательный элемент христианской обрядности: «А вот 
нехрышчоныя дзеці, яшчэ маленькія, што, тожа не харанілі раней на кладбішчы? 
<...> – А, гэткіх хароняць. Гэткага хароняць, самі вадой свянцонай пасвенцяць, 
хрэсцік павешаюць яму і ў магілцы закапаюць» (ФАПолоцкГУ, миорский район 
Витебской области). Похожий ритуал, по свидетельству респондентов, мог выполнять 
и священник: «Памершага дзіця бацюшка крысціў і даваў яму імя» (ФАПолоцкГУ, 
Глубокский район Витебской области).

САмОУБИйЦЫ

Отдельную категорию умерших составляют самоубийцы, которые в традиционном 
мировоззрении существенно отличались от покойников, умерших от старости. 
Среди населения региона довольно распространены представления о том, что к 
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самоубийству человека подталкивает нечистая сила. В таком случае считается, 
что смерть не обусловлена только волей человека. Такие верования широко 
встречаются в источниках ХІХ – начала ХХ в. Они прослеживаются и по материалам 
современных полевых исследований: «Каб чалавек павесіўся, то гэта яго чорт 
цягне» (Лепельский район Витебской области) (ПЭЗ 2011b: 217). В связи с этим 
представлением распространен и сюжет о том, что когда человек перекрестится, 
произнесет молитву или вспомнит имя Господа, то нечистая сила отступит и 
самоубийство окажется неудачным: «Раз перакрысьціўся, значыць, не павешаецца» 
(Глубокский район Витебской области) (ПЭЗ 2011b: 216). В регионе фиксируются 
и представления о том, что самоубийство нельзя совершить, когда на человеке есть 
нательный крестик. распространены в современных записях сюжеты о том, что как 
только человек снимет крестик, то может повеситься: 

«Калі ў чалавека хрэсцік на грудзях, чалавек ніколі не павешаецца, бо чорт баіца 
хрэста» (ФАПолоцкГУ, миорский район Витебской области). 

«А тады адзін раз ей гэта ўжо надаела, і яна задумала павешацца, і не магла 
неяк атважыцца, пака хрэсцік не сняла з шыі. Як хрэсцік сняла з шыі, палажыла 
на стол, і ўсё – павешалася» (Шарковщинский район Витебской области) (ПЭЗ 
2011b: 216). 

Как свидетельствуют материалы ХІХ – начала ХХ в. и современные полевые 
исследования у населения региона довольно распространенными были представления 
про незавидное посмертное существование самоубийц в «ином» мире. Считалось, 
что самоубийцы не присоединяются к общей категории предков («дедов»). Согласно 
общеславянским представлениям, после смерти душа самоубийц достается нечистой 
силе. распространенными являются поверья относительно того, что на таких 
умерших «черти катаются». В традиционном эпосе населения пограничья данные 
представления встречаются довольно часто. Они фиксировались еще в материалах 
второй половины ХХ в.: 

«Утопленник, удавленник – черту конь» (Фольклорный архив Псковского 
государственного университета4, Усвятский район Псковской области). 

«Шел мужик домой. Пьяненький. Встретил кума, на тройке тот ехал. Сел 
мужик к нему на тройку. Едут, разговаривают. А кум спрашивает: “Знаешь 
ты на каких конях едешь? –Тот говорит: «Знаешь, кони как кони». А кум опять: 
“Вот, этот – на одного показывает, – утопленник такой. Вот этот – удавленник. 
Вот этот – тоже удавленник…” Испугался мужик. Молитву прочитал. Очнулся. 
Смотрит – сидит на коряге, а ведь верст десять проехал!» (ФАПсковГУ, Усвятский 
район Псковской области).

«Это люди такие самотратцы – сами себя тратят, губят. Вот на них черти 
и ездють» (ФАПсковГУ, Усвятский район Псковской области).

