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Погребальные обряды всех славянских народов в целом могут быть 
разделены на несколько категорий, связанные в первую очередь с соци-
альным статусом умершего. Одна из них относится к посмертным ри-
туалам и захоронению детей, здесь ключевым фактором было наличие/
отсутствие крещения у ребенка. Другая касается погребения людей, 
умерших молодыми, где наибольшее значение, как правило, придавалось 
семейному положению покойного. Похороны умерших до брака приоб-
ретали черты свадьбы. Эта тема («похороны-свадьба») была предметом 
исследований многих авторов (Барјактаровић 1972; Ђорђевић 1984; 
Миков 1988; Байбурин, Левинтон 1990; Попов 1993; Ђокић 1998; Ми-
китенко 1998; Виноградова 2009), поэтому в данном случае она будет 
оставлена в стороне. Третью категорию составляют похоронные обря-
ды, связанные с погребением пожилых людей, умерших «своей» есте-
ственной смертью, в старости. К особой категории относятся так на-
зываемые нечистые покойники, умершие насильственной смертью или 
покончившие с собой.

В этой работе основное внимание будет уделено тем элементам об-
рядов балканских славян, относящихся к погребению умерших юно-
шей и девушек, которые «показывают», что покойный был молод; при-
чем эти характеристики не всегда связаны со свадьбой. Эта тема еще 
не являлась предметом специального анализа, но данные по ней можно 
найти в ряде исследований (Вакарелски 1990; Ристески 1999; Седако-
ва 2004; Толстая 2009; Дворнић 2019; Воденичарова 1999; Попов 1996; 
2002; Petrović 1900; Vukanović 1986; и др.). 

Необходимость надлежащей (в соответствии с традицией) подго-
товки к погребению и к самому захоронению относилась ко всем умер-
шим, и цель состояла в том, чтобы дать им возможность уйти в мир 
иной как можно быстрее и легче, тем самым защитив живых от их воз-
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можного возвращения1. Подготовка тела усопшего к погребению начи-
налась с его омовения, которое понималось как своего рода очищение 
не только тела, но и души. Исходя из этих представлений, сербы в ре-
гионе Кордуна не купали умерших детей и девушек, а только обмывали 
их, «потому что они чисты от греха» (Опачић-Ћаница 1987: 415). Омо-
вение же совершалось при помощи воды, в которую в старые времена 
добавляли вино, как это делалось в Сербии, в Сараево и в Болгарии. 
В северо-восточной Сербии (Хомоле) для омовения несовершеннолет-
них покойников (мальчиков и девочек) в воду добавляли кремень и цве-
ты соответственно (Шневајс 1929: 265).

Молодость и невинность усопшего могли быть представлены с по-
мощью цвета, обычно белого. Как в прошлом, так и сегодня молодых 
людей хоронят в белых гробах. Когда-то в Хорватии гробы, изготовляв-
шиеся для молодых, красили в белый цвет (или покрывали белым по-
кровом), а для пожилых ― в черный (или покрывали черным покровом) 
(Lovretić 1898: 40; Јовановић 1958: 136). Аналогичным образом можно 
интерпретировать и обычай в Сутиване привязывать белый бант к кре-
сту на могиле молодого человека (Јовановић 1958: 136).

Предметы, которые помещали в гроб к молодым людям, отличались от 
тех, которые предназначались старикам, что во многом было обусловле-
но верой в то, что умершие продолжают свое существование в загроб-
ной жизни, подобно тому, как они существуют в этом мире, и поэтому 
им нужны предметы, которыми они пользовались каждый день или ко-
торые были им дороги. Некоторые обычаи также отражают большую 
заботу и внимание со стороны живых к молодым усопшим. В Болгарии 
(район Ловеча) перед тем, как положить покойника в гроб, туда поме-
щали солому и домотканую подстилку, а при похоронах молодого чело-
века ― одеяло, которое застилали простыней (Воденичарова 1999: 415). 
На Балканах вместе с умершей девушкой хоронили принадлежавшие 
ей швейные иголки, прялку с белой пряжей, веретено, зеркало (Мијато-
вић 1907: 77; Воденичарова 1999: 415). Если умерший парень играл на 
музыкальном инструменте, последний хоронили вместе с ним (Двор-
нић 2019: 141). Обращает на себя внимание обычай сербов Косово и 
Метохии класть в гроб или на могилу молодого покойника лекарства, 
оставшиеся после его лечения (Vukanović 1986: 313).

1  Считалось, что если посмертные обряды не были проведены должным образом 
и если молодые люди погибали насильственной смертью или совершали само-
убийство, то после смерти они становились кем-то из демонических существ 
(вампиром, вилой, русалкой и т. д.).
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Если девушку не хоронили в свадебном платье, то тогда одевали 
в новую, праздничную одежду. В Хорватии (Оток) умершую девушку 
облачали в три платья и еще несколько клали рядом. Покойниц одева-
ли в три рубашки, опоясывали тремя передниками, повязывали на шею 
по три платка (Lovretić 1898: 31). В прошлом девушек хоронили и в ук-
рашениях (Lovretić 1898: 31; Мићевић 1952: 207).

