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Аннотация. Статья, материалом которой послужили мифологические тексты 
Пермского края, посвящена описанию действий, совершаемых родственниками или 

ВВЕДЕНИЕ
«Колдун —  персонаж низшей славянской 
мифологии, представляющий из себя 
реального человека с  демоническими 
свойствами, полученными от рождения 
или в  результате заключения договора 

с  нечистой силой» [Агапкина 2004, 528]. 
Исследование традиционной культуры 
Пермского края показывает необыкновен-
ную устойчивость представлений о  кол-
дунах. Об этом свидетельствуют сбор-
ники текстов (см. список источников), 
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односельчанами умирающего колдуна, реже  —  самим колдуном, чтобы облегчить 
и ускорить его смерть. Эти действия направлены на избавление от «знания», которое 
колдун не смог или не успел передать другим людям. Такое «знание», так же как и под-
властные колдуну злые духи, считается опасным и греховным. Чтобы он быстрее умер, 
его могут обмыть, как покойника; осуществить его символическую рубку; забрать му-
чающих его бесов. Некоторые действия может произвести сам колдун: «выпустить» 
слова заговоров в дымоход печи, наговорить эти «слова» на воду и вылить в печь, пере-
сечь ту или иную границу дома (матицу, порог) и т. п. Большинство действий связано 
с конструктивными элементами дома. Чтобы колдун не мучился и быстрее умер, его 
родственники делают отверстие в верхней границе дома. Пол как нижний рубеж гораз-
до реже используется для размыкания границ. Меньше, чем границы, участвуют в об-
легчении тяжелой смерти колдуна такие части дома, как окно, дверь. В традиционной 
культуре Пермского края выполнение вышеуказанных действий направлено на защиту 
членов семьи колдуна от опасности, которую представляют бесы, пребывающие в нем, 
и колдовские знания, способные перейти к кому-либо из близких.

Ключевые слова: мифологические рассказы, Пермский край, колдун, знахарь, труд-
ная смерть колдуна, символическое значение элементов дома.
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монографии, выполненные в  том числе 
на мифологическом материале пермского 
региона [Христофорова 2010; 2013; 2016; 
Четина, Роготнев 2010], многочисленные 
неопубликованные записи, хранящиеся 
в архивах ПГНИУ и ПГГПУ.

В данной статье будут рассмотрены 
те представления о  колдунах, которые 
связаны с его смертью. «Различаются хо-
рошая (праведная, счастливая) и  плохая 
смерть… Легкой смертью награждаются 
праведные люди, тяжелой, трудной, му-
чительной наказываются ведьмы, кол-
дуны (пока не передадут свое «знание»), 
грешники» [Толстая 2012, 61]. Занятие 
колдовством в  деревенском сообществе 
осознается как грех, именно поэтому во 
многих текстах мучительная смерть кол-
дуна трактуется как божье наказание, как 
расплата за этот грех: «Лидия колдовать 
могла. Залюбит какого парня, уйдёт за 
три-четыре километра, сделает что-то, 
он к ней ночью придёт. Лидия страшной 
смертью помирала. Упала она как-то 
и ходить не смогла. И ослепла к тому же. 
На печке лежала, и черви её ели. Правда, 
люди говорят, что колдунов черви едят. 
А Лидию господь довёл, чтобы она лежала 
и  ничего делать не могла» (с. Дмитриев-
ское, Ильинский р-н) [ФА ПГНИУ, № 709]. 
Освободиться от такого греха можно 
через покаяние: «Если бесистый попу не 
покается, биси ему помереть не дают, 
мучают (с. Искор, Чердынский р-н) [ФА 
ПГНИУ, № 124].

СПОСОБЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ  
СМЕРТИ КОЛДУНА,  
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТЯМИ ДОМА
Колдун умирает тяжелой смертью, об 
этом знает он сам, знают его родственни-
ки, знают все деревенские жители. Поэто-
му перед смертью он старается передать 
свое «знание» и  подвластную ему нечи-
стую силу другому человеку: «Им ведь 
легче умирать-то, если они кому-то своё 
дело передадут» (с. Большие Кусты, Куе-
динский р-н)» [Черных 2004, 71]; «Колду-
ны, уже они такие вредные. Когда умира-
ют, своим детям порчу передают. Вот 
у нас колдун-то умирал. В избе помереть 
не мог, в сенях только умер. Скрючился аж 
весь. Тяжело умирал» (д. Тетерина, Соли-
камский р-н) [ФА ПГНИУ, № 446]; «На-
пример, я колдун и умирать буду, пока не 

передам, не помру. Колдун умирает, и язык 
<у него> вытягат» (д. Новая Зырянка, 
Усольский р-н) [ФА ПГНИУ, № 476].

Иногда человек получает «знание», 
даже не подозревая об этом, чаще все-
го через касание или наговоренные еду/
питье. Однако и  такого человека мучает 
перед смертью нечистая сила, он страдает 
и  не может долго умереть: «Мужик один 
умирал (ему кто-то знания колдовские 
передал), а он и не знал. Вот умирать-то 
стал, тогда ему всё мерещился кто-то, 
просил с него что-то. Кричал сильно, ру-
гался, будто били его» (c. Нердва, Кара-
гайский р-н) [ФА ПГНИУ, № 805]; «Были 
у нас одни, тут через дом жили, Оськины, 
людей портили. Осиха-то, она печку за-
топит и всё чертей выгоняла, как курей. 
“Кыш-кыш!” —  на них, как на курей, а ни-
чего вроде и не было. А брат мой Федор, он 
пил бутылку с Оськиным, так из-за этого 
помирал долго» (д. Баяндина, Чердынский 
р-н) [ФА ПГНИУ, № 443].

