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(Вятский государственный гуманитарный университет: 
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Аннотация. Статья посвящена этнокультурным стереотипам выражения стра-
ха у русских и финно-угорских народов. Одним из этнических маркеров является вос-
приятие и осмысление смерти и связанное с этим психологическое состояние, поэтому 
на «первом» месте в культурных традициях стоит страх смерти, покойника.

Страх как эмоциональное состояние в  русской народной культуре многогранно 
представлен в различных фольклорных жанрах: пословицах, сказках, несказочной прозе 
(быличках, местных легендах и меморатах), не говоря уже о комплексе похоронно-по-
минальной обрядности с ее богатейшей текстовой разработанностью причитаний. 
В сказках страх перед покойниками находит наиболее яркое выражение.

Со страхом смерти связывается в  этноспецифическом традиционном сознании 
и  страх перед высшими силами, в  вéдении которых человек оказывается до и  после 
смерти. Некоторые аспекты страха связаны как с языческими, так и с христианскими 
представлениями о «божественной каре». Страх перед болезнью и возможной смертью 
реализовывался в создании многочисленных заговоров, молитв, примет. Воззрения на по-
койника у финно-угорских народов Поволжья охарактеризованы по свидетельствам рус-
ских чиновников и ученых-этнографов второй половины XIX — начала ХХ в., в восприя-
тии которых похоронно-поминальная обрядность марийцев, удмуртов и коми-пермяков 
и сторонние впечатления об их духовной культуре оказались насыщены символикой, за-
претами, утилитарными чертами, которые отражают и страх перед покойником. Во-
шедшие в историю науки свидетельства демонстрируют, что в какой-то мере рецепция 
иноэтничной духовной культуры в ее глубинной и не вполне открываемой этнофорами 
вовне категории страха смерти запечатлела и этническую стереотипность представ-
лений образованных русских дореволюционной эпохи о примитивных инородцах.

Ключевые слова: страх, смерть, национальные стереотипы, этнические маркеры, 
эмоциональные состояния, похоронно-поминальная обрядность.

В культурах разных стран и народов сфор-
мировались особые стереотипы воспри-

ятия и отражения страха, которые связаны 
с  социальными и  культурными традиция-
ми. Одним из этнических маркеров являет-
ся восприятие и осмысление смерти и свя-

занное с этим психологическое состояние, 
поэтому на «первом» месте в  культурных 
традициях стоит страх смерти, покойни-
ка. Этот страх обусловлен, прежде всего, 
биологическими и экзистенциальными со-
стояниями человека. Как отмечали С. Гроф 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14–04–00077 
«Эволюция этнических маркеров вятских северных и южных этноконтактных зон».
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и  Дж. Хэлифакс, «…смерть  — одно из тех 
немногочисленных переживаний, через ко-
торые рано или поздно проходит каждый 
живущий. Ее наступление неотвратимо. 
Однако сущность смерти окутана глубо-
кой тайной. С  незапамятных времен сам 
ее факт стимулировал фантазию человека, 
предопределив удивительную пестроту вы-
ражения в религиях, искусстве, мифологии, 
философии и  фольклоре. Многие выдаю-
щиеся памятники архитектуры, рассеян-
ные по миру, были вдохновлены тайной 
смерти» [Гроф, Хэлифакс 1996, 14].

Страх как эмоциональное состояние 
в русской народной культуре многогран-
но представлен в  различных фольклор-
ных жанрах: пословицах, сказках, леген-
дах, быличках. Так, в русских пословицах 
тема смерти раскрывается в  различных 
ракурсах, например, отражается «биоло-
гический страх»: «Всякий живот боится 
смерти. Живой боится смерти»; социаль-
ный аспект смерти: «Кабы до нас люди 
не мерли, и мы бы на тот свет дороги не 
нашли», «Люди мрут, нам дорогу трут. Пе-
редний заднему — мост на погост», «По-
мрешь, так прощай белый свет — и наша 
деревня!». В пословице «Видимая смерть 
страшна» отразился страх, который вы-
зван тем, что умирающий встречается со 
Смертью как с чем-то неизвестным. В по-
словице «Смерть ни на что не глядит» на-
род отражает взгляд на беспощадность 
и неизбежность ухода в иной мир. Однако 
есть пословицы, в которых отражается не 
страх перед смертью, а «легкость» ухода: 
«Умирать  — не лапти ковырять: лег под 
образа, да выпучил глаза, и  дело с  кон-
цом» [Даль 1984, 219–220].