В Хорватии умершим женатым мужчинам вкладывали в сложенные 
руки четки, «чтобы они могли помолиться», в то время как парням и 
девушкам в руки вкладывали по букетику цветов, а если они умели чи-
тать, то и молитвенник (Smičiklas 1896: 208). Цветы на похороны моло-
дым приносили также и те, кто хотел через них передать привет ранее 
умершему члену семьи (Smičiklas 1896: 210).

У сербов Косово и Метохии в зависимости от возраста умершего 
разнилась и дальнейшая судьба некоторых предметов, являвшихся его 
собственностью. Со старым покойником обычно хоронили и его трость 
(«чтобы пользовался и там») или же ее вбивали в могилу рядом с дере-
вянным крестом (Vukanović 1986: 324). Обручальное кольцо пожилого 
покойника либо хоронили вместе с ним, либо хранили в доме (Vukano-
vić 1986: 305, 306), но у молодого человека, если он состоял в браке, его 
снимали, чтобы вдова/вдовец могли вступить в новый брак (Vukanović 
1986: 305, 306). 

Молодость покойного отражалась и в обычае нести его на кладбище 
на руках, а не везти на телеге, как это делалось с покойниками старшего 
возраста. Молодых несли их друзья: покойницу ― девушки, а умерше-
го мужчину ― юноши (Мијатовић 1907: 85; Воденичарова 1999: 417). 
В Хорватии они были одеты в белую одежду без вышивки (Lovretić 
1898: 41). В конце XIX века молодые (замужние) женщины также нес-
ли на руках свою сверстницу, «не давая ее везти в повозке» (Lovretić 
1898: 41). В Сербии, если покойник был молодым, крышку гроба несли 
два человека рядом с повозкой, а если покойник был постарше, крышку 
клали на телегу рядом с гробом (Бошковић-Матић 1962: 178). В Хорва-
тии (Сутиван) девушки несли фигурку голубя перед гробом с молодым 
человеком2. Эта фигурка была церковной собственностью, поэтому по-
сле похорон ее возвращали туда (Јовановић 1958: 136). Сербы в Бара-
нье в случае смерти молодого мужчины, девушки или ребенка, прежде 
чем закрыть гроб, следили за тем, чтобы концы савана были в гробу, 

2  Голубя также можно понимать как воплощение души молодого умершего. Счи-
талось, что души добрых усопших появляются в виде голубя.
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«чтобы они не болтались» во время переноски на кладбище (Дворнић 
2019: 138). Можно предположить, что вышеупомянутая практика имела 
защитную функцию от возможного вампиризма умершего, благодаря 
чему устанавливалась параллель между развеванием савана и «порха-
нием», или блужданием, души.

Могила молодого покойника отличалась от могилы пожилого по не-
которым предметам, которые на ней оставляли. В Хорватии (Оток) для 
пожилых людей могильщики сами изготавливали деревянный крест, в то 
время как для молодых заказывали крест у плотника (Lovretić 1898: 40). 
В Герцеговине (Попово) на могиле молодого мужчины оставляли шля-
пу, зеркало, платок, апельсин или яблоко, а на могилу молодой покой-
ницы повязывали темно-синюю шелковую ленту, платок, клали зерка-
ло, апельсин или яблоко, цветы (Мићевић 1952: 207). В Борово, Косово 
и Метохии на могиле молодых людей оставляли яблоки (Vukanović 
1986: 313). В Боснии и Герцеговине (Височка нахия) крест на могиле 
умерших молодыми украшали цветами, а в могильный холм втыкали 
палки, украшенные стеклянными яблоками и платками (Филиповић 
1948: 180). В Хорватии (Оток) на следующий день после похорон, если 
покойный был молодым, на могилу сажали цветы (Lovretić 1898: 42). 
В Болгарии сажали сирень, розы и грецкий орех, чтобы они «служили 
щитом» для усопшего молодого человека (Попов 1996: 300). В Косово и 
Метохии, отмечая 40 дней со дня смерти молодого человека, на могиле 
оставляли платки, которые предварительно привязывали к шесту, а по-
том втыкали шест в могилу на уровне головы (Vukanović 1986: 314).

Скорбь по молодому умершему выражалась сильнее, чем скорбь по 
пожилому покойнику. Помимо ношения родственниками одежды черного 
цвета, кое-где дом покойного целый год не белили, потому что это «утя-
желяет мертвецов», а цветы вокруг дома выдергивали, чтобы все было 
«пустынно и грустно» (Кнежевић 1953–1954: 589). В Болгарии (Стран-
джа) в случае смерти молодого человека стены и полы дома красили 
в черный цвет (Попов 1996: 299). В Семберии черный цвет по пожило-
му покойнику носила только самая близкая родня, а по молодому ― ши-
рокий круг родственников (Кајмаковић 1974: 83). В Косово и Метохии, 
когда «безвременной смертью умирал молодой сын», со скота снимали 
колокольчики и так их оставляли на год (Vukanović 1986: 316). 

Итак, погребение молодых и старых людей различается по многим 
параметрам: по цветовой символике, по предметам, помещаемым в гроб 
и на могилу, по оформлению похоронной процессии и по особенностям 
траура.
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