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Константин Юрьевич Рахно 
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 Украина, 38164, Полтавская обл., Зеньковский р-н, пос. Опошное, ул. Партизанская, д. 102)

Аннотация. «Страшная месть» —  одно из самых ярких и знаменитых произведений 
Николая Гоголя. В нем мотивы народного христианства переплетаются с архаичным 
языческим пластом мировоззрения. В литературоведении продолжаются споры о том, 
что положено в его основу: сюжет и образы, заимствованные писателем из современ-
ной ему романтической литературы, или же фольклорные мотивы. Долгое время счи-
талось, что на появление повести существенное влияние оказала западноевропейская 
литература эпохи романтизма с  ее сюжетными поворотами и персонажами. Но на 
современном этапе мнение о том, что подавляющее большинство образов не изобрете-
но самим писателем, не имеет книжного происхождения и заимствовано из фольклора 
и народных верований, стало преобладать в этих научных дискуссиях.

Интерес представляет данное в повести описание демонологических персонажей —  
некрещеных детей. Они, наряду со всем прочим, участвуют в создании готической ат-
мосферы истории. Эти дети, как мы предполагаем, изображены пребывающими в лесу, 
на деревьях. Именно такие воззрения являются более древними, они перекликаются 
с бытовавшим у украинцев и других славян обычаем хоронить некрещеных младенцев 
под деревом в лесу или саду и находят неожиданные параллели у осетин. В частности, 
осетины полагали, что в день поминовения погибшие покидали потусторонний мир, 
усаживали детей, которые были с  ними в  загробном мире, на деревья и  шли домой, 
чтобы навестить своих живых родственников. Это может свидетельствовать о вос-
хождении гоголевского образа к дославянскому этническому субстрату.
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Истоки многих образов Николая Гоголя 
на протяжении многих лет служат пред-

метом горячих споров между литерату-
роведами, фольклористами и  этнологами. 
Долгое время считалось, что на их возник-
новение существенно повлияла западноев-
ропейская литература эпохи романтизма 
с ее сюжетными поворотами и персонажа-

ми. На современном этапе в этих научных 
дискуссиях стало все же преобладать мне-
ние о том, что эти образы в подавляющем 
большинстве не вымышлены самим писа-
телем, не имеют книжного происхождения 
и являются заимствованными из фолькло-
ра и  народных верований. В  частности, 
в последних исследованиях была показана 
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архаичность украинских представлений 
о смерти и кладбище, отраженных в одной 
из наиболее впечатляющих и известных по-
вестей Гоголя —  «Страшная месть» (1831), 
которые, в свою очередь, как выяснилось, 
восходят, по всей видимости, к  древне- 
иранскому этническому субстрату [Рахно 
2019]. Но не менее интересными представ-
ляются отраженные в этом же произведе-
нии украинские верования, касающиеся 
так называемых потерчат  —  детей, ро-
дившихся мертвыми, убитых матерями 
или умерших до крещения. Как пишет 
о них в «Страшной мести» Гоголь, «…в час, 
когда вечерняя заря тухнет, еще не являют-
ся звезды, не горит месяц, а уже страшно 
ходить по лесу, по деревьям царапаются 
и хватаются за сучья некрещеные дети, ры-
дают, хохочут, катятся клубом по дорогам 
и  в  широкой крапиве» [Гоголь 1979, 161]. 
Архаический образный слой во многом 
порождает и  обусловливает проблемы 
восприятия гоголевского текста, поэтому 
для лучшего понимания художественного 
мира автора необходимо установить исто-
ки его образов.

На наш взгляд, использованный в пове-
сти образ некрещеных детей на деревьях 
несколько необычен и мог бы трактовать-
ся как авторский вымысел. Гораздо чаще 
у украинцев встречалось поверье, что не-
крещеные дети превращаются в птиц, ко-
торые летают по воздуху и жалобно пла-
чут, прося их окрестить. В целом оно носит 
до известной степени христианский харак-
тер [Зеленин 1916, 36]. Тем не менее имен-
но с  гоголевским представлением о  них, 
совершенно далеким от христианства, пе-
рекликаются строки Тараса Шевченко из 
поэмы «Княжна» (1847):

А над самою водою
Верба похилилась;
Аж по воді розіслала
Зеленії віти,
А на вітах гойдаються
Нехрещені діти 
[Шевченко 1970, 23].