В связи с общеславянским представлением о том, что душа самоубийцы достается 
нечистой силе (черту), то его смерть воспринимается не случайной и в связи с 
пространственной локализацией. Как показывают материалы ХІХ – начала ХХ 

4 далее – ФАПсковГУ.
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в., осуществление самоубийства происходит в местах, которые на символическом 
уровне ассоциируются с пограничной территорией: «Особенно часто вешаются 
несчастные самоубийцы в хлевах, гумнах, где по народным воззрениям обитает 
домовой» (добровольский 1914: 989) Про похожий характер свидетельствуют 
и современные полевые материалы. Значительная часть из них сообщает, что 
самоубийство происходит в хлеве, бане, на чердаке и т.д. (ПЭЗ 2011b: 215, 216). 
Среди населения распространено убеждение, что место осуществления самоубийства 
– плохое место. В современных записях это объясняется тем, что самоубийца связан 
с местом своей смерти, там он «ходит» и пугает: «А яна гаворыць: “Я ж, дзеткі, 
гэтак баюся, ён жа цэлую ноч лётаець па гарэ. І я вот толькі засну і на чардаке 
грукатня там, дзе ён павешаўся”» (Глубокский район Витебской области) (ПЭЗ 
2011b: 217).

Смерть самоубийцы, как считается, сопровождается плохой погодой. В 
регионе фиксируются представления о том, что смерть «хорошего» человека и его 
похороны сопровождаются хорошей погодой, а смерть грешника (самоубийцы, 
колдуна и т.д.) – плохой. На этот счет существовали довольно специфические 
толкования: «Сильный и продолжительный ветер, особенно при солнечной погоде, 
указывает на насильственную и преждевременную смерть какого-либо человека, 
преимущественно, утопленника, удавленника. Возмутившийся преждевременною 
кончинаю ветер хочет выплеснуть первого из воды, а второго – сорвать с петли» 
(Никифоровский 1897: 214). 

У населения региона по отношению к таким умершим существовал иной, 
чем для покойников, умерших «своей» смертью, вариант похоронного обряда. 
Самоубийц могли не обмывать, хоронить в той одежде, в которой они встретили 
смерть, иногда даже без гроба (или его делали из самых плохих досок). По ним 
не справляли поминки и их не отпевали (ППГ 1986: 27; Шейн 1890: 549–550). 
Похожие предписания еще упоминают респонденты: «І, бывала, крыста нільзя 
паставіць, еслі сам сябе згубіў, задавіў. Толькі асінавы кол. А ціперь усё – і гроб 
купляюць, і крясты ставюць, нічога нет. Ніхто ў Бога ня веріць» (Городокский 
район Витебской области) (ТмКБ 2004: 387).

Повсюду в регионе самоубийц запрещалось хоронить на общих кладбищах. 
местами их похорон чаще выступали те локусы, которые в народном сознании 
устойчиво соотносились с пограничной территорией, или были связаны с символикой 
хаоса (в болотистых местах, у перекрестков, в канаве около кладбища и т.д.) (Шейн 
1890: 550). Нередко самоубийц хоронили в местах их смерти. В ряде случаев, как 
сообщают источники, самоубийц хоронили в лесу, на поле или на горе. могилы для 
самоубийц выбирались на перекрестках или на возвышенностях в лесу, которые 
затем обычно расчищались, чтобы их было видно издали. В Витебской губернии, 
на вершины кургана сажали осиновое дерево, и когда оно вырастало большое, 
вешали на нем убитых воронов, сов, жаб и змей (ППГ 1986: 104–105). Выбор места 
погребения для самоубийц был обусловлен нуждой «гарантировать безопасность 
не только живым, но и “хорошим” покойникам» (мБ 2011: 450). 
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Как свидетельствуют материалы, место погребения самоубийцы устойчиво 
характеризовалось как «нечистое» место. Как сообщал этнограф Н.Я. Никифоровский, 
туда не ходят даже родные: «На могилы самоубийц не заходят даже самые близкие 
родственники, к ним не подпускается и домашний скот на паству, и только 
невозбранно сюда забегают собаки: чем больше они бесчинствуют здесь, тем 
достойнее наказуется самоубийца» (Никифоровский 1897: 295). Как считалось, место 
погребения самоубийцы могло приносить вред и несчастья: «Крестьяне пугались 
покойников-самоубийц, а также мест, где они закончили жизнь и где покоились. 
Хоронили их не на деревенских кладбищах, a везли в местечко, где было для них 
предназначено отдельное, не освещенное место. Существовало суеверие, что могила 
самоубийцы может навлекать на окрестность разные несчастья» (ЖАЛ 1998: 300).

