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Ученики школ из семейного клуба «Основа» проводили этнографические 

экспедиции в  Вашкинском и Шекснинском районах Вологодской области в 

период  2004-2008 гг. Имея большой опыт по сбору этнографического материала 

участники экспедиций сохранили для нас сведения людей старшего поколения. 

Плоды этих исследований стали частью нашей работы.  

В 2023 году мы попробовали обобщить данные о похоронном обряде, 

прибавив к собранному материалу данные о похоронном обряде в посёлке 

Новокемский. 

Целью моей работы стало обобщение данных и исследование этого 

древнего обряда в Вашкинском районе. Для этого мне нужно будет решить 

научные задачи: 

- обозначить отношение русского человека к смерти;   

- определить местонахождение «того света» в представлениях крестьян; 

- рассмотреть обряды, связанные с переходом умершего на «тот свет»; 

- разобрать формы и странствия души перед попаданием на «тот свет»; 

- найти подтверждения отношения крестьян  к  культу «предков».  

«Человек рождается на смерть, умирает на жизнь» - гласит русская 

пословица.  Вера в бессмертие души человеческой была одним из главных 

устоев, поддерживающих духовную жизнь русского человека. В традиционном 

крестьянском сознании прочно сохранялись  представления о том, что жизнь 

человеческая не ограничивается кратковременным существованием на земле, а 

бесконечно продолжается за гранью смерти,  в таинственной области 

незнаемого, неведомого. 
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Ввиду того, что  всем нам  рано или поздно  приходится прощаться со 

своими близкими, тема существования загробного мира является актуальной и 

значимой. 

Во время похорон и поминок родственники умершего стараются сохранить 

все важные моменты перехода умершего на «тот свет», которые выполняли 

наши предки раньше. 

Похоронно – поминальный обряд один из немногих в Вологодской 

области, сохранившийся до наших дней почти в полном объёме. Это дань 

умершему человеку, оценка его жизни и сообщение на всю округу о его смерти и 

горе близких [1]. 

 

Представления русских крестьян о «загробном мире». Данные о 

похоронном обряде, собранные в период  2004-2008 гг. 

     Если рассматривать различные жанры фольклора,  в них можно найти 

сведения о том, что мир «предков» существует. Он может находиться выше и 

ниже земли. По представлениям славян на «тот свет» можно карабкаться по 

лестнице, он может находиться  в подземном царстве, на небе, за лесом, на 

кладбище, на краю земли, где садится солнце, т. е. за границей реального мира. 

Одним словом, «тот свет» - чужая дальняя сторона.  До сих пор в наше время 

многие старики готовятся к этому пути: заранее готовят себе одежду, гроб, 

естественным  образом  относятся к  приходу смерти. 

Ещё в  деревнях до сих пор говорят, что человек не умер, а преставился, 

т.е. переместился, представился, перешел на другое место или «отошёл» к 

прародителям.  

Умершие предки называются «родителями». Причем, умершие взрослые - 

«большие родители», а умершие дети – «маленькие родители».               

Представления о мире «предков» являются  важной составляющей взглядов 

человека на мир. Этот комплекс взглядов имеет положительное значение т. к. 

обеспечивает духовную связь поколений, моральную и этическую 

ответственность одного поколения за другое. Предки и умершие родственники 

являются хранителями и помощниками живущих людей, поэтому к ним 

сложилось почтительное и любовное отношение.  
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Для человека традиционной культуры приход смерти был естественным, 

особенно, если умирал человек очень старый или сильно больной. Смерть для 

русского человека была  не так страшна, потому что в «том мире» находятся 

отошедшие туда родственники, «предки». Русский человек привык встречать 

смерть лицом к лицу без чувства страха, т. к. в нём жило сознание, что это шаг в 

область вечного жития. Нравственная смерть, смерть духа была  гораздо 

страшнее для человека, чем смерть, разрушающая тело.  В народе смерть 

называли  «часом воли Божией». 

По определению В.И. Даля «смерть - конец земной жизни, кончина, 

разлученье души с телом, умиранье, состоянье отжившего». В представлениях 

русских крестьян смерть – мифологический персонаж, потустороннее существо, 

которое забирает человека в другой мир. Она может показаться в облике 

умершего ранее или в облике незнакомца, может представиться  в виде дряхлой 

старухи или скелета с косой в руках. Смерть  является посредником при 

переходе  из мира «живых» в мир  «предков», она знает дорогу в загробный мир. 

Чтобы туда попасть, надо  пройти определённый путь. Не дорогу  на кладбище, а 

путь в мир «предков». Это  путешествие  дальнее, поэтому  омовение, обряжение 

покойного и другие действия по подготовке его к похоронам  совершаются 

родственниками  как сборы в дальнюю дорогу. Путь этот не лёгок, через горы,  

овраги,  леса и реку огненную.  

Душа - сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в 

человеке, продолжающее жить в человеке после его смерти. По народным 

представлениям она одарена  разумом и волею. Смерть отделяет и освобождает 

душу от тела. Когда душа выходит из тела, то тело приходит в состояние 

полного  покоя. Поэтому слово покойник можно отнести к телу умершего, но не 

к душе. 

Душа ассоциируется с дыханием. Когда наступает смерть, она выходит с 

дыханием. Около умирающего человека у постели ставят воду, и душа, 

вышедшая из тела, омывается в этой воде и улетает на волю. Чтобы обеспечить 

душе свободный выход, родственники открывают в доме двери, окна, 

провожают ее. Душа получает возможность свободно гулять по воле и перестает 

управлять телом. Все три дня покойник находится в доме, а душа недалеко от 
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него видится то огоньком, то голубем возле дома, то ветром, то вихрем, либо 

может показаться  в обличие умершего человека. Своё присутствие она может  

обозначить каким-нибудь знаком, заметкой, необычным явлением в быту: 

стуками, скрипом, шорохами, хлопаньем дверью, стуком в окно, скрипом 

половиц, отражением в зеркале и воде. 

Крещёный человек обязательно должен быть погребён. Лишённые 

погребения становятся вечными путниками - скитальцами. Их души блуждают 

по свету, являются во сне близким людям и просят, молят их о предании земле. 