Это тайное «знание» в Пермском крае 
может называться по-разному: грамота, 
наука, учение; дело, искусство, мастер-
ство, работа, ремесло, умение; порча, дар, 
способность; сила, секрет, наследство 
и т. п. Очень часто такое «знание» ассоци-
ируется с сакральными текстами —  заго-
ворами, молитвами —  и обозначается сле-
дующими терминами: слова, заговоры, на-
говоры, молитвы, заклинания, махлушки, 
махлы, запуки и т. п. Широко распростра-
нено и представление о связи этого «зна-
ния» с нечистой силой, подвластной кол-
дуну, в этом случае «знание» может назы-
ваться биси, черти, мелкие, сатанинное.

Мифологические тексты Пермского 
края зафиксировали множество сочета-
ний, обозначающих передачу «знания» 
умирающим колдуном неофиту: давать 
науку, научить словам, передать бесей, 
передать грамотку, передать дар, пере-
дать дело, передавать наследство, пере-
давать порчу, передать ремесло, передать 
силу, передать слова, передать чертей, 
сдать грехи, учить на бесей, учить сказке, 
учить на чертей и многое другое.

Если же колдун все-таки не смог или 
не успел передать свое «знание» другому 
человеку, он переживает жестокие му-
чения, которые ему причиняют черти-
помощники. Для описания таких дей-
ствий существует целый ряд глаголов: 
бить, донимать, кожилить, козулить, 
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косотать, котосать, ломать, маять, 
мучить, торощить и др. «<Соб.: Как кол-
дун умирает?> Ну, конечно, они, говорят, 
маются. Их черти косотают, косотают 
да ломают, что вот он это делает, дак 
его не принимают в тот мир» (с. Камгорт, 
Чердынский р-н) [ФА ПГНИУ, № 441а].

Члены семьи колдуна, реже одно-
сельчане в  соответствии с  традицион-
ными представлениями должны совер-
шить определенные действия, чтобы 
ему помочь,  —  облегчить и  приблизить 
его смерть. Известны разные способы. 
Например, в  русских деревнях Коми-
Пермяцкого округа, чтобы ускорить 
смерть колдуна, его обмывают, как покой-
ника: «Если колдун не может умереть, его 
обмоют живого, как покойника, и  тогда 
только умрёт» (д. Базуево, Гайнский р-н) 
[Бахматов и др. 2008, 248]. Есть и другой 
способ —  рубка топором. Символическая 
рубка топором в  традиционной славян-
ской культуре использовалась для унич- 
тожения опасности и пресечения зла [Уса-
чева 2009, 492]. В этом случае «Колдун если 
долго не умират, корыто на его навалят 
и  рубят потихоньку. “Кого рубишь?”  —  
“Беса”. И  тогда он скорее умрёт» (д. Ба-
зуево, Гайнский р-н) [Бахматов и др. 2008, 
247]. Такой же способ уничтожения бо-
лезни с использованием ритуального ди-
алога используется в  Пермском крае для 
лечения утина (радикулита) у  взрослых 
и  собачьей старости (рахита) у  детей: 
«Утин рубили в  семье первый и  послед-
ний ребёнок: последний топор приклады-
вал, а  первый спрашивал» (д. Мазуевка, 
Кишертский р-н); «Утин, спина болит, 
его рубили топором. Положишь на спину 
осиновое полено, на поясницу, и рубишь» 
(с.  Урталга, Куединский р-н) [СРГЮП 3, 
286]; «Был у  нас парень такой, как ста-
рик. Говорят, собачья старость… Опро-
кинешь, скажем, положишь его на лавку, 
и на его —  корыто. И по корыту-то хле-
щут чем-то. Рубят топором: “Не тебя 
рублю, собачью старость, Не тебя рублю, 
собачью старость”» (Зап. от Нины Григо-
рьевны Андрюковой, 1930 г. р., п. Керчев-
ский, Чердынский р-н. Соб. И. И. Русино-
ва. 2009 г.) [ДА ПГНИУ, № 2009-АНГ].

Еще один способ избавить умираю-
щего колдуна от мучений и ускорить его 
смерть  —  забрать подвластных ему бе-
сов. Это могли сделать только родствен-
ники колдуна, как правило, его дети. 

В  традиционной культуре Пермского 
края очень подробно разработаны моти-
вы оборотничества этого вида нечистой 
силы. Мы можем привести длинный ряд 
слов, называющих облик, в  котором мо-
гут представать эти духи перед людьми, 
чаще детьми: зайцы, мыши, котята, кры-
сы, цыплята, птички, воробьи, гуси, змеи, 
черепахи, мошки, мухи, комары, осы, чер-
ви, тараканы, бабочки, пауты, булавки, 
стеклышки, рыбья чешуя и др. [Русинова 
2010, 18–25].