В материалах ХІХ – начала ХХ в. зафиксирован обычай бросать на могилу 
самоубийцы хворост, камни и др. Существование такого обычая и его широкая 
представленность в восточнославянской традиции дало основание д.К. Зеленину 
называть всех «нечистых» покойников по типу похорон «заложными», т.е. 
заложенными хворостом и другими предметами. Ученый позаимствовал его из 
вятской диалектной лексики русских (Зеленин 1995: 41). Под термином «заложные» 
д.К. Зеленин понимал заложенных хворостом, досками или кольями покойников, в 
отличие от захороненных в землю. По мнению этнографа, этот термин отображает 
в себе способ похорон (Зеленин 1995: 96). Но использование данного названия в 
отношении общей категории «нечистых» покойников, на наш взгляд, не оправдано. 
В других традициях, в том числе и в белорусской, такое название не встречается. 
Вместе с тем и сам обычай забрасывать могилы «нечистых» покойников (в первую 
очередь самоубийц) хворостом, кольями, камнями не видится таким однозначным 
в трактовке. Предложенная д.К. Зеленином версия (похороны не в земле, а 
забрасыванием хворостом, камнями) обусловлена представлениями о том, что 
таких умерших «земля не принимает» (Зеленин 1995: 43–46). Однако еще в начале 
ХХ в. белорусский исследователь Е.Ф. Карский связывал этот обычай с другой 
архаической традицией. По свидетельству этнографа, такую набросанную кучу потом 
сжигали. И в этом исследователь видел отголоски сжигания тел умерших в ходе 
похоронного обряда (Карский 2007: 314). В этой связи не случайной представляется 
и традиция разжигать костер на кладбище во время «Прыкладзінаў»5, которая и в 
наше время фиксируется на территории докшицкого района Витебской области. На 
могиле умершего в этот день сжигали не только хворост и мусор, но и специально 
привезенные дрова (см. подробно: Овсейчик 2018).

Как следует из материалов, в начале ХХ в. сельское население беспокоил уже не 
столько способ похорон самоубийц, сколько место (Зеленин 1991: 354). По-прежнему, 
категорически было запрещено хоронить самоубийц на общих кладбищах. В ряде 
случаев для похорон самоубийц даже существовали отдельные кладбища. В начале 

5 «Прыкладзіны» – это поминальный обряд, совершаемый в течение первого года после похорон и 
сопровождается упорядочением могилы (обкладка дерном, камнями, деревом, установка надгробий и 
др.). Фиксируется в западной и центральной частях Витебской области.
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ХХ в. такая особенность была характерна и для городского населения региона. Так, в 
Полоцке самоубийц еще в 1920-е гг. хоронили на территории древнего городища, где 
хоронили также и домашних животных (дук 2010: 111). Такая ситуация объяснятся 
тем, что в представлениях местного населения кладбище еще и сегодня отчетливо 
выделяется из окружающего пространства как место «святое» и «чистое». Природа 
этой святости, по мнению В.А. Лобача, является двойственной. Прежде всего, она 
следует из самого факта нахождения там умерших предков. Вместе с тем, исходный 
сакральный статус кладбищ обязательно должен быть легитимизирован посредством 
соответствующих культовых действий христианского священника (Лобач 2008: 72). 
По этой причине самоубийцы, которые считаются «нечистыми» покойниками, т.к. 
«отдали» свою душу дьяволу, не могут покоиться вместе с остальными предками. 

«Даўней жа гэта рэдка было, пры маёй жызні можа толькі два чалавекі, што 
задавіліся. Даўней жа яго не харанілі, кладбішча было абкапана глыбокай канаўкай, 
і яго харанілі не на кладбішчы, а за гэтай канаўкай. І не ставілі хрыста яму, а 
ставілі асінавы кол, заганялі, каб гэта паследні раз было ў гэтай дзярэўні <…>. 
Эта ж за вісільніка Богу ня моляцца, за яго ж сьвечкі не ставяць. <…> патаму 
што ён аддаў д’явалу душу сваю. Яго ён туды вёў» (Ушачский район Витебской 
области) (ПЭЗ 2006: 222).