В русских сказках персонажи испы-
тывают страх перед антагонистом, перед 
испытаниями, перед будущим (511 Чу-
десная корова; 480 Мачеха и падчерица). 
Причиной печали героини сказки «Мед-
ный лоб» является страх ожидания соб-
ственной смерти. В сказке «Хитрая наука» 
антагонист бросает героя в  огонь, а  его 
отец от ужаса каменеет. В  сказке «Бес-
страшный барин» смерть стоит в  ряду 
«страстей», на поиск которых отправля-
ется герой (барин) [Зеленин 1915, 182]. 
В  сказках изображение страха является 
общим местом, т.е. эти эмоции относятся 
к  отрицательным биологическим эмоци-
ям (испуг, боязнь, страх, ужас) и  имеют 
довольно большую повторяемость. Как 

отмечает Т. В. Краюшкина, в  сказках ис-
пользуются различные средства выраже-
ния эмоций (плач, смех, жестикуляция, 
изменения лица, действия сердца и души, 
речевые средства выражения) [Краюшки-
на 2011, 104–190].

Со страхом смерти связывается в нацио-
нальном сознании и страх перед высшими 
силами, в вéдении которых человек оказы-
вается до и после смерти. Как в архаической, 
так и в христианской этике в основе многих 
запретов и предписаний лежит страх перед 
наказанием высшим божеством. Это дикту-
ет особые формы поведения человека в по-
вседневной жизни и  в  семейно-бытовых 
обрядах. В связи с проявлением различных 
психологических состояний в  традицион-
ной культуре определенную роль играет 
регламентация всего жизненного уклада. 
С. М. Толстая пишет, что «эти регламента-
ции имеют форму запретов и предписаний, 
существующих в устной традиции и далеко 
не всегда получающих вербальное вопло-
щение» [Толстая 2011, 311]. Такие запреты 
могли касаться тех действий, которые при-
водили, по мысли народа, к отрицательным 
последствиям. Например, страх голода за-
ставлял кормить овсяным киселем мороз 
во время весенних заморозков, чтобы со-
хранить посевы, оставлять велесову бороду 
на поле и т. п.

Еще более жесткая форма запретов су-
ществует в христианской морали. Каждое 
нарушение-грех карается, поэтому чело-
век должен был испытывать страх на про-
тяжении всей жизни.

Некоторые аспекты страха, связанные 
с  языческими и  христианскими традици-
ями «божественной кары», отражают на-
циональные стереотипы. Особенно ярко 
они проявляются у  народов, которые су-
ществовали и  существуют в  системе двух 
мировоззрений: языческой и христианской 
(мы  будем рассматривать особенности 
финно-угорских народов). Например, страх 
смерти и загробной жизни в национальных 
культурах соединял эти два мировоззрения. 
С. К. Кузнецов отмечает, что в  представле-
ниях марийцев (черемисов) нет стройной, 
разработанной системы «загробного мира». 
Однако «первая половина загробного мира 
называется волгыды вер, “светлое место”, 
вторая  — пичкымыш вер, “темное место”. 
Слово тамук (ад) есть заимствование у та-
тар понятие, с  более широким значением 
“загробного мира”» [Кузнецов 2009, 100].
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Страх перед болезнью и  возможной 
смертью реализовывался в создании мно-
гочисленных заговоров, молитв, примет. 
Так, у  марийцев довольно развито моле-
ние о  здоровье, об излечении больных, 
которое проводит заклинатель. Однако 
«ко времени приглашения заклинателя 
больной становится обыкновенно крайне 
плох, и вскоре за этим для крещеного боль-
ного приглашается священник», — пишет 
С. К. Кузнецов [Там же, 109]. В марийской 
народной традиции «ангел смерти» Азы-
рен внушал ужас, потому что он «невиди-
мо перерезает ножом горло и извлекает из 
человека всю кровь» [Там же, 154].