Один из самых частотных обликов бе-
сов  —  духов  —  помощников колдуна  —  
муха. Ниже мы приводим текст, демон-
стрирующий этот облик нечистой силы. 
В  тексте нет идеи передачи бесов род-
ственникам, потому что по сюжету кол-
дунья не собиралась умирать, она ушла 
на тот свет внезапно. Однако рассказчица 
предполагает, что дочь колдуньи этих бе-
сов забрала, т. е. мотив перехода нечистой 
силы от старшего колдуна к родственни-
кам все же реализован: «Потом у нас тут 
у  колодца жила тожо колдунья Нюра. 
Она уехала, чертей-то оставила, в  го-
сти уехала в Боровск к дочере ненадолго. 
Чертей-то оставила в  голбце, надавала, 
наверно, им исть да чё, и оставила, и уе-
хала. А там заболела, пошла в больницу, 
ей операцию стали делать чё-то и заре-
зали. Умерла. Черти-ти остались. Потом 
тут жила женьшына <через стенку>, 
а  Бухариха жила. Она говорит: “Сколь-
ко я хлеб ле чё ле оставлю на столе, при-
ду —  у мня ничё на столе нет, цисто. Это 
хто у меня всё съедат?” Оне по голбцу-ту 
туды выйдут да у  её всё сжорют, исть 
захочут. Ладно. Потом, говорит: “Я, цё 
жо делать-то? Это черти. Пришла, по-
ложила, гот, хлеба нарошно и  сама, гот, 
погляжу. Гляжу, говорит, такие долго-
ногие, грит, ходят, жорют хлеб-от вот 
мухи”. Да, мухи, дак ног-то у  мух-то, 
гот, нет, а то вот такие ноги долгиё, хо-
дят мухи у меня жорют. “Ой, чё делать? 
Я,  говорит, открыла двери-те да пушшэ 
захлопнула скорей, чтобы оне услышали, 
что я  иду. Всё. Зашла, говорит, постоя-
ла  —  нигде никого нет. Потом чё, зна-
чит, чё делать сейчас? Я,  говорит, взяла 
голбесное окошко открыла у ё (т.е. колду-
ньи) на улицу —  и оне вылетели, улители, 
потом, говорит, у меня не стало”. <Соб.: 
А куда они улетели?> А не знаю. Приезжа-
ла дочь-то из Соликамска-то, может, она 
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собрала да увезла. <Соб.: Думаете, дочь-то 
тоже знает?> Да как не знат? Знат, боль-
шая уж дак, все равно наученная (Зап. от 
Клавдии Спиридоновны Нижегородовой, 
1922 г. р., п. Керчевский, Чердынский р-н. 
Соб. И. И. Русинова. 2009 г.) [ДА ПГНИУ, 
№ 2009-НКС].

Более наглядно мотив облегчения смер-
ти колдуна через забирание, присвоение 
родственниками его бесов-помощников 
демонстрирует следующий текст: «Ко-
торый маму испортил, Илья Николае-
вич, у него Наталья жена была. Он когда 
стал умирать, никак не может умереть. 
У него это всё колдовство нужно принять 
кому-то. Он никак, мучается, мучается, 
никак не может умереть. А вот это всё 
колдовство вышло на окна, раму всю об-
лепили вот как пауты большие летают 
летом, вот такой величины мухи всё об-
лепили полностью-полностью, даже ниче-
го не видно было, окно облепили эти мухи. 
Наталья пришла, видит: он уже сутки 
мучается, вторые, всё равно не умирает. 
Она пришла, взяла тазик, взяла веничек, 
в этот тазик всех забрала. И он душу от-
дал. А она сама помирала когда, по огороду 
вот такие малюсенькие-малюсенькие цы-
плятки бегали, по всем бороздам цыплят-
ки бегали. Их хватали, дочь хватала… 
Там и красные, и жёлтые, зелёные, всякие 
бегали. Поймали, и она тогда тоже помер-
ла» (д. Вильва, Соликамский р-н) [Подю-
ков и др. 2006, 164–165].

Одним из способов избавления кол-
дуна, знахаря от тайного «знания» явля-
ется его физический контакт с кем-то из 
младших родственников, обычно с вну-
ками, не подозревающими об истинных 
намерениях умирающего. Чаще всего 
такое желание колдуна маскируется 
просьбой попрощаться, в последний раз 
погладить по руке и т. п. Именно держа-
ние за руку, поглаживание по руке, по 
данным мифологических текстов, яв-
ляется для колдуна, знахаря способом 
избавиться от мучений и «отдать свое» 
другому человеку: «Бабушка моя много 
чё знала. Порчу сводила, хвори всякие 
лечила. А как смерть-то пришла —  уме-
реть не может. Мама мне говорила: 
“Ты, Нюра, бабушке руки не подавай, 
когда просить будет”. Верно. Пошли 
прощаться к  ей, она: “Шибко худо мне, 
Аннушка, дай мне руку. Дай хоть по-
гладить последний раз перед смертью”. 

И  так жалобно смотрит… Я  уж хо-
тела к  ей поближе подойти, да мама 
меня отдёрнула. Я  у  мамы спрашива-
ла, почто нельзя к бабушке приходить, 
дак она меня грозилась вицей отлу-
пить. Сейчас я уж сама понимаю, в чём 
дело» (с. Нердва, Карагайский р-н) [ФА 
ПГНИУ, № 805]; «Раньше говорили, что 
колдуньям умирать трудно было. Перед 
смертью им всегда надо было их умение 
(больше плохое) отдать кому-то. Когда 
они умирали, к ним боялись подходить, 
чтобы она не взяла за руку, не передала 
своё плохое умение» (с. Сива, Сивинский 
р-н) [ФА ПГНИУ, № 487].