Нарушение запрета хоронить самоубийц на общем кладбище, по мнению местного 
населения, было нежелательным и могло привести к очень негативным последствиям 
даже космического характера. В качестве последствий респонденты часто указывают 
непогоду и засуху. «А ці казалі, чаму ня можна хараніць самагубцаў? – Ну, гавораць, 
дажджоў ня будзе» (ФАПолоцкГУ, докшицкий район Витебской области). «Ну 
і пахаранілі яе (самоубийцу – О.В.) на кладбішчы. Ну вот у нас гавораць, гэта 
кладбішча нікада вот граза ня абойдзіць. Нікада. Усягда што-нібудзь атваліць. Ілі 
там лес пуваліць» (Полоцкий район Витебской области) (ПЭЗ 2011b: 214). Такие 
представления имеют довольно архаическое происхождение и связаны с верой в 
то, что умершие предки могут влиять на будущий урожай, благополучие живых 
потомков, а также на погоду (Пропп 1995: 33). 

В современный период похороны самоубийц, несмотря на сохранение некоторых 
довольно архаических элементов, в большинстве случаев проходят по потому же 
обряду, что и всех остальных умерших. При этом надо отметить, что зачастую 
обряд проводится в сокращенном варианте, только с выполнением наиболее важных 
ритуальных действий. даже выбор места похорон таких умерших уже не диктуется 
прежней традицией, и погребение самоубийц проходит на общем кладбище. Прежний 
запрет хоронить самоубийц на территории сельского кладбища иной раз заменяется 
на запрет хоронить таких умерших в центральной его части: «А вот гавораць, што 
вісельнікаў і на кладбішчы не харанілі? – Дзе-небудзь у канцы, не пасрадзі, а кала 
плота, у канцы. <...> Цяпер стараюцца дзе-небудзь кала краю» (ФАПолоцкГУ, 
миорский район Витебской области). Как свидетельствуют полевые материалы, 
на окраине общих кладбищ отводилась отдельная часть для их похорон. «А праўда 
што гавораць самаўбіц на кладбішчы не хавалі? – Раней не харанілі цяпер ужо 
хароняць. <...> упярод быў куточак адведзены для іх» (ФАПолоцкГУ, докшицкий 



«НЕЧИСТЫЕ» ПОКОЙНИКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКО-РУССКОГО ...«НЕЧИСТЫЕ» ПОКОЙНИКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКО-РУССКОГО ... 153153 

район Витебской области). «А ці можна было хаваць на кладбішчы самаўбійц? – Не, 
іх няможна. Але як адно кладбішча, дык дзе <…> Харонят там у адный старане, 
там, кусочак» (ФАПолоцкГУ, миорский район Витебской области).

Как следует из полевых материалов, с течением времени народные представления 
подвергаются изменениям и при похоронах самоубийц уже не наблюдается многих 
прежних запретов. В то же время церковные предписания относительно самоубийц 
являются более устойчивыми. Православной церковью не свершаются похороны 
самоубийц, а также запрещается их отпевать. Поэтому при похоронах самоубийц 
прежние регламентации могут носить только частичный характер: «А цяпер, ці 
хароняць такіх людзей (самоубийц – О.В.)? – Божа ўпасі. На кладбішчы хароняць, 
но ні атпіваюць па ім» (ФАПолоцкГУ, миорский район Витебской области). В 
свою очередь, католический костел позволяет священникам осуществлять похороны 
самоубийц, которые на протяжении жизни «оказывали приверженность к вере и 
Костелу» (ССммА 2002: 171). В связи с этим на Витебщине (преимущественно в 
западной ее части) встречаются случаи приглашения католического священника 
для похорон православного, который покончил жизнь самоубийством: «Хаваюць, 
але павешаўся ён. Бацюшка не маліўся, пагіб, гаворыць нельзя. А тут у нас мая 
счытай дачка гэдак сама напілася зімой і павешалася. Дак прывязлі бацюшку не 
маліўся, а ксяндза прывязлі, заплацілі добра і маліўся і пахаваў» (ФАПолоцкГУ, 
Глубокский район Витебской области).

Строгий запрет существовал относительно отпевания и последующего поминовения 
самоубийц. Особенно это касается церковного поминовения. Однако среди населения 
региона существовали некоторые формы народного поминовения самоубийц. 
Как показывают полевые записи, в ряде случаев поминовение самоубийц могло 
осуществляться старцами (нищими): «Тады ўжо после ў цэркву хадзілі, так жа 
іх (самоубийц – О.В.) не памінаюць, а так і паміналі, і бабкам ужо звалі, і дзед 
нейкі прыхадзіў маліўся, у гэтай хаце каб ужо не здавалася» (докшицкий район 
Витебской области) (ПЭЗ 2011b: с. 218). 