Еще в  ХIХ  в. в  заметках о  вотяках (т. е. 
удмуртах) и  черемисах (т. е. марийцах) 
А. И. Герцен 2 писал об их страхе перед выс-
шими божествами и  загробной жизнью: 
«Религиозные понятия вотяков некреще-
ных нисколько не выше религиозных по-
нятий какого-нибудь смирного племени 
в  Океании  — например, гавайского. Они 
верят в верховное существо, но верят так-
же и в других, частных, богов, подчиненных 
ему, а более всего в злой дух, который, по 
их мнению, самовластно управляет жизнию 
людей. Жертвенные места (кереметь) изби-
рают на возвышенностях в елевых лесах. Их 
понятия о будущей жизни грубы и сбивчи-
вы. Они считают себя под гневом высшего 
существа, и достаточно прочесть молитвы 
их, чтобы разом видеть и степень их обра-
зования, и то внутреннее отчаяние, о кото-
ром мы говорили выше. Все молитвы свои 
они ограничивают просьбою о пище и о де-
тях. Как будто, устрашенные прежними не-
счастиями, не надеются на бога и  потому 
вымаливают хоть существование. У  них 
четыре больших праздника в году, сообраз-
ные с началом и окончанием посева, жатвы 
и покоса. Самый большой — по окончании 
жатвы; тут приносятся на жертву лошадь 
рыжего цвета и другие животные, мясо их 
съедают. Весною сожигают на жертвопри-
ношении пестрого дятла» [Герцен 1954, 

370]. Такая зависимость от высших сил по-
рождала и эмоциональные стереотипы, ко-
торые сопровождали те или иные обряды, 
регламентировали веселье и  скорбь, страх 
и тоску.

В одной из немногих статей о  страхе 
и  тоске в  народной культуре А. К. Байбу-
рин отмечает, что «тема страха (в  отли-
чие от тоски) гораздо менее разработана. 
Возможно, это связано с  тем, что страх 
(во всяком случае в контексте похоронно-
го обряда) является более определенным 
переживанием, чем тоска. Страх прихо-
дит и уходит вместе с покойником, а тоска 
остается и провоцирует новое проявление 
страха. Для тоски характерна длительность 
(не случайно вводятся временные ограни-
чения на тоску), а страх возникает неожи-
данно и  длится мгновения, достаточные, 
однако, для того, чтобы “обмереть” или 
“умереть от страха” [Байбурин 2001, 107].

У разных народов смерть, покойник, 
потусторонний мир, мир предков вызы-
вали страх, и  на протяжении веков фор-
мировались особые «защитные» меха-
низмы похоронно-поминального обряда. 
По мысли С. М. Толстой, «…отношение 
живых к  миру мертвых в  архаических 
культурах обычно определяется понятием 
культа предков, подразумевающим раз-
личные ментальные, ритуальные и  вер-
бальные формы почитания, поклонения 
и обожествление умерших. Между тем от-
ношения двух миров не полностью уклады-
ваются в это понятие: кроме культа, в них 
явно присутствует страх перед мертвыми, 
сознание зависимости от них, стремление 
к поддержанию определенного равновесия 
между двумя мирами, в  котором усмат-
ривается гарантия сохранения всего ми-
ропорядка». Это состояние исследователь 
определяет сербским словом «страхопош-
тованье», которое обозначает почитание, 
переходящее в страх [Толстая 2011, 260].