Душа, открепившись от тела, движется. Как говорится в народе -  «уходит 

на веки вековечные». Покойник, находясь в доме, готовится к дальней дороге. 

Около него все время сидят родные и знакомые, провожают в дальнюю дорогу. 

Считается, что пока человека не похоронили, он все слышит и чувствует, 

поэтому, люди, которые приходят сидеть, передают с ним на «тот свет» наказы и 

поклоны своим родственникам, просят рассказать про жизнь, оставшихся на 

этом свете, передать забытые вещи.  На «том свете» умерший сохраняет все свои 

земные привычки и пристрастия, пользуется любимыми вещами, без которых не 

мог обойтись в жизни. Поэтому  в гроб ему кладут папиросы, спички, вино, 

очки, костыли, бритву и т. д. Всё это обязательно дойдёт до адресата, в «том 

мире» новопреставленный встретится со своими родными и близкими и будет 

хорошо ими принят.   

Если умершему человеку забыли положить что-либо в гроб или 

неправильно его одели, то во сне он приходит к родственникам, просит 

переслать забытые вещи с ним. 

«Клали в гроб курящему спички и папиросы, бабушке – носовой 

платочек в руки положили. Моему мужу забыли положить в гроб курево,  и 

сестре приснился сон, что он требует. Она пошла на следующий  день и 

закопала в могилку спички и папиросы. Потом проверила – нету. Больше не 

снился» (Анкухина Т. И. 1930 г. р. Ур. д. Семенчево). 

 

Данные о похоронном обряде, собранные в период  2004-2008 гг. 

1. Ритуалы, совершаемые с умершим в доме. 
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Поверхность воды и поверхность земли - граница двух миров и в них, как в 

зеркале, отражается перевернутый, иной  мир. Это пугает живых, поэтому   

существуют  обязательные действия, совершаемые с умершим в доме:  

- завешивание зеркал (чтобы  покойный никого не выглядел или не 

заблудился);  

- открывание окна и печной заслонки (чтоб душа покинула жилище);  

- заглядывание в открытое устье печи (черное жерло как  вход в 

потусторонний мир).  

 

2. Проводы усопшего. 

Вынос гроба и проводы – это начало пути на «вечное жительство». 

Провожающие прощаются с ним: около дома, около изгороди, у перекрестка 

дорог и т. д. Близкие родственники провожают до могилы. Дальше для живых 

пути нет.  

Когда  покойного выносят из дома:  

- моют пол в сторону дверей (вымывают покойника из дома); 

- опрокидывают стол, скамейки, стулья (душа сгоняется с насиженного 

места). 

«В избе людей специально оставляли, чтоб унесут покойника, дак всё 

перевернут: стулья, стол ли чё ли там. И потом остаются люди 

специально там мыть. Моют всё и пол намоют к дверям с переднего угла,  

порядки наведут. Так положено» (Соловьёва З. В. 1928 г. р. Ур. д. Рогалёво). 

Чтобы душа нашла дорогу домой: 

- весь путь от дома до кладбища посыпают каким-либо зерном или крупой; 

«А вот как зерно рассыпают. Как только выносят из избы, одна идёт 

вперёд со пшеном и до самого кладбища пшено трусит. Пшено, любые злаки, 

рожь да овёс» (Варламова М. И. 1929 г. р.). 

- дорогу посыпают еловыми лапками или веточками; 

«Когда  дорогу посыпали зерном и ветки еловые бросали» (Соколова 

Антонина Васильевна 1932 г. р. Ур. д. Погорела). 

- на угол дома вывешивают кусок белого полотна;   
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«У окошка вывешивали   тряпочку. Это что бы   душа утирала им 

слезы, до 40 дня висит» (Жильчук Валентина Ивановна 1934 г. р. Ур. д. Тирково 

Заозерского с/с). 

 

3. Баня. 

В представлениях  народа  образ потустороннего мира строится  по образу 

мира обыденного: умершие также, как и живые, могут испытывать чувства 

голода и холода, они нуждаются в еде и питье, они могут посещать наш мир, для 

них в поминальные дни топят баню. 

«Если поминальный день, то баню топить и еённое бельё на грядку 

(палка для сушки белья) нести. Вешаешь и в первую очередь никто не 

ходите, пока не вымылся хозяин и хозяйка. «Хозяин и хозяюшка мойте меня 

и мою маму, рабу Божью (имя)». До году так делали в поминальные дни.  На 

девятый день постель и баню ей налажаю, где она спала» (Кузнецова З. А. 

1927 г. р. Ур. д. Семенчево). 

 

4. Поминальная трапеза. 

После похорон душа становится главным объектом в ритуальных  

действиях. Живые родственники вступают в контакт с душой строго в 

поминальные дни (3, 9, 20, 40). Канун этих дней для души считается праздником.  

Для поминовения умерших, кроме молитвы в церкви, устраивается  

поминальный стол для родных и близких покойного. Сразу после погребения 

душу приглашают пойти на поминки.    

«Поминали сразу на кладбище, а все кто были, все в дом приходят. 

Оставляли покойнику стопку, стояло до сорокового дня. Девять дней ходят 

справляют, на второй день обязательно идут. Соберём  пирожков, идём на 

кладбище и на сорок дней. Кто хоронил, всех приглашают и год 

вспоминают» ( Бабаненкова Т. И. 1928 г. р. Ур. д. Рогалёво). 

Живые должны кормить умерших, а те, в свою очередь, помогать им в 

земных делах.  Сообщение с «предками» происходит  в поминальные дни. 

Ритуальная пища съедается всеми родственниками, т. к. они и умершие  единое 
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целое. Умершие родственники помогают в охоте, рыбалке, от них зависит 

урожай, разведение скота, здоровье. 

Первым блюдом подаётся кутья – основное  поминальное блюдо, 

предназначаемое предкам. В прежние времена кутья представляла собой 

отваренные зёрна пшеницы и мёда. Зёрна служили здесь символом воскресения, 

а мёд сладости, которой наслаждаются праведники в Царстве Божием. Позднее 

произошла  замена пшеницы и мёда  на рис и  изюм. По уставу кутья должна 

была  освящаться особым чином во время панихиды, если же такой возможности 

не было, то её кропили святой водой. 