Косвенным подтверждением того, что 
некрещеные дети в  религиозных воззре-
ниях украинцев связывались с  деревья-
ми, служит и явно дохристианский обы-
чай хоронить их под деревом. В отличие 
от так называемых «заложных» мертве-
цов, хотя они тоже не успели прожить 

предназначенного им срока, не существо-
вало представления, что таких детей не 
принимает земля. В Переяславском уезде 
Полтавской губернии считалось, что не-
крещеных потерчат грешно погребать 
на кладбище, поэтому их закапывали где-
нибудь под деревом. Говорили, что душа 
младенца переходит в  филина, который 
и  обитает преимущественно на кладби-
щах [Чубинский 1877, 713]. Возможно, 
дерево рассматривалось как жилище этой 
ночной птицы, в  которую должна была 
перевоплотиться душа [Зеленин, 1916, 
38]. В Черниговском Полесье некрещеных 
детей хоронили в саду, под яблоней [Ка-
бакова 2001, 103; Народная демонология 
2012, 268]. В  Житомирском Полесье за-
фиксированы предания о  похоронах без 
попа, под сосной, ребенка, умершего сра-
зу после рождения, причем позднейшие 
представления о том, что его душа просит 
креста, рассказчиком отвергались. Пень 
сосны сожгло молнией [Короленко 1989, 
377]. На Бойковщине объясняли, что мол-
ния бьет туда, где под деревом некогда 
было зарыто страдча [Войтович 2015, 38]. 
На Гуцульщине, в  Надворнянском уезде, 
тоже бытовало убеждение, что на кладби-
ще нельзя хоронить самоубийц и страч-
чат. Таких детей полагалось подвешивать 
в горах на пихте либо класть в корни под 
пихту. В старину это делал пономарь, ко-
торому за такие похороны полагалось 
платить и  который считался сведущим 
в  тайных знаниях. Он рассказывал, что 
по дороге могла разразиться буря, вы-
ворачивавшая лес [Гнатюк 1912, 248]. На 
Покутье, в  Коломыйском уезде, недоно-
шенных детей закапывали под порогом, 
а  вот ребенка, умершего некрещеным, 
чаще всего хоронили в  саду под вишней 
[Fischer 1928, 112]. На Пряшевщине это 
могла быть опушка леса [Вархол 2017, 67].

Такие обычаи были свойственны и дру-
гим славянским народам. Наиболее ран-
нее из известных науке свидетельств, со-
держащее указания на похороны ребенка 
под деревом без привлечения священно- 
служителя, датируется серединой XVII  в. 
и  относится к  территории современной 
Словакии: в 1643 г. житель села Гельпа в Ге-
мерском Горегронье был оштрафован за 
то, что похоронил так дитя, и  он тщетно 
утверждал, что раньше, когда в  соседней 
Поломке не было священника, был такой 
обычай хоронить своих детей под любым 



68

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 2

1.
 №

 3
. 2

02
0

деревом или в поле в определенном месте 
[Tomášik 1872, 37; Markov 1957, 540]. Из-
вестны и  некоторые другие аналогичные 
свидетельства из западнославянского аре-
ала. В одном польском селе было такое ме-
сто, где росли вербы. В те вербы постоянно 
ударяли молнии. Старики рассказывали, 
что там девушки закапывали своих детей 
и поэтому молнии били в то место [Pełka 
1987, 61]. В Модлинице около Кракова над 
местом их погребения росла большая ста-
рая липа [Biegeleisen 1927, 227]. Судя по 
этнографическим описаниям XIX–XX вв., 
в различных южнославянских регионах —  
Болгарии, Македонии, Сербии, Боснии, 
Хорватии —  похороны некрещеных детей 
под деревом, особенно фруктовым, были 
не столь уж большой редкостью. У  бол-
гар некрещеных детей зарывали в  саду 
у  какого-нибудь дерева [Маринов 1984, 
528]. Македонцы над рекой Брегалницей 
хоронили их под каким-либо деревом без 
особого обряда [Малинов 2001, 92]. Сербы 
под Крушевацем, когда умирал некреще-
ный ребенок, не хоронили его на кладби-
ще. Дитя омывали, красиво пеленали и за-
капывали под фруктовым деревом, чтобы 
женщина, у которой умер младенец, снова 
родила. В Биволье мертворожденного или 
умершего некрещеным ребенка тоже хо-
ронили не на кладбище, а  в  усадьбе под 
фруктовым деревом, чаще всего сливой. 
Это обычно делала свекровь или какая-то 
пожилая соседка, не омывая, но пеленая. 
В  селе Толевац в  Темниче, когда умирало 
некрещеное дитя, его хоронили не на клад-
бище, а  в  своей усадьбе под фруктовым 
привоем или в  лесочке у  сельского клад-
бища [Савковић 1984, 223]. В Таково сербы 
таких детей тоже раньше не относили на 
погост, а погребали на отцовской усадьбе, 
под каким-то фруктовым деревом, никак 
не помечая могилы [Филиповић 1972, 173]. 
В  районе Болеваца некрещеного ребенка 
хоронили где-то в сливняке или во дворе 
и о нем больше не печалились [Грбић 1909, 
114]. В  Алексинацком Поморавье в  про-
шлом был обычай не хоронить некреще-
ных детей на кладбище, а только в саду или 
вблизи дома [Антонијевић 1971, 159]. В се-
лах на северо-западе боснийского региона 
Семберия их тоже хоронили в  саду или 
под окном дома, часто без гроба. Погребе-
ние совершалось женщинами-соседками, 
а  на его месте сажали яблоню [Бајић 
1979, 338–339]. Также тайное погребение 