Представления о  покойниках, о  за-
гробной жизни и  связанный с  этим 

2 Выдающийся общественный деятель А. И. Герцен (1812–1870) был сослан в Пермь, а оттуда 
в Вятку в 1834 г. и проживал в Поволжье, где и познакомился с «инородческими» коренными 
финно-угорскими народами по службе в канцелярии губернатора. В рамках нашего исследова-
ния невозможно в достаточной мере охарактеризовать глубину этнографического постижения 
А. И. Герценом традиционной духовной культуры финно-угорских народов, даже установить, 
насколько хорошо публицист овладел удмуртским и марийским языками, что необходимо учи-
тывать при рецепции его оценок, которые стоит трактовать как сторонние свидетельства. При 
всем сочувствии к угнетенным инородцам восприятие А. И. Герцена исторически несвободно от 
выглядящего сегодня шовинистическим высокомерия.
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похоронно-поминальный обряд как фин-
но-угорских народов (марийцев, удмур-
тов и  коми-пермяков), так и  относящихся 
к тюркской языковой семье чувашей и та-
тар являются также особыми маркерами их 
идентичности. Страх перед покойником за-
ставлял их, как это имело место и у русских, 
«изобретать» необычные методы приго-
товления его к похоронам: особые способы 
омовения, одевания в  одежду, избавления 
от старой одежды, копания могилы.

Воззрения на покойника, похоронно-
поминальная обрядность марийцев и  ко-
ми-пермяков насыщены символикой, за-
претами, утилитарными чертами, которые 
отражают и  страх перед покойником. Об-
рядовые действия, символические атрибу-
ты, связанные с  покойником, имеют раз-
ную степень разработанности, значимости, 
поэтому в  народной традиции по-разному 
сохраняются. На наш взгляд, важно то, что 
похоронно-поминальный комплекс являет-
ся своеобразным маркером, отражающим 
этнокультурные стереотипы [Поздеев 2014].

Так, одной из особенностей марийско-
го воззрения на умирающего является то, 
что его тело после смерти становится чем-
то нечистым и страшным. Из-под умира-
ющего убирают перину, стелют солому, 
около ложа ставят чашку с водой. Иногда 
родственники уходят из дома и не ночуют 
там из чувства страха.

Как марийцы («черемисы» по русскому 
дореволюционному экзониму) обмыва-
ют покойника, подробно описал выдаю-
щийся этнограф конца XIX  в., статский 
советник Стефан Кирович Кузнецов 
(1854–1913), сам уроженец Малмыжского 
уезда Вятской губ. Делают они это с боль-
шими предосторожностями «при помощи 
веника, иногда даже насаженного на пал-
ку, чтобы меньше приходилось касаться 
руками трупа». Чаще всего сразу после 
смерти лицо покойника накрывают бе-
лым холстом, который приносят соседки. 
В  головах ставят на полено или на край 
гроба свечи [Кузнецов 2009, 100].

Дореволюционный и  советский этно-
граф Д. К. Зеленин (1878–1946) также от-
мечал, что черемисы по-особому относи-
лись к  покойникам: «Черемисин не чув-
ствует любви хотя бы и к очень близкому 
прежде человеку — покойнику; напротив, 
он питает к нему отвращение и страх (вы-
делено мной.  — В. П.). Мертвеца поско-
рее стараются убрать из дома, поскорее 

похоронить. Обмывают его на дворе, при-
чем сами после этого моются в бане и моют 
свое платье. Лубок и  солому, на которых 
лежал мертвец, стружки от гроба, веник, 
которым его обмывали, — всё это бросают 
куда-нибудь в “дикое” (сорное) место.  По-
койник, по понятию черемис, нечистый, 
так как он теряет дух Юмы (Бога) и  по-
ступает в полное обладание злого Кереме-
тя, с  которым теперь заодно и  действует. 
Чтобы покойник не явился за чем-нибудь 
нужным для него на землю, в гроб ему кла-
дут всё то, что он употреблял при жизни» 
[Зеленин 2013, 183]. Подобная же инфор-
мация о  марийцах, удмуртах, пермяках 
публиковалась в начале ХХ в. в «Живопис-
ной России» [Живописная Россия 1901].