«Раньше кутью делали. Рис и изюм. Всех обносили, надо чтобы 

кажной взял. Сначала скажут за столом: «Помяни Господи рабу божью 

(Имярек). Даруй ей Господи царство небесное, место покойное. Пусть ей 

будет пухом земелька, вечной небесной покой». А потом уж чайную ложку 

надо съесть. Это уж когда приедут с кладбишша» (Анкухина Т. И. 1930 г. р. 

Ур. д. Семенчево). 

 

5. Мытарства души. 

Издавна было принято считать, что умереть среди своего семейства, «в 

своей постели», прожив долгую, достойную жизнь – это небесная благодать для 

человека. Наши предки верили, что если человек умирал быстро, легко, то душа 

его непременно попадёт в рай, если же тяжело мучился перед смертью, значит, 

грехи его велики и не миновать ему ада.     

До девятого дня душе нет  покоя. С 3 по 9 день ходит она по мытарствам с 

Ангелом, который показывает и райские блаженства и адские мучения. Пройдут 

«девятины» со дня смерти и душа покидает земные пределы, вплоть до 

«сорочин». Тогда она идёт на определённое место: или в райские селения или в 

геенну огненную, на муки вечные. В 40 день попадает  душа Господу на 

последнее  поклонение, поэтому в этот день требуется  особое усердное моление 

об упокоении. Душа умершего благочестивого человека попадёт в рай, 

предстанет перед Богом и будет молиться там за оставшихся на земле. 
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«До сорока дней он ходит по мытарствам. Простят его, дак будет в 

царствии небесном, а не простят, дак в ад попадёт» (Кузнецова З. А. 1927 г. 

р. Ур. д. Семенчево). 

 

6. Меры предосторожности. 

Чтобы не бояться покойного, нужно  было совершить ряд обязательных 

действий:  

-  посетить  церковь; 

 - осенить себя  крестным знамением;  

«У меня на сороковой день муж пришёл холодной. Сплю, пришёл и 

главное стал ко мне ложиться. Я перекрестилась, да перевернулась на другой 

бок» (Забавичева Ю. В. 1927 г. р. Ур. д. Монастырская). 

«Спать ложишься, дак перекрестишься и дверь перекрестишь» 

(Ильина Таисья Александровна 1925 г. р. Ур. д. Анисимово Шекснинский р-н). 

- упомянуть  имя Бога или произнести молитву;   

«После похорон  спать ложилися, дак молитва: «Ангел мой, будь со 

мной. Ты, сотона, отойди от меня, от окон, дверей, от постели моей». 

Подойдёшь к постели, перекрестишься три раза и спать» (Кузнецова З. А. 

1927 г. р. Ур. д. Семенчево). 

-   покричать после кладбища «Ух! Был да и нету»; 

«Когда все уходят, один человек остаётся и везде он бегает и по 

потолоку и по комнатам и кричит «Ух! Ух! Нету никого да и не надо!». Три 

раза проговорят. И на чердак так же заходил. Это чтобы покойника увезли, 

да чтобы и не казался» (Кадобнова Зоя Александровна 1930 г. р. Ур. д. Углянка. 

- обрызгать святой водой; 

«Бабушка, которая знает, святой  водичкой меня полила, чтоб не 

приходил» (Маслюхина М. М. 1918 г. р. Ур. д. Москвино).  

- воткнуть в одежду булавку без ушка  или иголку. 

«Иголочку воткни либо в платьице, либо в кофточку, перед баней её 

дома нужно оставить, а потом вколоть в чистое бельё. Матушка научила» 

(Маслюхина М. М. 1918 г. р. Ур. д. Москвино). 

Покойники, которые являются до 40 дня, опасны тем, что: 
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-  могут увести за собой живого, особенно того, кто сильно убивается по       

умершему;  

- предвещают чью- либо смерть; 

- являются в вещих снах. 

Чтобы умерший  не  беспокоил живых нужно было: 

-  «зааминить» двери и окна (осенить крестным знаменем);  

- положить  под порог железные предметы;  

 «Приходит бывало. Накладут под порог всяких железяг: топор, 

ножик, ножницы, он и не придёт. Я и сейчас на порог топор кладу, чтобы 

покойник не приходил» ( Иванова Л. А. 1923 г. р. Ур. д. Волково). 

«Под порог кладут подкову от лошади. Это чтобы не снился покойник 

да не тревожил» (Федуронова А. П. 1916 г. р. ). 

«Мне одна бабушка сказала: «Возьми гвоздики и заколоти в каждой 

порожек по гвоздику. В угол, в порог железо почему-то. Через железо 

покойник не приходит» (Репильева З. В. 1921 г. р. Ур. д. Малеево).   

«В порог иголки вколотила. У простых иголок надо отломить уши и 

втыкать носком к низу» (Соколова 1932 г. р.). 

Если всё это не исполнить, то «нечистая сила» начинала ходить в теле 

умершего к живым. 

 

7. Причитания. 

Одной из важнейших и обязательных  частей похоронно - поминального 

обряда были причитания. Встречались они и на похоронах, и в поминальные 

дни. Если умерший  будет оплакан надлежащим образом, то и душе его будет 

спокойнее, и он не станет позже беспокоить живых в видениях, думах и наяву. 

Провожали  покойника плакальщицы. Каждая женщина в деревне владела 

хотя бы минимальными навыками причитаний. Множество таких причетов 

записано и сохранено благодаря собирателям.  К сожалению людей знающих 

причёты остаётся всё меньше, но плач и причеты до сих пор ещё во многих  

деревнях  Вологодской области  существуют. 

«Раньше причитали, – у кажного причитали, кажной по-своему. Были 

бабки, причитали при моей жизни. Мама хорошо причитала. Наказывала, 
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чтобы детки не обижали да чтобы не забывали, всё складывали» (Анкухина 

Т. И. 1930 г. р. Ур. д. Семенчево). 