Есть способы облегчения смерти кол-
дуна, реализуемые тогда, когда некому 
передать «знание». В этом случае сам кол-
дун может производить определенные 
действия, например, произносить тексты 
заговоров, которыми владеет, в  дымо-
ход: «А я вот слышала, в соседней деревне 
была старуха-колдунья. Ей надо умирать, 
а у ней никто не берёт. Родственникам на-
веливат —  они тоже не берут. Ак она, го-
ворят, в трубу давай выпускать. Трубу, 
говорит, открыла, чтобы туда вот вы-
пускать. Вот что знат, то и выпускат, 
видимо. Говорит чё-то туда. Им пере-
дать надо, тогда они легко умрут» (с. На-
садка, Кунгурский р-н) [Подюков и  др. 
2007, 219–220]. Похожий способ обрести 
легкую смерть, когда колдун не смог или 
не захотел передать то, что знает, другому 
человеку, —  произнести слова заговоров 
на воду и  эту воду затем вылить в  печь: 
«<Соб.: Колдуны тяжело умирают?> Ну 
дак, говорят, они зараньше тоже знают, 
<что умрут>. Вот одна бабушка здеся 
тоже умирала… они чё-то там читают, 
читают, читают, воду выливают в печь, 
где золу выгребают, дак их и не мучает» 
(с. Романово, Усольский р-н) [ФА ПГНИУ, 
№ 904]; «Сколько у нас колдунов-то было, 
когда умирали, на воду нашепчут и в печ-
ку выливают, чтобы легче им умирать 
было. А  то они не могут умереть-то, 
бьются» (д. Разим, Усольский р-н) [Подю- 
ков и др. 2004, 144].

Один из способов собравшегося уми-
рать колдуна освободиться от «слов» —
передать их через какой-либо предмет 
домашнего обихода. Например, он может 
наговорить «слова» на веревку, завязать 
на ней узелки и  закопать в  землю [Хри-
стофорова 2010, 178].
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Пересечение символической границы 
дома еще одна возможность легко уме-
реть: «Колдуны тяжело умирают. Гово-
рят, если колдун, ему сложно, ему надо 
через матицу перейти. Я когда пришла, 
соседка, она знаюшша была, дак она тут 
же через порог перешагнула, тут в мали-
рованное ведро села и  умерла» (д. Плесо, 
Гайнский р-н) [Бахматов и др. 2008, 248].

Известны более редкие случаи облег-
чения смерти колдуна. Один из таких —  
переселение души умирающего колдуна 
в собаку: «Колдунья у нас жила, все знали, 
что колдунья, но ничего не говорили. Уми-
рала она долго. Мучилась, кричала, нико-
му знания не могла передать, вот и мучи-
лась. И  все собаки в  округе выли. Потом 
разом затихли. Мужики решили пойти 
посмотреть, умерла ли она. Пошли к ней 
в дом, а им из дома навстречу собака чёр-
ная, огромная такая, бросилась и  в  сто-
рону леса убежала с  воем. Зашли в  избу, 
а она, ведьма эта, лежит на кровати вся 
скорченная и лицо страшное такое. От-
мучилась, всё. А собаки той никто рань-
ше никогда не видел. Не было у неё собаки. 
Старики говорили, что душа её чёрная 
в  виде собаки вышла» (с. Нердва, Кара-
гайский р-н) [ФА ПГНИУ, № 805].

Собака в  народных представлениях 
наделяется двойственной символикой 
и различными демоническими свойства-
ми. Выход души умершего колдуна из 
дома в  облике собаки не случаен. У  сла-
вян «распространены поверья о  появле-
нии в  собачьем или кошачьем обликах 
ведьмы, черта, души умершего, особенно 
заложного покойника и  вампира» [Гура 
2012, 94].

СПОСОБЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ  
СМЕРТИ КОЛДУНА,  
СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТЯМИ ДОМА
Однако большая часть действий, облег-
чающих смерть умирающего колдуна, на-
правлена на конструктивные элементы 
крестьянского дома и производится дру-
гими людьми. Некоторые такие действия 
описаны в  словаре «Славянские древно-
сти» [Левкиевская 1999, 533]; словосоче-
тания, называющие эти действия, в  том 
числе используемые в  мифологических 
текстах Пермского края, рассмотрены 
в  работе М. А. Грановой [Гранова 2014, 
14–16].

Общеизвестно, что «жилище  —  это 
не только материальный объект. В  тра-
диционном обществе жилище  —  один 
из ключевых символов культуры. С  по-
нятием “дом” в той или иной мере были 
соотнесены все важнейшие категории 
картины мира» [Байбурин 1983, 3]. «Дом 
противопоставлен внешнему миру и  по-
тому является объектом разнообразных 
магических ритуалов, совершаемых для 
его защиты и  ограждения от злых сил» 
[Плотникова, Усачева 1999, 116]. Сам 
колдун и пребывающие в нем злые духи, 
несомненно, являются такими силами. 
Поэтому действия, направленные на об-
легчение смерти колдуна, в конечном ито-
ге имели целью избавление от опасности.

Значительная часть описываемых 
в статье действий связана с верхней гра-
ницей дома, которую представляет кры-
ша и  другие конструктивные элементы: 
охлупень (или конек), стропила, потолок, 
матица. «Через крышу, по верованиям 
славян, выходит из дома душа умирающе-
го. Поэтому в  случае длительной агонии 
приподнимали или снимали конек крыши 
(о.-слав.)» [Валенцова 2004, 17]. У не пере-
давшего «знания» колдуна всегда трудная 
смерть и  длительная агония, поэтому 
в мифологических текстах описано много 
способов реального или символического 
размыкания верхней границы дома. Счи-
тается, что, если сделать в ней отверстие, 
злые духи, подвластные колдуну и муча-
ющие его перед смертью, выйдут из него 
и через это отверстие покинут дом. Важ-
ность в  описываемых практиках именно 
верхней границы дома часто подчерки-
вается сюжетом мифологического текста: 
«Ой, тяжко они <т. е. колдуны> умирают. 
Сами собой стропила поднимаются. 
Что-то должно вылететь из них и пере-
селиться в другого человека, а иначе тяж-
ко умирают. Смотреть страшно, как му-
чаются» (с. Юсьва, Юсьвинский р-н) [ФА 
ПГНИУ, № 608].

Рассмотрим примеры из мифологиче-
ских текстов Пермского края.