По свидетельству С. К. Кузнецова, у  ма-
рийцев возникал страх перед могилой, страх 
перед владыками загробного мира Тамук-
вуя, Киамат-тöра и Киамат-савуш. В честь 
их зажигали три свечи, которые опускали 
на дно северной части могилы. Марийцы 
очень боялись осквернить себя соприкос-
новением с гробом, могилой, телом покой-
ного. Чтобы оградить себя, пишет С. К. Куз-
нецов, «…гроб снимается с  экипажа не 
руками, а таким способом: вокруг верхнего 
и нижнего концов гроба захлёстывается по 
петле из лычных верёвок; такие же петли де-
лаются на свободных концах верёвок, на ар-
шинной примерно высоте от крышки гроба. 
В верхние петли продевают длинный шест. 
Упершись в шест плечами, поднимают гроб 
с экипажа и подносят к могиле, в которую 
носильщики стараются не смотреть. Вынув 
ножи, постоянно висевшие у пояса, они как 
можно скорее стремятся перерезать верёв-
ку одновременно. Обрезанный гроб грузно 
ударяется в дно могилы, иногда сначала од-
ним, потом другим концом; может случить-
ся и так, что гроб перевернётся вверх дном» 
[Кузнецов 2009, 100]. Лопаты, которыми за-
рывали могилу, оставляют около нее. «Пла-
тье, в  котором умер черемисин, в  старину 
вешалось над могилой, а теперь,  — отмечал 
исследователь,  — бросается в овраг вместе 
с постелью» [Там же]. То есть детали похо-
ронного обряда как бы материализуют чув-
ство страха перед покойником.

Такое отношение к покойнику отмеча-
лось на рубеже ХХ в. и у пермяков. Они 
тоже испытывали страх перед умершим. 
Этнограф Всеволод Мефодьевич Янович 
(1854–1905), описывая похороны у  пер-
мяков, отмечал, что «торопятся пермяки 
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с  погребением из-за боязни покойника. 
По верованию их душа покойника гуляет 
по свету гораздо дольше, чем сам он. Эта 
душа во всякое время “по злобе” может 
напугать и  причинить много зла еще не 
покинувшим юдоль скорби обывателям. 
Она, т. е. душа, всегда, однако же, стара-
ется быть поближе к своему телу и к тому 
же она еще безглаза — прийти ей от трупа 
назад поэтому гораздо труднее, чем тогда, 
когда труп поблизости. Вот и рекоменду-
ется как самое лучшее средство для тех, 
кто желает во что бы то ни стало как мож-
но скорее избавиться от неприятностей, 
поскорее распроститься с телом покойни-
ка. Только эта боязнь, только это чувство 
самосохранения и  заставляют пермяков 
проделывать разные странности. Чтобы 
душа, по безглазости, не приняла дровни 
за тело и не возвратилась домой обратно, 
они еще и теперь очень часто оставляют 
дровни на кладбище» [Янович 1903, 95].

Страх возвращения покойника в  мир 
людей и заставлял пермяков использовать 
«предохранительные» меры: дровни, на ко-
торых привозят покойника на кладбище, 
«…или закапываются наполовину в могилу, 
или просто оставляются на кладбище <…>, 
если бы покойнику вздумалось вылезти из 
могилы, он, если даже и  сможет вставить 
оглобли или выкопать руками (работа не 
скорая) из могилы дровни, во-первых, по 
безглазости своей души, если и поедет, так 
не в  сторону семейщиков, а  в  противопо-
ложную, не найдет их и, убедившись в своем 
бессилии, возвратится обратно; во-вторых, 
на означенные работы покойник положит 
так много времени, что до петухов ему бу-
дет не доехать. Эта же боязнь-страх перед 
умершим заставляет пермяков чтить и вся-
чески ублажать память “живого упокой-
ничка”» [Там же].

В преданиях и быличках страх проявля-
ется также в связи с чем-то неизведанным, 
необычным, связанным с миром мертвых 
или предков. В статье «Клады Орловского 
уезда» Н. А. Добротворский приводит пре-
дание о «чуди», в котором можно видеть, 
как в  конце XIX  в. пермяки относились 
к могилам предков: «№ 9. В Слудской воло-
сти, недалеко от Булатовского починка, по 
высокому нагорному берегу речки Летьки, 
находится 8–10 так называемых “чудских 
ям”. Предание говорит, что в здешних кра-
ях в давнишние времена жил народ “Чудя”. 
<…> Чудские ямы всегда расположены 

группами от 7–15 штук. Чудских ям при 
починке Булатовском никто никогда не 
раскапывал. Пермяки верят, что тут боль-
шие клады лежат, но раскапывать их не 
раскапывают, потому что ямы эти внуша-
ют им какой-то суеверный ужас (выделено 
мной.  — В. П.)» [Добротворский 1883, 4]. 
В  сознании пермяков возникал внутрен-
ний конфликт: они знают о  кладах, но 
«историческая память», стереотипы запре-
щают раскапывать «ямы», потому что это 
связано со страхом смерти.