Причитания по умершим приурочивались к определённым этапам 

похоронного обряда: в момент смерти, при одевании покойного, положении его 

в гроб, вынос гроба из дома, по дороге на кладбище, у могилы. Посещение 

могилы с ритуальными причитаниями происходило на 9, 20, 40 день смерти и на 

годину. 

«Это причитаешь, когда проведать идёшь или на сорок дней и девять 

дней. Идёшь на кладбище по тропиночке и всё прикладываешь. Как заходишь 

на кладбище и начинаешь причитывать» (Сорокина Е. В. 1927 г. р. Ур. д. 

Данькино). 

 

Протоптать мине путь - дороженьку 

Что на площадь да на широкую 

На могилоньку на глубокую 

Ты россыпься да мать сыра земля 

Росколися да гробова доска 

Прилетите да с неба ангелы 

Приоткройте да полотенечко 

Принесите в уста говореньицо 

В белы рученьки движеньице 

В белы ноженьки хоженьице 

Ты скажи-ко хоть словечушко 

Как живал тут перво времечко. 

 

8. Дни поминовения предков. 

Уважение к памяти отошедших в вечность родителей и почитание душ 

умерших, основанное на веровании в загробную жизнь и общение их с живыми 

глубоко вошло в сознание русского человека и сохраняется до настоящего 

времени, выражаясь в поминальных обрядах. Души умерших особенно 

чувствительны и признательны живым в те дни, которые посвящены их памяти. 
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В народном календаре отведено особое место поминальным дням, когда 

непременно нужно вспомнить и почтить умерших. 

Особые дни в годичном круге, предназначенные православной церковью 

для общего поминовения умерших: 

  суббота седмицы Мясопустной; 

  суббота второй седмицы Великого поста; 

  суббота третей седмицы Великого поста; 

  суббота четвёртой седмицы Великого поста; 

  вторник второй седмицы по Пасхе; 

  суббота седьмой седмицы по Пасхе; 

  29 августа, в день усекновения главы св. Иоанна Предтечи; 

  суббота перед 26 октября, днём памяти св. Дмитрия Солунского [1]. 

 

Похоронный обряд в посёлке Новокемский Вашкинского района в 

настоящее время. 

Все материалы, представленные выше, были собраны участниками 

этнографических экспедиций в Вашкинском районе около десяти лет назад. У 

нас есть возможность рассказать о похоронном обряде в нашем посёлке. Что же 

изменилось, что осталось от похоронного обряда в нашем небольшом лесном 

посёлке? Можно ли увидеть ростки нового в этом своеобразном обряде? 

  

 1. Ритуалы, совершаемые с умершим в доме. 

Сообщения о смерти человека передаются как устно, так и в телефонном 

разговоре, а теперь и через сообщения в социальных сетях через Интернет. 

Сообщается обычно о времени смерти человека. С этого момента в доме 

умершего начинаются действия похоронного обряда.  В нашем посёлке 

сохранился обычай  занавешивания зеркал. К нему присоединился ещё один 

обычай – занавешивать экран телевизора чёрным платком или куском материи, 

если он имеется  в доме покойника. Женщины – родственницы покойного 

соблюдают традицию ношения чёрных платков. Моют умершего, обычно чужие 

люди, не родственники, хотя родственники могут помогать кипятить воду, 
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подносить её, подавать ковшик, таз, мочалку, мыло. Благодарят таких 

работников обычно подарками, что вручают родственники умершего человека на 

40 день, обычно это полотенце или другая необходимая в хозяйстве вещь. В 

настоящее время обычно покойника укладывают дома в гробу. В гроб 

укладывается обычная подушка, простыня. Покойника одевают в лучшую 

одежду и обувь. Руки  связывают бинтом на груди. В руки вкладывается иконка. 

Ноги тоже связываются, чтобы ступни ног не расходились по сторонам.  Гроб с 

покойником размещают на табуретах или стульях, у окон, в переднем, красном 

углу. Гроб покупают в магазине, сейчас подвоз и продажа гробов налажена в 

нашем посёлке. Раньше их изготавливали самостоятельно из досок,  взятых на 

пилораме. Гробы уже обиты материей разных цветов, с имеющейся на крышке 

гроба православной символикой: крест с распятием. Обязательный срок в три 

дня, что покойник должен провести дома, соблюдается не всегда. Бывают 

случаи, что покойника хоронят и на следующий день. Но если человек умер в 

больнице, а не дома, то пытаются покойника занести в дом, хотя бы на время, на 

ночь, несколько часов, а потом уже везти на кладбище. Одежда покойника, что 

была на нём  во время смерти, сжигается в печке в бане. Верхняя одежда, 

хорошая, может передаваться для ношения другим людям. 

Если раньше в нашем посёлке были старушки, что постоянно ходили на 

похороны и учили всех правильным похоронным обрядам, то теперь таких 

людей не осталось. Бывает, люди не знают, как и поступить, когда умирает их 

родственник. Просят совета у посторонних людей. Есть примеры и это новое, 

когда родственники покойного обращаются за консультацией и помощью к 

священнику. У нас в посёлке есть свой приход, но постоянно служащего 

священника нет. Православного, крещеного человека стараются похоронить по 

правилам Русской Православной Церкви. 

Раньше были старушки, знавшие причитания, они были постоянными 

участниками похорон, теперь никто на похоронах не причитает. Обычай 

приходить и сидеть у покойника сохраняется, знакомые люди, соседи приходят 

проститься с покойником во всё время нахождения покойника в дому. В гроб на 

ноги покойного ставят блюдце для пожертвований в виде денег, что приносят 

люди. Все собранные деньги за время похорон расходуются в храме для заказа 
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поминальной службы и покупки свечей. Во время таких общих «сидений» у 

покойника люди говорят о покойном, вспоминают его лучшие качества, 

окликают его: «Ты, зачем умер так рано? На кого оставил свою родню?» 