Действия, связанные с крышей дома
В рассказах о  смерти колдуна описа-

ны разные манипуляции, производимые 
на крыше: крышу поднимали, отрывали 
от нее доски, ее разбирали, распиливали 
и  т. п. Приведем некоторые контексты: 
«Одна старуха умирала, дак по ней и змеи, 
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и лягуши ползали. Она всё: “Ой, тяжело, ой, 
тяжело, уберите их!” Крышу потом под-
нимали» (г. Чермоз, Ильинский р-н) [ФА 
ПГНИУ, № 608]; «А умирать она <т. е. кол-
дунья> стала —  ей-Богу, сама видела! —  её 
в чулан закрыли и спутали. Крышу у дома 
разобрали, чтоб бес из неё вылетел. Шиб-
ко мучилась, тяжело умирала» (с. Комаро-
во, Осинский р-н) [ФА ПГНИУ, № 465].

Действия, связанные с охлупнем
Записано множество текстов, в которых 

производятся действия, связанные с охлуп-
нем, или коньком, дома (в пермских гово-
рах такая деталь называется еще князёк, 
верхняя слега, коневая слега, óтливень, 
шов) —  бревном, брусом, идущим по греб-
ню двускатной крыши. Этот элемент, вен-
чающий дом, выворачивают, отдирают, 
отламывают, отрывают, поднимают, 
разбирают, разворачивают, раскрывают, 
снимают, сворачивают, шевелят и пр.

Приведем примеры, в  которых такая 
деталь называется охлупень: «<Соб.: Го-
ворят, колдуны тяжело умирают?> Да. Им 
даже на крышу лазят, охлупень отдира-
ют. Колдун мучится, не может <умереть, 
если> он не передал никому <колдовство>. 
Ему передать надо, а он не передал. Ско-
ропостижно они не умирают, мают-
ся, извиваются» (г. Чермоз, Ильинский 
р-н) [ФАПГНИУ. № 608]; «Этот Иван 
Петрович-то <к> нам ходил. У  нас, го-
ворит, была бабушка, а  у  неё были три 
сына и четвёртая дочь: Алёшка, Пронька, 
Ваня… Она начала умирать. Она никому 
не передала —  её ломат. Потом-де этому 
Алёшке: “Сходи, охлупень оторви. Дай мне 
успокоиться”. — “Колдовала дак, тебе хо-
рошо было, а щас майся лежи”. Убёг. “Вань-
ка, бежи, охлупень оторви”. — “Не пойду”. 
Ну, беда её донимали, дак она даже к косяку 
к дверям вставала берёзой. Старуха уже 
была. На голову встала, ноги кверху, и всё. 
Вот как кожилило их! Потом кто-то 
пришёл, говорит: “Вы чё над старухой-то 
издеваетеся? Если уж ей смерть пришла, 
пускай уж”. Дак не знаю, кто-то пришёл 
из чужих людей, охлупень-то пошевели-
ли —  душу отдала. Вот какое наказаньё!» 
(д. Городище, Юсьвинский р-н) [Бахматов 
и др. 2008, 248]; «Да, колдуны тяжко уми-
рают. Вот в этом доме умирала колдунья, 
женщина. Ох и тяжко ей было! Так пока 
сын не залез на крышу, пока охлупень не 
разобрал, всё не могла умереть. Под лавку 

аж её затащило между ножек, еле достали 
(с. Большие Кусты, Куединский р-н) [Шу-
мов 1991, 3549–350]; Им очень тяжело 
умирать, колдунам-то. Чтобы умереть 
им легче было, надо охлупень-то припод-
нять» (д. Перино, Карагайский р-н) [ФА 
ПГНИУ, № 749].

В мифологических текстах такая часть 
дома часто называется князьком: «<Соб.: 
Как колдуны умирают?> Тяжело: нужно от-
крыть, сломать все преграды: окна, двери, 
заборы. Колдуны все стены царапают. Но 
пока князёк с крыши не оторвёшь, колдун 
не пропадёт» (д. Комариха, Ильинский р-н) 
[ФА ПГНИУ, № 709]; «Дак это вылазят на 
крышу, и  там этот, называется князёк, 
его пошевелят, и вот человек умрёт. А то 
он мучается, умереть не может. Если он 
знающий» (Верещагинский р-н) [Христо-
форова 2010, 86]; «Черти у него <т. е. колду-
на> маленькие были. Он никому не передал. 
Пока князёк не сняли с крыши, он не умер. 
А язык у него вот такой —  до живота» (д. 
Лопаиха, Кишертский р-н) [Подюков и др. 
2008, 295]; «А когда, говорят, колдун умира-
ет —  знаю, вот у нас, например, в доме был 
колдун, я знаю, —  что надо с крыши князёк 
снимать. Вот князьки, вишь, вот крыша, 
вот князёк, вот вишь, вон такие доски, надо 
обрывать доску. И тогда он, человек, умрёт, 
не мается. А вот эта бабка, мы лежали, она 
встала ночью умирать. Ой, как она реве-
ла, как ревела! А чё, ночь, где, кто пойдёт 
снимать-то князёк-от? Дак у её язык, я счас 
помню, как она «б-б-б-б», язык вот так вы-
двигатся долго, потом он утянется опять. 
Ой, мы все из этой палаты убежали в дру-
гую, все перепугались» (Зап. от Александры 
Васильевны Головиной, 1938 г. р., с. Сретен-
ское, Ильинский р-н. Соб. Ю. А. Шкураток, 
Ю. В. Зверева, 2012 г.) [ДА ПГНИУ, № 2012-
ГАВ]; «<Соб.: Мы слышали, что колдуны 
долго мучаются перед смертью.> Да, Бог-то 
его не берёт. Чтобы колдун умер, надо кня-
зёк на крыше сорвать» (г. Чермоз, Ильин-
ский р-н) [ФА ПГНИУ, № 608].