ряд исследователей славянской народной культуры находит факты поминовения 
самоубийц в Троицкий период (д.К. Зеленин, Е.Е. Левкиевская) (Зеленин 1995: 
129–140; НдП 2012: 403). Однако, как свидетельствуют материалы, такая практика 
наиболее характерна для русской территории. материалы с белорусско-русского 
(Полоцко-Псковского и Витебско-Смоленского) пограничья не дают оснований 
для такого утверждения. Несмотря на распространение в регионе Троицкого 
поминального цикла (Аўсейчык 2015: 327–329; Овсейчик 2019: 134), поминовение 
самоубийц в этот период не выявлено ни в материалах ХІХ – начала ХХ в., ни в 
современных полевых записях.
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КОЛдУНЫ

К числу «нечистых» покойников относятся умершие, которые, как считалось, при 
жизни занимались колдовством и общались с нечистой силой. Согласно народным 
верованиям, сверхъестественные способности колдуна могут объясняться их связью с 
«бесами» и пользованием услугами «нечистой» силы для осуществления своих целей 
(Никифоровский 1897: 282). «Нечистая» сила, как считалось, служит колдуну при жизни, 
а после смерти его душа за это достается черту (представление, распространённое у 
восточных и западных славян (Левкиевская 1999: 529–530)). Потому независимо от 
времени и обстоятельств смерти колдуны в традиционном мировоззрении населения 
пограничья устойчиво характеризуются как «нечистые» покойники. 

В регионе общераспространенным является поверье о том, что перед смертью 
колдун должен передать свои «знания». В противном случае, как считалось, его 
смерть будет тяжелой. Такие поверья широко представлены в источниках ХІХ – 
начала ХХ в. Они фиксируются и в материалах современных полевых исследований в 
регионе: «А вот когда она умирала, тогда мне лет шесть было, ей было очень трудно 
умереть, и у нее прямых наследников не было, и детей не было. Это самое, и ей, как 
говорят, колдовство свое некому было передать, и она очень долго мучилась, пока 
вот как у нас называется, не разобрали потолок. Разобрали несколько потолочин, 
и она умерла» (ФАПсковГУ, Себежский район Псковской области). 

«Тяжелая» смерть объяснялась тем, что его душе трудно выйти из тела и покинуть 
дом. Это объяснялось тем, что душа его рогатая и ей тяжело выходить из тела, или 
тем, что она не может проходить через окна и двери, которые обычно помечались 
крестами и через которые ангелы проносят «чисто христианскую душу», или из-
за того, что окна и двери были окроплены «святой» водой и обожжены свечей 
(Никифоровский 1897: 284; Шейн 1890: 524). Похожие представления сохраняются 
еще и в современный период: «Чэрэз дзверы ён ня можыць выйсці, яго толькі 
вынісуць нячыстыя ў паталок» (Городокский район Витебской области) (ТмКБ 
2004: 377). По мнению местного населения, тяжелая смерть колдуна может быть 
связана с тем, что душа не выходит из тела, так как знает, что ее ждет в «ином» 
мире. В таком случае, как считалось, черти вырывают душу из тела специальными 
крюками: «чаровникам, что “душу чорту запродали”, особенно трудно умирать; 
им не помогает и “громничная” свеча, которую обычно дают в руки умирающим: 
душа их, зная, что ее ожидает в загробном мире, не хочет покидать тело, и черти 
выдирают ее особыми крючьями» (Богданович 1895: 50–51).

для облегчения предсмертной агонии (для «выхода души») необходимым 
считалось в стенах или крыше дома делать дополнительные отверстия (разбирать 
крышу, потолок, вынимать верхний косяк дверей), одевать на шею умирающему 
хомут и т.д. (Карский 2007: 319; Никифоровский 1897: 284, Шейн 1890: 512). Такие 
же представления широко фиксируются и в современных записях. 

«Калі чараўнік памірае, должэн перадаць каму-небудзь. Калі не памірае, 
падымаюць столь ці надзяваюць хамут» (россонский район Витебской области) 
(ПЭЗ 2006: 207). 
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«У маёй братавай была маці такая чараўніца. Дык яна як памірала сільна доўга 
мучылася, прасіла, каб сын у паталку падняў дзве доскі. І праўда, сын залез падняў дзьве 
сталіны, тады яна памерла» (Полоцкий район Витебской области) (ПЭЗ 2006: 156). 