Обращение к покойнику может быть полное, по имени отчеству, может быть как 

при общении с ним в обычной обстановке. В коридоре дома или в сенях 

выставляется крышка гроба и деревянный крест. Они обычно домой не 

заносятся. Венки, что приносят люди, устанавливаются у гроба покойного. 

Венки в настоящее время промышленного производства, из магазина. Стоимость 

венков сегодня венков в наших магазинах от 450 рублей до 1500 рублей. В 

магазине также покупаются и искусственные цветы, они разнообразны по форме 

и цене. Для покойного покупаются так же: белое покрывало с православной 

атрибутикой, налобная бумажная лента с надписью молитвы. У изголовья 

покойника ставится зажженная свечка, рядом выставляется стопка с вином или 

водкой, кружка чая, хлеб, пироги.  

Всё время пока покойник в доме, родственники решают вопросы похорон: 

договариваются о месте и дне похорон, закупают продукты питания и готовят 

пищу. До похорон договариваются и с работниками, что будут копать могилу, 

везти покойника до кладбища. Раньше, в советское время, пока работало 

предприятие Кемский рейд, решить эту проблему было легко. Предприятие 

выделяло работников, предоставляло транспорт. Сейчас обо всё приходится 

заботиться родственникам покойного. И раньше и сейчас есть люди, что 

постоянно принимают участие в копке могил и похоронах, одни из-за недостатка 

средств, другие по собственной инициативе, не требуя особой оплаты. 

Автотранспорт заказывают в Липином Бору у частных лиц, ищут знакомых с 

транспортом в своём посёлке. Накануне похорон у покойника просят хорошей 

погоды, чтобы было солнечно, не было дождя и снега. Если такое сбывается, то 

покойника после похорон благодарят за хорошую погоду: «Вот  и хорошо, что 

дал нам тебя похоронить в хорошую погоду!» 

 

2. Проводы покойного. 

В день похорон пытаются покойника похоронить до 12 часов дня, до 

обеда. Но бывают случаи, что в неординарных случаях, если покойника привозят 
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издалёка: больницы, с другого города, - то могут похоронить и после обеда и 

даже вечером. Большим грехом это не считается. На кладбище за это перед 

покойником извиняются: «Прости нас, не могли иначе поступить!» 

Готовят могилу – роют, обычно три, четыре человека. С работниками на 

кладбище едет родственник, что показывает место будущей могилы. Могила 

ориентируется по сторонам света: «Покойник должен смотреть на Солнце (на 

восток)». Поэтому хоронят головой на запад. Точного определения сторон света 

у могилы не проводится, делается это на глазок, примерно так, как похоронили 

кого-то прежде. Родственник покойного берёт с собой еды и вина, чтобы 

угощать работников. Еда обычно складывается в корзинку. С собой берётся 

немного вина, а иногда и вообще не берут, если работники не пьющие. 

Работники, что роют могилу, во время работы вспоминают покойного, 

рассказывают истории об его жизни. Желают сделать свою работу качественно, 

чтобы гроб влез по размерам в могилу, чтобы гроб не уронить в могилу, заранее 

продумывают пути подхода к могиле с гробом. Сейчас этого не делают.  Если 

зимой, то чистят снег для прохода к могиле. Самая трудоёмкая работа для 

работников зимой в сильные морозы, когда земля застывает. Раньше, когда было 

много пиломатериалов, изготавливали крышу над гробом из досок. Сейчас этого 

не делают.   

После того как работники возвратились с кладбища в дом покойника, 

начинается подготовка к выносу гроба. Ранее проводилось окуривание дымом 

места покойного, обычно жгли вереск. Сейчас такой традиции нет.  

Родственники и люди ещё раз прощаются с покойным и выходят из дома, первое 

выносится из дома: крышка гроба, крест и венки. Они укладываются в машину, 

если покойника будут везти на машине от дома. Если будут нести гроб с 

покойником на плечах, то венки берут родственники. Затем работники берут 

гроб и выносят его из дома или квартиры, стараясь не задеть за стены, не 

уронить его на пол. Гроб выносят ногами вперёд, как ранее несли крышку гроба. 

Обычно у машины гроб устанавливают на табуретки и стулья, у крыльца дома. 

Тут проходит очередное прощание, если есть священник, то он проводит 

службу. Редко кто-то из знакомых покойного говорит речь о покойном. Но 

бывали случаи, что знакомые читали свои стихи в память о покойном. После 
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прощания у дома гроб поднимают на плечи четыре человека и несут за машиной, 

что повезёт покойного на кладбище. Если покойник был молодым, то его 

стараются нести до конца посёлка, если старый, то несут недалеко, затем гроб 

помещают в машину. Первыми в похоронной процессии идут близкие 

родственники, они несут в руках венки, затем все родные, знакомые, жители 

посёлка. Во время процессии провожающие могут переговариваться друг с 

другом, сожалеть об усопшем. Те, кто отстаёт от процессии, обычно кланяются в 

след покойнику, крестятся и бросают горсть земли на дорогу. Во время 

прохождения похоронной  процессии автомашины сигналят длинными гудками. 

На кладбище всё повторяется в том же порядке, что и дома, первое, что 

несут с машины на кладбище к могиле: крышка гроба и венки, затем несут гроб с 

покойным. Гроб осторожно помещают на двух перекладинах над могилой, 

обеспечивая подход к покойному всем желающим, начинается прощание у 

могилы. Первыми прощаются самые близкие покойного, они иногда целуют 

лицо покойного. Истерику родных пытаются унять сразу различными 

уговорами. Затем прощаются остальные. После завершения прощания у могилы 

у покойника развязываются руки и ноги, бинты бросаются в могилу. Из гроба 

вынимается иконка, в гроб могут положить вещи покойного: очки, сигареты, 

зажигалку. Так же вынимают из гроба цветы, покойного накрывают покрывалом 

и закрывают крышку. В исключительных случаях, если человек погиб на войне, 

при выполнении служебных обязанностей или потому что он был молодым, 

перед опусканием гроба в могилу производят салют из карабинов или ружей. 