В рассказах о  тяжелой смерти колдуна 
этот элемент верхней границы дома часто 
называют коньком, реже отливнем: «За 
речкой у нас колдунья жила. Умирала очень 
долго, три дня мучилась. Сорока по коньку 
бегала все три дня. Муж оторвал конёк 
и сбросил сверху. Сорока перестала бегать, 
и  старуха умерла. Она вылетела из окна 
сорокой» (с. Большие Кусты, Куединский 
р-н) [Черных 2004, 72]; «Колдун, говорят, 
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душу чёрту продаёт, а не богу. Они, гово-
рят, тяжко помирают, колдуны-то. Чтоб 
колдун помер, конёк подымать надо. Тогда 
он скоро помрёт» (д. Тетерина, Соликам-
ский р-н) [ФА ПГНИУ, № 446]; «Ещё ведь 
если знающего ломат шибко, конёк на кры-
ше разбирают» (с. Андреево, Кишертский 
р-н) [Подюков и др. 2008, 106]; «Она шибко 
мучилась —  помереть не могла, три дня по 
полу каталась. Потом уж дочь её на крышу 
залезла, конёк разворотила  —  сразу по-
мерла» (с. Большие Кусты, Куединский р-н) 
[Черных 2004, 71]; «Бабушка моя много чё 
знала. Порчу сводила, хвори всякие лечила. 
А как смерть-то пришла —  умереть не мо-
жет… Потом мама велела отцу у избы на 
крыше конёк раздвинуть. Это чтоб духу 
легче вырваться было» (с. Нердва, Кара-
гайский р-н) [ФА ПГНИУ, № 805]; «А тут 
ишо старуха одна была. Когда умерла, рот 
у неё вот эдак вот скривило… А у другой —  
смерть пришла, а она умереть не может, 
мается. Дык пока конёк не сняли, умереть 
не могла» (с. Большие Кусты, Куединский 
р-н) [Черных 2004, 72]; «Отливень убира-
ли с крыши, конёк-то, чтоб она <т. е. кол-
дунья> умерла легче» (с. Юговское, Кунгур-
ский р-н) [Подюков и др. 2007, 220].

Действия, связанные с потолком
Размыкали верхнюю границу дома 

и производили манипуляции с потолком: 
«Ещё когда колдуны умирают тяжело, 
надо поднимать потолок или крышу 
сворачивать» (п. Сейва, Гайнский р-н) 
[Подюков 2003, 34]; «Была в  наших ме-
стах бабка-колдунья. Когда умирала, так 
долго мучилась. Пока не убрали доски 
в потолке, не умерла. Её часто видали: то 
чёрной кошкой, то копной сена кажется, 
а то в огороде шаром катится» (с. Щеки-
но, Усольский р-н) [Подюков и  др. 2004, 
215]; «В соседях дедушко был. Умирал, так 
бился, что вырезали потолочины две. 
Чтоб душа вышла, две надо» (д. Городи-
ще, Юсьвинский р-н) [Подюков и др. 2008, 
91]; «Он <т.е. колдун> долго не может уме-
реть. Надо снять трубу и дырку сделать. 
Да, в потолке прямо. Тогда он скорей дух 
отдаст. А  передать  —  он родне переда-
ёт» (п. Рябинино, Чердынский р-н) [ДА 
ПГНИУ, № 2016-ПНС].

Действия, связанные с матицей
Похожие действия совершались с  ма-

тицей: «Колдуны тяжело умирают. Здесь 

умирал один, дак доску, матицу поднима-
ли. Пока не подняли, он не умер» (д. Мо-
розково, Кишертский р-н) [Подюков и др. 
2008, 106]; «<Соб.: Как облегчить смерть 
колдуна?> Матицу подымают али раз-
бирают потолок» (г. Усолье) [ФА ПГНИУ, 
№ 476]; «Когда этот колдун умирает, там 
где-то матицу, там, на чердаке, срыва-
ют. Тогда человек умрёт легко» (г. Крас-
новишерск) [ДА ПГНИУ, № 2019-БАП].

Для того чтобы облегчить смерть кол-
дуна, необязательно было осуществлять 
действительное размыкание верхней гра-
ницы дома, достаточно было коснуться 
определенного элемента или ударить по 
нему: «А  чтоб колдун-то умер, надо на 
крышу залезть и шов задеть —  охлупень. 
Колдун-то умереть не может, потому 
что слова не передал. А шов-то заденешь, 
он и  умрёт» (г. Чермоз, Ильинский р-н) 
[ФА ПГНИИУ, № 608]; «Надо верхнюю 
слегу поколотить, чтобы колдун скорее 
умер» (д. Грудная, Карагайский р-н) [ФА 
ПГНИУ, № 709]; «Если колдуны не пере-
дают свои знания, то очень трудно уми-
рают. Чтобы человек сильно не маялся, 
когда умирает, лезут на крышу и берёзо-
вой палкой три раза стучат по коньку» 
(п. Сейва, Гайнский р-н) [Подюков 2003, 
34]; «Да у  нас вот <старуха> умирала. 
Оно, видно, знает. Умереть никак не мог-
ла. Нам сказали: вы стукните три раза, 
всем, хоть не колдун, стукните перекла-
дину на вышке. Ну и чё. Палкой с Нинкой 
стукнули. Спустились —  и старуха умер-
ла. А то мается, мается» (д. Грудная, Ка-
рагайский р-н) [ФА ПГНИУ, № 709].