некрещеных детей в саду, на огороде или 
на гумне практиковалось русскими в Ор-
ловской губернии [Трунов 1869, 41]. В Бе-
ларуси в саду, на огороде, но чаще на гумне 
хоронили мертворожденных детей, при 
этом на свеженасыпанной могиле младен-
ца раскладывали костерок из осиновых 
сучьев и произносили какие-то заговоры, 
которые хранились в  тайне у  знахарей 
и знахарок. Если же ребенок рождался жи-
вым, но умирал до крещения, его хорони-
ли вне ограды кладбища и  вместо креста 
ставили простой камень или, в некоторых 
деревнях, треугольник из осинового дере-
ва [Шпилевский 1856, 18].

Можно предположить, что такой спо-
соб похорон имел целью заручиться под-
держкой маленького усопшего, подоб-
но захоронению в  саду костей коровы-
заступницы в  волшебных сказках. Не-
даром фольклористы рассматривают 
«потерчат» и  как возможное персонаж-
ное воплощение коллективной силы ав-
тохтонного рода, обладающее охранными 
функциями по отношению к его членам. 
Когда возникала неотвратимая угроза 
человеческой жизни, предотвратить ее 
в  быличках была способна только кол-
лективная мудрость и  предусмотритель-
ность рода, воплощенная в образах духов 
предков, в  том числе «потерчат», прихо-
дящих на помощь своим живым братьям 
[Давидюк 1992, 110–111]. Это тоже отли-
чает некрещеных детей от «заложных» 
покойников, которые преимущественно 
недоброжелательны, вредоносны.

Как и в случае с описанием кладбища, 
в «Страшной мести» прослеживаются ми-
фологические представления, которые, 
возможно, восходят к  иранскому этни-
ческому субстрату. Образ умерших детей 
на деревьях напоминает о  верованиях 
осетин  —  потомках скифов и  сармато-
алан, древних ираноязычных кочевников 
причерноморских степей. Как известно, 
их похоронно-поминальная обрядность 
отличалась особой архаичностью. В част-
ности, осетины считали, что в  пятницу 
поминального праздника Лауызгæнæн 
умершие выходили из царства мертвых, 
сажали детей, оказавшихся вместе с ними 
на том свете, на деревья, а  сами отправ-
лялись домой, чтобы навестить живых 
родственников. Поэтому в  этот период 
нельзя было делать резких, неосторож-
ных движений  —  из опасения, что дети 
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могут упасть с  деревьев [Уарзиати 1995, 
59; Чибиров 2008, 43, 314, 427].