Стреляют три раза. Крышку работники приколачивают гвоздями, иногда двумя, 

четырьмя. На некоторых современных гробах есть специальные замки, поэтому 

гвоздей забивать не нужно. После того как гроб заколочен, работники начинают 

опускать гроб в могилу, сейчас гроб опускают на верёвке. Раньше были случаи, 

когда опускали гроб на полотенцах. Присутствующие начинают «окупать» 

могилу, бросая денежную мелочь в могилу. Произнося: «Лёгкого лежаньица! 

Царство небесное!» В могилу бросают и свои носовые платки. После этого 

каждый должен бросить и горсть земли в могилу. Работники, аккуратно опустив 

гроб, начинают закапывать могилу. Делают это как можно быстрее, работники 

могут сменять друг друга. На помощь нанятым работникам могут прийти и все 
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желающие, кроме прямых родственников. После того как могила зарыта на ней 

формируют могильный холм, обычно четырёхугольной формы. На нём 

устанавливают деревянный крест, «в ноги» покойнику. К кресту прикладывают 

все венки. В могилу втыкают искусственные цветы. На могиле зажигают свечу, 

для покойника выставляют чайную посуду, тарелку и стопку. Всё это наполняют 

всем необходимым и прикладывают другие угощения, что будут есть сами. Если 

есть столик, то на столике, если нет, то прямо на могиле, покрыв её полотенцем, 

раскладывают трапезу – еду. Это могут быть всевозможные пироги, яйца, 

колбаса, бутерброды. Главное условие, чтобы всё, что принесено из еды должно 

быть съедено на кладбище или оставлено на могиле. Домой уносить останки еды 

нельзя. Первое блюдо, что предлагается на поминках – это кутья. Горсточку 

варёного риса с изюмом получает каждый присутствующий на поминках. После 

этого можно закусывать любой едой. На поминках при распивании вина 

запрещено чокаться стопками или другой посудой. Это считается грехом и 

осуждается. Во время поминок идёт беседа о покойном, его достоинствах, 

лучших чертах характера. Не забывают хвалить покойного за хорошую погоду, 

за успешно проделанную работу: «Слава Богу, всё прошло благополучно, и с 

твоей помощью, ничего не помешало твоим похоронам!» Все присутствующие 

пытаются оправдаться перед покойным: «Мы всё сделали хорошо, обижаться 

тебе не на что!» Дождь во время похоронам воспринимается как «слёзы» о 

покойном. Это считается хорошим признаком. 

После поминок все вновь прощаются с покойным у могилы. Кланяются 

ему, крестятся, просят прощения: «Прости нас, что не так!» 

 

3. Поминки дома. 

На поминки приглашать гостей не принято. Но обычно зазывают тех 

работников, что копали могилу и участвовали в похоронах. При приезде с 

кладбища все приехавшие оттуда, кто сядет за стол на поминки,  должны 

обязательно вымыть руки, иногда людей встречают женщины с ковшиком воды 

и полотенцем.  

Усаживаются за стол вначале родные, затем гости. На столе могут быть 

разнообразные блюда. Холодные закуски, салаты рыбные, овощные. Горячие 
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блюда – тушёнка, котлеты, жареная рыба. На стол выставляется водка и вино. 

Принято поминать киселём, в наших местах это клюквенный кисель. Обычно его 

хлебают большими ложками. Во время поминок продолжают говорить об 

усопшем, вспоминать его. Иногда переключаясь в разговорах и на злободневные 

темы. 

В нашем посёлке обычно поминки справляют на первый день похорон, 

затем на девятый день после смерти, затем на двадцатый день после смерти, на 

сороковой день после смерти. Некоторые поминают через полгода. 

Обязательные поминки в годовщину смерти покойного. 

Перед поминками на 9, 20, 40 день и в последующие, принято приходить 

вечером в дом покойного «посидеть», поговорить, вспомнить усопшего. Обычно 

в такой вечер пьют чай, разговаривают и даже смотрят телевизор, ничем 

зазорным это не считается. Самым распространённым общим днём поминовения 

усопших в нашем посёлке является Троица, посещают могилы предков и в 

праздник Пасхи и в другие отведённые для этого Русской православной 

Церковью дни. Поминки на кладбище происходят с употреблением  

всевозможной еды, разных напитков и вина. Особых ограничений нет, но 

обязательно приносят с собой на кладбище: яйца, колбасу, хлеб, водку, вино, 

чай, конфеты, яблоки. Поминовение происходит с употреблением пищи и 

напитков поминающими людьми с обязательным подношением еды и напитков 

покойным на могилы. Считается, что каким-то образом покойник все 

подношения съест. Есть представления, что если птицы склюют еду с могил или 

собаки съедят, то всё равно покойники будут участники трапезы. Обязательным 

является окропление могил пшённой крупой, крупа разбрасывается не на саму 

могилу, а вокруг могилы. 

После похорон стараются посетить храм, чтобы заказать службу. Если это 

невозможно сделать в нашей, местной церкви, то обязательно это кому - либо 

заказывают провести в городском храме. Те родные, что не могут приехать на 

поминки на могилу родного, в день поминок посещают храм и проводят там 

поминальные мероприятия. Постоянный памятник на могиле покойного принято 

устанавливать на годовщину смерти покойного, так же стараются обустроить и 

оградку у могилы. Если раньше, в советское время памятники были в форме 
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обелиска – пирамидки, сваренной из железа, и венчала памятник пятиконечная 

звезда, то теперь такие памятники заменяют с православной атрибутикой. 

Устанавливают сейчас большие и красивые памятники с портретами из чёрного 

камня. На памятнике могут быть изображения любимых мест усопшего, 

эпитафии [2]. 

 

4. Меры предосторожности. 

Похоронный обряд имеет две стороны поведения людей, с одной стороны 

люди выказывают любовь и уважение к умершему человеку и тут же желают 

отгородить себя от всего, что связано смертью, проявляя, как и в прежние 

времена. В нашем посёлке у населения сохраняется страх перед покойником. 

Выражается это в разнообразных предостережениях во время похорон. Когда 

покойник лежит в гробу, внимательно наблюдают за тем, чтобы у покойного не 

открывались глаза. Если такое случается, то предпринимаются меры для их 

закрытия, обычно для этого применяются монеты. Объясняют это тем, что 

покойник может «высмотреть живого человека и заберёт с собой на тот свет!» 