Известны тексты, когда размыкание 
верхней границы дома, в котором умира-
ет колдун, производит не человек, а нечи-
стая сила. Человек в этом случае становит-
ся свидетелем событий, он слышит звуки, 
сопровождающие действие, но результа-
тов действия не видит: «Александр Четин 
рассказывал, как однажды на рыбалку 
ездил. Поехали они с  рыбаками на речку 
Чёрную, раньше спали в палатках, а тут 
к  одной старухе напросились. Слышали, 
что она ведунья и  знахарка, поговарива-
ли, что она с нечистой силой знается. Ве-
чером она рыбакам и говорит: “Выйдите 
прочь из избы, я помирать буду”. Они ей 
не поверили. Она повалилась на кровать, 
стонать стала дико, язык длинный, не-
человеческих размеров изо рта вывалился, 
пол ходуном заходил, и слышно было, как 
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доски на чердаке кто-то ломает, выта-
скивает. Рыбаки испугались, выскочили. 
Но вскоре всё затихло, зашли в  избу  —  
старуха мёртвая лежала. Полезли на чер-
дак, а там все доски целы» (г. Очёр) [ФА 
ПГНИУ, № 613].

Действия, связанные с полом
Элементы нижней границы дома (пол, 

порог) тоже участвовали в действиях, на-
правленных на облегчение смерти кол-
дуна. Правда, таких текстов немного: 
«Федюня-колдун умирал, у  Васьки отец, 
никак умереть не мог, пока три полови-
цы с полу из угла не вынули» (д. Исаково, 
Чердынский р-н) [ФА ПГНИУ, № 441а].

Действия, связанные с  окном (фор-
точкой), дверью

Кроме крыши и  других верхних эле-
ментов дома, в обрядах облегчения смер-
ти умирающего колдуна могли быть за-
действованы и  другие наделенные высо-
ким семиотическим статусом части дома: 
окно, дверь. «Окно, наряду с  порогом, 
дверью, воротами, печной трубой, осмыс-
ляется как граница между своим (домаш-
ним) и чужим (внешним) пространством, 
обеспечивающим связь обитателей дома 
с  внешним миром… Семантика окна 
как медиатора между “тем” и  этим све-
том проявляется в  похоронном обряде 
и в поверьях, связанных с областью смер-
ти. Окно, наряду с дверью и печной тру-
бой, —  путь, по которому души умерших 
и мифологические персонажи проникают 
в дом и покидают его» [Виноградова, Лев-
киевская 2004, 534].

Однако в мифологических текстах эти 
части дома упоминаются не так часто. 
Считается, что, если открыть окно (в со-
временных домах форточку), дверь, душа 
колдуна или его злые духи покинут дом 
через эти локусы: «За речкой у нас колду-
нья жила. Умирала очень долго, три дня 
мучилась. Сорока по коньку бегала все 
три дня. Муж оторвал конёк и  сбросил 
сверху. Сорока перестала бегать, и  ста-
руха умерла. Она вылетела из окна соро-
кой» (с. Большие Кусты, Куединский р-н) 
[Черных 2004, 72]; «<Соб.: Как колдуны 
умирают?> Тяжело: нужно открыть, сло-
мать все преграды: окна, двери, заборы. 
Колдуны все стены царапают. Но пока 
князёк с  крыши не оторвёшь, колдун не 
пропадёт» (д. Комариха, Ильинский р-н) 

[ФА ПГНИУ, № 709]; «Жил в  Наташке 
бес, говорить ей не давал. Когда с бабами 
собирались, если кто соврёт, бес кричал: 
“Ты чё, дура, врёшь”. Бес, когда Наташка 
в больнице лежала, сказал ей: “Пропадёшь 
сегодня… или завтра!” С  того времени 
просыпалась она каждый день, а на тум-
бочке её вырванный зуб лежал. Когда по-
следний зуб выдернули, Наташка умерла. 
Форточка открыта была» (д. Комари-
ха, Ильинский р-н) [ФА ПГНИУ, № 709]; 
«Колдун умират  —  форточку надо от-
крывать» (с. Юговское, Кунгурский р-н) 
[Подюков и др. 2007, 220]; «Колдунов мно-
го было, друг другу передавали. Ты не хо-
чешь, а передадут. Вон баба на горе жила. 
Она умирала, говорит: “Князёк сними или 
вьюшки переверни”. А  сноха догадалась, 
заругалась на неё. Всех детей из дома уве-
ла. Она, знать, знала чё, умереть и не мог-
ла. Тут соседка пришла, дверь открытую 
оставила и говорит: “Пахомихину смерть 
в  тар-тарары”. Три раза сказала, и  та 
умерла. Соседка тоже колдунья был. Бог 
той смерти не давал  —  нагрешила мно-
го, портила. А открыть чё —  душа и вы-
летит. Баба-то не передала и  не могла 
умереть» (с. Бикбарда, Куединский р-н) 
[Черных 2004, 71]; «Если шибко мучают-
ся, когда умирают <колдуны>, трубу от-
крывают, двери открывают» (д. Кекур, 
Усольский р-н) [Подюков и др. 2004, 144].

Точно так же, как с  верхней границей 
дома, в ситуации с окном и дверью, доста-
точно было обозначить намерение их от-
крыть, пусть и символически: «Если умира-
ет знахарь, снимают с окон наличники» 
(с. Троицк, Кунгурский р-н) [Подюков 
и др. 2007, 220].