«Ну раньше это, знаешь, были колдуны. Когда он плохо умирал – отрывали три 
потолочины. Доски, да, три потолочины, чтоб дух выходил. Если ён колдуеть – он 
плохо умирал» (руднянский район Смоленской области) (СмЭС 2003: 14).

для облегчения страданий («помочь умереть») нередко приглашали специальных 
«знатоков». В представлениях населения региона такими специалистами выступали 
старцы (нищие). Зафиксированы случаи, когда нищие (старцы) помогают умереть 
при «тяжелой» кончине.

«Даўней было што, доўга паміралі. Я была сама пры гэтым дзеле. У нас была 
адна старая дзевушка, яна крэпка начытаная, яна спявала красіва і сабірала яна 
субота васкрэсенне <…> Патом саседка прыходзіць і яе просіці «Авілька, прыдзі 
ты да нас, памаліціся вы ў нас!» У яе свёкр уміраў, гэта даўно-даўным. <…> Гэта 
ўжо мы на трэцці дзень былі, і мы нічога ў яго ня вымалілі. А вот, пака не прыйшла 
жабрачка. <…> Маленне не памагала. На заўтра прыходзіць жабрачка. А што не 
рабілі, паталок вырывалі. Ну што казалі можа, а ён жа так казаў дзядзька быў 
врэдны, ну нічым ніхто не прызнаваў, каб ён які врэд каму наносіў. Прыходзіць 
жабрачка, і будзіць казаць: “Ёсць у вас, – гэта было пры саветах, – хамут арымы?” 
“А чаму ж няма?!” І вот кажыць: “Вазьміце на яго як ён, так падзяржыце, 
налажыце”. Ён і сканаў» (ФАПолоцкГУ, Глубокский район Витебской области).

даже по материалам современных полевых исследований можно проследить 
довольно распространенное представление о том, что в момент смерти колдуна 
происходят определенные изменения с его телом (само тело искривляется, изо рта 
вылетает жаба или какое-то животное и т.п.): «И яны делаются не поймешь чем: 
устанеть, ковырнётся кверьху ногами, и побежала собака, обыкновенная собака» 
(дорогобужский район Смоленской области) (СмЭС 2003: 15). По свидетельству 
респондентов тяжелая смерть колдуна сопровождается и иными необычными 
явлениями: «Дык гэты чараўнік доўга мучыўся як паміраў. Мы дзецьмі былі. Ідзем 
каля яго хаты, а ён гудзіць: “Гу-гу-гу, гу-гу-гу”. Доўга мучыўся» (Бешенковичский 
район) (ПЭЗ 2011b: 37). В качестве особой приметы колдуна выступает его смерть 
в «нечистом» месте: «А умерла она ў отхожей, ў хляве где-то или ў сарая… Да 
полный рот было грязи набито, навоза людского» (Кардымовский район Смоленской 
области) (СмЭС 2003: 16).

Среди населения региона зафиксировано устойчивое представление о «хождении» 
покойников-колдунов после смерти. Как считалось, такое хождение будет приносить 
вред живым людям. Большинство источников второй половины ХІХ – начала ХХ 
в. не уточняют формы и способы «беспокойства» колдунов после смерти (Шейн 
1890: 519; Крачковский 1874: 200–201). Однако в ряде случаев зафиксированы 
поверья о том, что колдуны после смерти «ходят», убивают людей и пьют их кровь 
(добровольский 1891: 113-115; добровольский 1893: 312; Богданович 1895: 57–58). 
Подобные представления довольно редкие на восточнославянском пространстве. 
По мнению Л.Н. Виноградовой и Е.Е. Левкиевской сюжеты про умершего-вампира, 
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который убивает людей и пьет кровь, характерны преимущественно для южных 
славян (НдП 2012: 11–12). 

У населения региона распространено поверье о том, что после смерти колдуна 
«забирают черти». И в таком случае на место тела покойника-колдуна ложится 
черт (или влезает в его «шкуру»). В большинстве случаев этим и объясняется 
причина «хождения» колдуна после смерти. Такие представления фиксируются и 
в современный период на территории региона (ТмКБ 2004: 377; ПЭЗ 2011b: 21). 

