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Нечистые» покойники в представлениях населения  

Полоцко-Псковского пограничья  
(по материалам полевых исследований конца ХХ – начала ХХІ в.) 

 
В докладе будут рассмотрены представления населения белорусско-рус-

ского (Полоцко-Псковского) пограничья о «нечистых» покойниках. Основой для 
исследования станут материалы фольклорно-этнографических экспедиций, про-
веденные в регионе в конце ХХ – начале ХХІ в. Как показывают материалы, к 
категории «нечистых» относятся покойники, умершие преждевременно, не 
«своей» смертью, а также те, кто при жизни общался с нечистой силой. Прове-
денные в регионе пограничья исследования свидетельствуют о существовании 
достаточно архаических представлений о «нечистых» покойниках у местного 
населения. Вместе с тем, собранные материалы позволяют судить и о существен-
ной эволюции представлений. В регионе под влиянием различных факторов про-
исходят изменения не только в представлениях, но и в погребально-поминальной 
обрядности этих категорий умерших. В современный период умершие некреще-
ными дети перестают рассматриваться как «нечистые» покойники, а их похороны 
проходят вместе с остальными умершими. Похороны самоубийц также проходит 
на общих кладбищах и проводятся по тому же обряду, что и обычных умерших, 
однако часто в сокращенном варианте. Исчезли прежние предписания и из похо-
ронного обряда умерших, которые, как считалось, при жизни занимались колдов-
ством. Исследование также показало, что в представлениях о «нечистых» покой-
никах прослеживаются как общеславянские черты, так и специфические регио-
нальные особенности. 
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Обличение колдовских практик в проповедях XVII в.  
	

Обличаемые русскими проповедниками предпетровского и петровского вре-
мени практики колдовства, суеверия, связь с нечистой силой и прочие проявле-
ния «кромешного мира» не были всего лишь умозрительными конструкциями 
или литературными фигурами. В переходную эпоху развернулась целая кампа-
ния против народных обрядов, «еллинских и бесовских игр», запущенная чело-
битной так наз. ревнителей благочестия 1636 г. и повлиявшая на издание в 1648 г. 
царского указа, запретившего некоторые обряды. Отклик проповедников явился 
как следствием реакции на непосредственно наблюдаемую ими действитель-
ность, так и стремлением повлиять на мысли и интенции человека того времени, 
не отказывавшегося от взаимодействия с «дьявольским миром» даже под страхом 
погубить душу. 

 Нетипичная творческая активность проповедников была напрямую связана 
с их желанием воздействовать на стремительно меняющееся общество. В 