При проводах покойника из дома следят за правильностью выноса гроба, его 

нужно нести только «ногами вперёд», объяснения этого даются следующие: 

«Нужно чтобы покойник больше не вернулся домой!», если это будет не 

соблюдено, то будет ещё один покойник. При похоронной процессии, когда 

покойника несут на руках или везут на автомашине, запрещается перебегать 

перед процессией или её обгонять. Есть поверье, кто обгонит похоронную 

процессию, то сам скоро умрёт! В наших краях существует и вера в вещие сны,  

до сих пор верят, если приснился сон, в котором у человека выпадает зуб с 

кровью, то значит, скоро умрёт родственник! Так же, если приснились свежие 

доски, то это тоже «к покойнику». По верованиям покойник общается с живыми 

во сне. Покойник во снах может высказывать своё недовольство похоронами. 

Например, был случай, что покойница была недовольна, в какой обуви её 

похоронили, и сама указала на туфли, что ей необходимы. После того как туфли 

были закопаны в могилу, сон не повторялся. Во снах, якобы, покойники могут 

рассказывать и об их пребывании на том свете. Покойник может жаловаться на 

плохие условия пребывания на том свете или наоборот хвалить их. Чтобы 
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покойник не тревожил живых после похорон, существует обычай положить 

топор у порога. 

Верят и в примету: если долго и громко воет собака – быть покойнику. Так 

же люди следят за частотой смертей, по поверью наших мест, если умерло 

подряд два человека, то не миновать и третьего покойника. Ранее уже 

отмечалось, что приехав с кладбища с похорон, люди должны обязательно перед 

поминками вымыть руки. Несоблюдение данного правила грозит смертью, так 

как с кладбища люди во время похорон являются  «с грязными руками», 

соприкасаясь с покойником. Во время похорон, перед поминками в доме моют 

полы и переворачивают стулья. Считается, что нужно помещение очистить от 

пребывания покойника. Так же все имущественные дела с наследством, вещами 

переносятся на период обозначенный сорока днями со дня смерти человека. 

Траур по умершему в настоящее время не очень строгий, но соблюдается всегда. 

Нарушение традиций траура осуждается людьми «так как покойный следит за 

поведением своих родных». Существует верованье – между мёртвыми и живыми 

существует нерушимая связь, односельчане повторяют пословицу «мёртвый 

лежит, да своё дело делает!», то есть следит за правильным поведением живых, 

если правила нарушаются, то следует наказание. Главным оберегом перед 

покойником и смертью является православный крест и крестное знамение во 

время похоронного обряда. По мнению людей, покойник обладает 

сверхъестественными силами, он может влиять на погоду: улучшить или 

ухудшить её, пролить дождь, заставить светить солнце. Душа покойника, по 

мнению людей, покидает свой дом после 40 дней. До этого она находится в доме 

и наблюдает за всеми. Особое значение имеет «сорокоуст», от соблюдения 

традиций этого дня зависит будущее души умершего, её довольство или 

недовольство похоронами. Следуют правилу: покойников на кладбище 

беспокоить нельзя, их нужно посещать только в положенные церковью дни, 

иначе покойники рассердятся. 

 

Изучив и проанализировав собранный материал, можно сделать вывод о 

том, что в народных верованиях чётко существовала система представлений о 

«том свете», как «мире предков», «прародителей», помогающим живым в их 
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земных  делах. Связь между живыми и мёртвыми существуют, мёртвые 

выступают в роли «правильных предков», что пытаются регулировать поведение 

живых, иногда наказывая за нерадивость живых. До сих пор сохраняется 

двойственность в верованиях земляков: языческие традиции и православие. С 

восстановление православия похоронный обряд впитывает в себя большинство 

правил православия. В первую очередь это повсеместное использование в 

похоронных обрядах символики православия. Крест можно увидеть и на крышке 

гроба и на могиле умершего, люди в дни тяжёлых испытаний ищут поддержки и 

помощи у Русской Православной Церкви. 
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Приложение 

 

Список респондентов, опрошенных во время экспедиций 2004-2008 гг.: 

(Вашкинский район Вологодской области). 

 

  Анкухина Тамара  Ивановна 1930 г. р., ур. д. Семенчево Киснемского с/с 

  Соловьёва Зоя Васильевна  1928 г. р., ур. д. Рогалёво Паршинского с/с 

  Кузнецова Зинаида  Алексеевна 1927 г. р., ур. д. Гаврилово Киснемский 

с/с 

  Бабаненкова Татьяна Ивановна 1928 г. р., ур. д. Рогалёво Киснемского 

с/с  

  Забавичева Юлия  Васильевна 1927 г. р., ур. д. Монастырская Киуйский 

с/с 
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  Иванова Людмила  Артемьевна 1923 г. р., ур. д. Волково Киснемского с/с 