Согласно общеславянским верованиям, смерть (и похороны) колдуна, как и 
самоубийцы, связана с плохой погодой. 

«Праўда гэта ці ніпраўда, я толькі знаю, гэта было на маім быцьці, як паміраіць 
чараўнік, то трудзіцца, ніяк ня можаць памерці сваей сьмерцю. Тады на куце, 
у хаце падымаюць тры сталіны. Гэта точна. Як толькі падымуць гэтых тры 
сталіны, тады ён ці яна канчаецца. Гэта точна. Як дрэнны чалавек [памрэ], тады 
ўсё верадом ходзіць на вуліцы. І вецер, а зімой бура і сьнег, і дож, не паймёш што. 
Тады пагода очань-очань плахая, зьверская пагода» (Ушачский район Витебской 
области) (ПЭЗ 2011b: 39). 

«А матка як памёрла, ён не паехаў дажа хараніць. Дык уздзіралі тры даскі, як 
памірала. І на кладбішчы тады [як хаваюць] дзеравы зашумяць, усё падымаецца, 
шуміць» (Лепельский район Витебской области) (ПЭЗ 2011b: 29).

Как и других «нечистых» покойников, колдунов не хоронили на общих 
кладбищах: «Гэта як січас, дык яно, а як даўней, пры Польшчы, еслі ён такімі 
дзеламі занімаўся вот (колдовством – О.В.), утопленік, ці вісельнік, значыць тады 
такіх на кладбішчы не харанілі» (ФАПолоцкГУ, Глубокский район Витебской 
области). «А так гаварылі, што такіх дажа на могілках не хароняць, а толькі 
кала краю» (Полоцкий район Витебской области) (ПЭЗ 2006: 156). На похоронах 
колдунов с целью предотвращения их возможного «возвращения» в мир живых 
(«чтобы не ходили») многие обрядовые действия исполнялись с обратным вектором: 
умершего выносили головой вперед, на перекрестках гроб поворачивали кругом 
(Седакова 2004: 49). Смысл таких действий – «запутать» умершего, чтобы тот 
забыл дорогу и не возвращался назад. Воспоминания о подобных процедурах 
еще фиксируются среди населения региона в современный период: «Чараўнікоў 
харанілі за кладбішчам. У гроб клалі ў другую сторану галавой. Харанілі галавой на 
ўсход, а не на захад» (ФАПолоцкГУ, Бешенковичский район Витебской области). 
Иногда, для того чтобы колдун не «ходил» после смерти, существовали и более 
радикальные методы. для этого разрывали его могилу, отрубали голову, клали ее 
между ног и пробивали осиновым колом (Никифоровский 1897: 294; Шейн 1890: 
519–520, 550–551). Похожие представления зафиксированы и в современный период: 
«Адкапывалі яго, галаву адсякалі, паміж ног лажылі; асінавы кол у нагах убівалі» 
(ФАПолоцкГУ, миорский район Витебской области). 

Таким образом, на основе анализа материалов приходим к следующим выводам. 
У населения белорусско-русского пограничья к категории «нечистых» покойников 
относились самоубийцы и некрещеные дети (в более поздних записях последние 
исключаются из этой группы), а также умершие, которые при жизни считались 
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колдунами. Иные группы «нечистых» покойников, характерные другим региональным 
традициям, на территории белорусско-русского пограничья либо совсем не находят 
отображения в фольклорно-этнографических материалах, либо представлены в 
них очень отрывочно и фрагментарно. Проведенный в работе анализ материалов 
убедительно свидетельствует о существовании достаточно архаических верований 
о «нечистых» покойниках у населения региона. Это подтверждают не только 
фольклорно-этнографические источники второй половины ХІХ – начала ХХ в., но и 
материалы современных полевых исследований. В региональной традиции белорусско-
русского пограничья наиболее мифологизированную группу покойников составляют 
самоубийцы. В значительной степени это объясняется большей консервативностью 
и сохранностью (особенно под влиянием церкви) представлений и регламентаций 
относительно этой категории умерших. Это отношение обусловило довольно 
долгое существование особых способов их погребения и поминовения. Высокой 
степенью мифологизации выделяется также еще одна категория покойников – 
колдуны. Их демонологизация чрезвычайно высока даже в материалах современных 
полевых исследований. В регионе сохраняются весьма архаические верования о 
колдунах как о группе «нечистых» покойников. В то же время мифологический 
образ некрещеных детей в поверьях населения региона представлен довольно 
малым набором признаков и функций, чем сближается с другими региональными 
традициями. довольно широкое распространение в регионе получил лишь сюжет 
об их символическом «крещении» (имянаречении) после смерти. 