Несколько иное отношение к  покойни-
кам отмечено у  удмуртов (вотяков). Так, 
этнограф и историк, профессор Казанского 
университета Иван Николаевич Смирнов 
(1856–1904), сам уроженец Царево-Кок-
шайского уезда Вятской губ. (ныне окрест-
ности г. Йошкар-Олы Республики Марий 
Эл), в  своем очерке об удмуртах, именуе-
мых им, согласно принятому до револю-
ции экзониму, вотяками, писал, что, «когда 
сильный испуг парализирует на некоторое 
время члены вотяка, он, подобно окружаю-
щим, замечает разницу между этим состоя-
нием и последующим и делает заключение, 
что из него сначала вышло, а потом опять 
вошло нечто, дававшее его телу возмож-
ность совершать разнообразные действия. 
Это воззрение отражается в языке тем, что 
для обозначения сильного испуга у вотяков 
употребляется выражение уртэз кошкэм — 
дух ушел» [Смирнов 1890, 176–177]. Такое 
состояние страха-испуга характерно не 
только для вотяков: у русских есть выраже-
ние «замереть от страха», «от страха душа 
в пятки ушла», «ни жив ни мертв», «кровь 
стынет (леденеет) в жилах». «Что касается 
страха перед умершими,   — пишет далее 
И. Н. Смирнов о вотяках,  — то основанием 
его является, конечно, вера в то, что умер-
ший может взять к себе живущего, если тот 
не будет ублажать его» [Там же, 190].

Таким образом, проявление страха, как 
«основного» эмоционального состояния 
человека, имеет свои стереотипы в нацио-
нальных культурах, отраженные в различ-
ных обрядах и фольклорных жанрах, вы-
ражающиеся как в вербальных, так и в ак-
циональных формах. Эти стереотипы пе-
редают не только частное этнокультурное 
восприятие страха, но и общие типологи-
ческие основания страха перед таким био-
логическим явлением, как смерть, и страха 
перед высшими божествами и загробным 
миром.
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Summary. The article is devoted to ethno-cultural stereotypes of expression of fear among 
Russians and Fenno-Ugric peoples. Perception and understanding of death and specific psycho-
logical condition, associated with it, are interpreted as one of ethnic markers, so the fear of death 
and of the deceased occupies the primary place in spiritual and ritual cultural traditions of given 
ethnic groups. Fear as the emotional state is multifaceted and it is manifested in different genres 
of folklore in Russian folk culture: proverbs, fairy tales, oral narratives (memorates, belief- and 
local legends), and last but not least in the funeral and obit tradition with its rich lament poetry. 
Fairy tales seem to provide the most vivid expression of fear of the dead.

There in ethnically specific traditional consciousness fear of death is related with fear of the supreme 
supernatural forces, which were believed to control each person before and after his death. Some as-
pects are related with both pagan and Christian concepts of Divine punishment. Fear of diseases and 
possible death caused creation of numerous incantations, prayers, omens and magic practices.

Concept of deceased, that appeared among Fenno-Ugric peoples of Volga Region, are cha racterized 
according to evidences, given by Russian authorities and ethnography scholars from the last half 
of the 19th — beginning of the 20th centuries. According to their perception funeral and obit ritual 
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complexes of Maries, Udmurts and Komi-Permyaks, as well as alien impressions about “ethnofors” 
spiritual cultures got overendowed with symbols, taboos, utilitarian features that reflect strong fear of 
the dead. These evidences, being of great value for the history of Russian ethnography, demonstrate, 
that reception of alien spiritual culture, especially that of its such a deep and unopened category, as 
fear of death and the deceased, reflected to some extent also ethnic stereotypes of views about primi-
tive “indigenous population”, adhered by educated Russians in the prerevolutionary period of history.

Key words: fear, death, national stereotypes, ethnic markers, emotional state, funeral and obit rites.
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