  Федуронова Анна Павловна 1916 г. р., ур. д. Берег Паршинский с/с 

  Соколова Антонина Алексеевна 1932 г. р., ур. д. Поздино Киуйский с/с  

  Сорокина Елизавета  Васильевна  1927 г. р., ур. д. Данькино Киснемского 

с/с 

  Клубиков Александр Петрович 1933 г. р., ур. д. Монастырская 

Киснемский с/с 

  Аксёнов Григорий Андреевич 1951 г. р., ур. Д. Никоново Островского с/с  

  Аксёнова Галина Фёдоровна  ур. д . Ивановская 

  Баранова Галина Даниловна 1922 г. р., ур. д. Осташево 

  Белов Николай Иванович 1918 г. р., ур. д. Холмон Кисменского с/с 

  Беспалов Владимир Филлипович 1941 г. р., ур. д. Насоново Паршинского 

с/ с 

  Бухалов Виктор Фёдорович 1947 г. р., ур. д. Харбово 

  Василькова Августа Васильевна 1908 г. р., ур. д. Асташево Шубодского 

с/с 

  Володичев Василий Васильевич 1929 г. р., ур. д. Дупельно Кисменского 

с/с 

  Володичева Людмила Фёдоровна 1931 г. р., ур. д Ивановская 

  Воронина Вера  

  Иванова Анна Николаевна  1919 г. р., ур. Малая Чаготма Островского с/ 

с  

  Кокарев Александр Алексеевич. 1953 г. р., ур. д. Левинская           

  Королёв Виктор Алексеевич 1951 г. р., ур. д. Мытчиково Ивановского с\с 

  Круглова Мария Леонтьевна 1922 г. р., ур. д. Липин Бор 

  Кудряшова Ксения Михайловна 1914 г. р., ур. д . Ромашево Коротецкого 

с/ с 

  Лукичёва Анна Дмитриевна 1908 г. р., ур. с. Вашки 

  Максимов Николай Фёдорович 1932 г. р., ур. д. Алёшино 

  Мокичев Николай Гаврилович  1941 г. р.,  ур. д. Тушная Гора 

Кисменского с/ с 
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  Никитин Анатолий Васильевич 1925 г. р., ур. д. Здыхально Роксомского 

с/с 

  Новожилова Мария Степановна 1931 г. р., ур. д. Москвино Кисменского 

с/с  

  Офоничев Сергей Михайлович. 1947 г. р., ур. д  Пуштора Пушторского 

с/с 

  Паничева Нина Николаевна 1936 г. р., ур. Шольского р-на 

  Романова Татьяна Кирилловна 1925 г. р., ур. д. Дурасово Ухтомского с/с 

  Семёнов Василий Павлович 1933 г. р., ур. д. Булдаково Ивановского с/с 

  Смекалова Зоя Степановна 1921 г. р., ур. д. Потетюево Островского с/с 

  Федотов Алексей Андреевич 1940 г. р., ур.  д. Палшемо Ковальченского 

с/с Кирилловского р-на                                                                                                             

  Фомина Марина Ивановна 1912 г. р., ур. д. Конево Шубодского с/с 

  Шилова Александра Васильевна 1923 г. р., ур. хутор Васильево 

Логиновского с/с 

  Яковлева Ольга Петровна 1917 г. р., ур. д. Сальниково Роксомского с/с  

  Клубиков Александр Петрович 1933 г.р. , ур. д. Монастырская 

Киснемский с/с  

  Клубикова Нина Александровна 1934 г. р., ур. Мяксинский с/с 

  Блинова Анна Николаевна 1921 г. р., ур. д. Малеево Киснемский с/с  

  Ганичева Екатерина Кирилловна 1923 г. р., ур. д. Монастырская 

Киснемский с/с 

  Хохлова Нина Алексеевна 1918 г. р., ур. д. Берег Паршинский с/с 

  Серова Ольга Васильевна 1926 г. р., ур. д. Васильево Киуйский с/с 

  Слесарева Александра Матвеевна 1931 г. р., ур. д. Тарасьево 

Киснемский с/с 

  Ганичев Николай Васильевич 1931 г. р., ур. д. Тушная гора Малевский 

с/с 

  Федуронова Анна Павловна 1916 г. р., ур. д. Берег Паршинский с/с 

  Мешанова Валентина Михайловна 1951 г. р.  

  Филин Николай Павлович 1930 г. р., ур. д. Берег Паршинский с/с 
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  Беспалова Лидия Алексеевна 1927 г. р., ур. д. Берег Паршинский с/с 

  Анкухина Тамара Ивановна 1930 г. р., ур. д. Семенчево Киснемский с/с 

  Кузнецова Зинаида Алексеевна 1927 г. р., ур. д. Гаврилово 

  Агасимова Руфина Николаевна 1934 г. р., ур. д. Монастырская 

Киснемский с/с 

  Сушкова Нина Дмитриевна 1926 г. р., ур. д. Москвино Киснемский с/с 

  Афанасьева Валентина Павловна 1922 г. р., ур. д. Медведево  

Вашкинский с\с 

  Сорокина Нина Васильевна 1931 г. р., ур. д. Поздино Киуйский с\с 

  Сорокина Елизавета Васильевна 1927 г. р., ур. д. Данькино Киснемский 

с/с 

  Ухова Елизавета Павловна 1918 г. р., ур. Киуйский с/с 

  Миронова Тамара Михайловна 1926 г. р., ур. Пиксимовский с/с 

  Рюмичев Павел Матвеевич  1928 г. р., ур. д. Ракшино 

  Иванова Матрена Дмитриевна 1918 г. р., ур. д. Данькино Киснемский с/с 

  Ткачев Анатолий  Михайлович 1918 г. р.  

  Шитиков Федор Степанович  1932 г. р.  

  Ермакова Татьяна Андреевна 1922 г. р., ур. Ивановский с/с 

  Соколова Антонина Алексеевна 1932 г. р., ур. д. Поздино Киуйский с/с 

  Богданов Пётр Михайлович 1926 г. р.  

  Забавичева Юлия Васильевна 1927 г. р.  

  Поповнина Анна Павловна 1934 г. р.  

  Шаманова Татьяна Ивановна 1925 г. р., ур. д. Тарасьево Киснемский с/с 

  Антонов Виктор Алексеевич  1930 г. р., ур. д. Истомино 

  Соловьева Зоя Васильевна 1928 г. р., ур. д. Семенчево Паршинский с/с 

  Галаничева Руфина Васильевна 1930 г. р.  

  Шилова Татьяна Алексеевна 1930 г. р., ур. д. Истомино 

  Соловьёв Сергей Михайлович 1924 г. р.  

  Емичев Павел Андреевич 1932 г. р., ур. д. Киуй 

  Филиппова Лидия Ивановна 1930 г. р., ур. д. Вышатино Киуйский с/с 

  Варламова Мария Ивановна 1929 г. р., ур. д. Петровское Мяксинский р/н 
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  Емичев Виктор Александрович 1927 г. р., ур. д. Юшково Пиксимовский 

с/с 

  Маслюхина Мария Михайловна 1918 г. р., ур. д. Кектиково 

Пиксимовский с/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