Об этом свидетельствуют фольклор-
ные записи конца XIX в. С заходом солн-
ца в пятницу, по осетинскому народному 
поверью, мертвые были свободны. Новые 
покойники оставались охранять место 
пребывания, старые же, т. е. умершие не 
в истекшем году, а раньше, сажали умер-
ших детей на деревья, а  сами шли в дом 
к  живым родным, которые старались их 
встретить в  чистоте и  опрятности. Под-
метался и  убирался как двор, так и  все 
внутри дома, все двери оставлялись рас-
творенными настежь. Для гостей с  того 
света накрывались столы, к закату солнца 
в пятницу для них у осетин были готовы 
кушанья и  напитки. Те, у  которых в  ис-
текшем году умер кто-либо из семьи, го-
товили к указанному времени суток всего 
понемногу, и часть пищи женщины несли 
на кладбище, где, поставив принесен-
ное мертвому, делили между всеми при-
сутствующими. В  дом же приглашались 
мужчины, которые в свою очередь приго-
товленные напитки и кушанья посвящали 
умершим, а затем со смирением сами при-
нимались угощаться. Никто не должен 
был в продолжение этого праздника про-
изводить любые сотрясения, совершать 
резкие, неосторожные движения, толочь 
что-либо в ступе или делать сильные уда-
ры, вызывающие содрогание земли, не 
то могли свалиться с  деревьев умершие 
дети. По поверью, мертвые возвращались 
обратно через неделю [Периодическая 
печать 1987, 69–70]. Определенным об-
разом с  этой мифологической картиной 
поминок перекликается белорусское по-
верье из Новогрудского уезда Минской 
губернии, по которому некрещеных детей 
отпускают во время Святок из ада на гу-
лянье [Крачковский 1874, 168–169].

Подтверждением древности осетинских 
верований служат свидетельства китай-
ских географических трактатов III–IV  вв. 
и более ранних эпох о горах Иньшань, т. е. 
Серебряных, которые пробуют отнести 

к  Северному Причерноморью [Туаллагов 
2001, 44]. Но также можно предположить, 
что они касаются горного массива в Ордо-
се и связаны с верованиями родственных 
скифам и  пазырыкцам ираноязычных 
кочевников лоуфаней [Ковалев 2008, 96, 
98–100]. Китайские географы рассказыва-
ли, что в этих горах якобы росла женщина-
дерево. На рассвете на ее ветвях появля-
лись голые дети. Целый день они резви-
лись и бегали, а в конце дня, когда солнце 
садилось, уходили под землю. На следую-
щие сутки все повторялось. Иногда таким 
детям на деревьях приписывались смех 
и болтание руками и ногами [Юань 1987, 
193–194, 331], что перекликается и с гого-
левской повестью.

Это не единственный случай, когда Ни-
колай Гоголь отражает в своем творчестве 
архаичные мифологемы древнеиранского 
происхождения, и  не только в  «Страш-
ной мести», но и  в  «Вие», «Ночи перед 
Рождеством» [Рахно 2016; Рахно 2017а], 
«Тарасе Бульбе» [Рахно 2017] и  других 
произведениях.

Таким образом, в  «Страшной мести» 
Николая Гоголя мотивы народного хри-
стианства переплетаются с  архаическим 
языческим пластом мировоззрения, ко-
торый местами, вероятно, даже восходит 
к  дославянскому населению Северного 
Причерноморья. Одним из таких момен-
тов является образ некрещеных детей, 
который, наряду с  прочими, участвует 
в  создании готической атмосферы пове-
сти. Мы предполагаем, что они изобра-
жены пребывающими в лесу, на деревьях. 
Именно такие воззрения являются более 
древними, они подтверждаются другими 
независимыми источниками, переклика-
ются с бытовавшим у украинцев и других 
славян обычаем хоронить некрещеных 
младенцев под деревом в  лесу или саду 
и находят неожиданные параллели у осе-
тин. По всей видимости, Гоголь, опираясь 
на украинские народные верования свое-
го времени, воспроизводит древнюю до-
христианскую мифологему.
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Summary. “A Terrible Revenge” is one of Nikolai Gogol’s most striking and famous stories. In it 
motifs of popular Christianity intertwine with those of an archaic pagan worldview. For a long time, 
critics believed that the story, with its plot twists and unusual characters, was mostly influenced by 
Western European Romantic literature. Today the view that prevails among scholars is that the 
overwhelming majority of its images were not invented by the writer himself and did not come from 
books, but rather were derived from folklore and popular belief. In this connection, the description 
of demonic characters —  in particular, unbaptized children —  is significant. This, among other 
things, helps to create the story’s Gothic atmosphere. These children are depicted as residing in the 
forest, in trees. This is an ancient image and echoes the custom of Ukrainians and other Slavs to bury 
unbaptized babies under a tree in a forest or garden, and it also finds unexpected parallels among 
Ossetians. Ossetians believed that on memorial days the dead left the other world, put children 
who were with them in the afterlife in trees, and went home to visit their living relatives. This may 
indicate the derivation of the Gogolian image from a pre-Slavic ethnic substratum.
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