Вместе с тем, исследование мифологических сюжетов и обрядности позволяет 
утверждать о наличии эволюционных и трансформационных процессов, особенно во 
второй половине ХХ – начале ХХІ в. В регионе под влиянием различных факторов 
происходят существенные изменения как в представлениях, так и в погребально-
поминальной обрядности этих категорий покойников. В современном обществе 
умершие некрещеными дети перестают рассматриваться как «нечистые», а их 
погребение происходит рядом с остальными покойниками. Похороны самоубийц 
также совершаются на общих кладбищах и проводятся по потому же обряду, что 
и обычных умерших, правда, часто в сокращенном варианте. Исчезли прежние 
предписания и из погребального обряда покойников, которые при жизни считались 
колдунами. Но вместе с тем отношение к данной категории в современном сельском 
обществе по-прежнему остается негативным. Несмотря на такие существенные 
изменения необходимо отметить бытование даже в начале ХХІ в. ряда довольно 
архаических представлений и поверий, относящихся к погребально-поминальной 
обрядности «нечистых» покойников, главным образом, среди сельских жителей 
старшего поколения. 

Исследование также показало, что поверья и представления населения белорусско-
русского пограничья о «нечистых» покойниках являются частью общеславянского 
взгляда на эту категорию персонажей. Но в то же время в них прослеживаются и 
специфические региональные детали. Поэтому их анализ как в синхронической, 
так и диохранической перспективе является важным для понимания общей 
мифологической системы славян. 
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«IMPURE» DEAD PEOPLE IN PERCEPTIONS OF THE POPULATION 
OF THE BELARUSIAN-RUSSIAN (POLOTSK-PSKOV AND VITEBSK-

SMOLENSK) BORDERLAND

Uladzimir J. aUseichyk

In the population of the Belarusian-Russian borderland, the category of «impure» 
dead included suicides and unbaptised children (although in later records the latter 
are excluded), as well as the dead who were considered to be sorcerers during 
their lifetime.

The material contains quite archaic notions about unbaptised children. The 
most widespread in the region are beliefs about the unenviable posthumous fate 
of such deceased. In the regional tradition of people, the motif of «baptising» after 
the death of an unbaptised child is widespread. The folklore materials broadly 
describe the prohibition on burying unbaptised children in normal cemeteries. This 
prohibition was strictly observed in the first half of the 20th century.

A separate category of deceased is a suicide victim who in the traditional 
worldview was viewed considerably differently from a person who had died of old 
age. Widespread ideas existed across the region about the unenviable posthumous 
existence of suicides in the «other world». It was believed that suicide victims did 
not join the general category of the dead. After death, the soul of a suicide bastard 
goes to some evil force. The population of the region had a different funeral rite 
for such a person than for someone who had died «on their own». Everywhere in 
the region, it was prohibited to bury a suicide in a normal cemetery.

Among the «impure» dead are individuals believed to have practised witchcraft 
while alive and to have communicated with evil spirits. Therefore, irrespective 
of the time and circumstances of death, sorcerers were traditionally and steadily 
characterised as the «impure» dead. It was commonly believed in the region that 
a sorcerer should pass on their «knowledge» before they die. Otherwise, his death 
was believed to be hard. Another strong belief held in the region concerns the 
«walking» of dead witchdoctors after they have died. Like other «impure» dead, 
witches were not buried in normal cemeteries.

Between the 20th and start of the 21st centuries, the funeral rituals of the Be-
larusian-Russian (Vitebsk-Smolensk and Polotsk-Pskov) borderland population 
regarding the «impure» dead changed as did their attitude to this category of the 
dead. In modern society, unbaptised children are no longer regarded as «impure» 
dead, and their funerals are held in normal cemeteries. Suicides are also buried in 
the usual cemeteries, with the same rites as others, but often in a shortened version. 
The old rituals for burying the dead believed to have been practising witchcraft 
while alive have also disappeared. Despite these significant changes, it is noted 
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that even at the start of the 21st century several quite archaic notions about funerals 
for the «impure» dead, mainly among elderly rural inhabitants, remain in use.
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