Действия, связанные с печной трубой
Большая группа текстов содержит рас-

сказ об открывании трубы, если колдун 
мучился и  долго не мог умереть. «Трак-
товка печной трубы определяется пред-
ставлением о ней как о вертикали, соеди- 
няющей верх (крышу, небесный мир) 
и низ (дом, земной мир); жилые и нежи-
лые (чердак) части помещения; внутрен-
нее и внешнее. Наряду с окном и дверью, 
этот локус относится к  границе своего 
и  чужого пространства, противопостав-
ляется двери как регламентированному 
входу и  выходу… Осмысляясь как путь 
сообщения с иным миром и зона контак-
тов с  ним, труба маркирована в  обрядах 
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семейного и  годового циклов, гаданиях, 
магии и др.» [Андрюнина 2012, 325].

В магических практиках Пермского края 
печная труба широко используется. Напри-
мер, по данным мифологических текстов 
через нее проникают в  дом демонические 
существа: вещица, колдунья, огненный 
змей. Более всего распространены расска-
зы о  вещице (векшице): «Векшица  —  та 
же ведьма. Лекарство у  них есть, они на-
мажутся и в трубу вылетают» (д. Кашка, 
Куединский р-н); «Как-то векшица лета-
ла  —  женщина, мёдом вымазана, в  перьях 
вываляна, через трубу вылетает на по-
меле» (д. Большой Букор, Чайковский р-н) 
[Черных, Русинова, Шкураток 2016, 65].

Дымоход мог осмысляться как «канал 
связи» с  потусторонним пространством. 
Через печную трубу колдуны, напри-
мер, общались с нечистой силой: «У меня 
старуха была знакомая, дак, говорили: 
с лешим зналася. У меня руки болели, эк-
зема была, и вот всё её просила: “Вылечи”. 
И она мне: “Ты не веришь, дак я из-за того 
не могу помогчи”. Вот взялась как-то, да-
вай в  трубу кричать: “Помоги бабе-то, 
помоги”. Она всё его Михаил Иванычем 
звала, помоги, мол, Михаил Иванович (пгт 
Монино, Усольский р-н) [Подюков и  др. 
2004, 210]. В дымоход звали потерявший-
ся скот или не пришедшего вовремя чело-
века: «Петрована нашего ещё семилетним 
леший водил. Слешовали его. За конями его 
послали, он и пошёл. Идёт по лесу, видит: 
старуха большая на пне сидит. А  это 
леший и был. Петрован потом сказывал: 
“Увели они меня с  собой, дали мне зайца 
шкурить. Ну, ошкурил, умею это. Лёг 
спать потом, а леший будит, грит: “По-
ешь, а потом спи”. Потом я просыпаюсь, 
леший будит: “Домой тебя зовут, печку 
затопили, дым идёт, тебя в трубу гарка-
ют”. Завил, завил дорогу-ту мне, а  тут 
отпустил: “Иди,  —  говорит,  —  только 
не оглядывайся. И скажи в деревне, чтобы 
меня не ругали”» (д. Лызиб, Соликамский 
р-н) [Подюков и др. 2006, 152].

Следует отметить, что данный обряд 
сегодня трансформируется. В  экспеди-
ции 2019 г. нам удалось записать текст 
о  том, что в  отсутствие в  жилище печ-
ной трубы зовут человека не в  дымоход, 
а в титан —  водогрейный котел на дровах: 
«В трубу кричат —  это в деревне в тру-
бу. А если у меня титан есь, ну, он жо то-
пится тожо. Если тебе вот надо что, ты 

можошь просить: “Уж ты дым-батюшка, 
как я тебя люблю. Не падай ни нá воду, ни 
нá землю, а  поди на ретивое сердце рабу 
божию Коле, чтоб в еде недоедал, во сне не 
засыпал, в работе не зарабатывал, в гуль-
бе не загуливал, а жил и думал (если мать) 
о  матери своей”. И  три раза насказать. 
И сказать: “Аминь, аминь”. И: “Все святые, 
помогите мне”. <Соб.: Вот эти слова в тру-
бу зачем говорили?> Это чтобы скотина 
домой пришла. И даже человек придёт. Он 
даже за границей, говорит, может ветром 
этим дохнуть, не то ли что где. <Соб.: Это 
надо кричать только в Великий четверг?> 
Почему? В  любое время. <Соб.: А  куда 
кричать-то?> Ну вот в деревне-то вот это 
чело, вот тут и  говорить. А  в  титан-
то вот так говорить <наклоняется>. 
Здесь заглядывать надо» (Зап. от Анны 
Павловны Бычиной, 1933 г. р., г. Краснови-
шерск. Соб. И. И. Русинова, Ю. В. Зверева, 
Ю. А. Шкураток, М. А. Гранова. 2019 г.) [ДА 
ПГНИУ, № 2019-БАП].

«В похоронной и погребальной обряд-
ности актуализируется семантика дымо-
хода как пути на “тот свет”» [Андрюнина 
2012, 326]. Считается, что по этому кана-
лу дом покидает душа умершего человека. 
В  мифологических рассказах Пермского 
края широко представлен следующий мо-
тив: через печную трубу улетает из дома 
душа умершего колдуна и  подвластные 
ему злые духи: «Степаха умерла давно, 
больно мучилась. Говорят, черти ломали 
её. А чтоб ей легче помереть было, тру-
бу открывали. Говорят, еретница была» 
(д. Усть-Говоруха, Красновишерский р-н) 
[Жданова и др. 2002, 35]; «У Нюры мать 
умирала. Долго не могла умереть. А дочь 
трубу открыла, чтобы сыну не передала 
мать колдовство» (с. Большие Кусты, Ку-
единский р-н) [Черных 2004, 72]; «<Соб.: 
Как колдун умирает?> Ну, конечно, они, 
говорят, маются. Их черти косотают 
да ломают. <Соб.: Как облегчить его 
смерть?> Надо открыть трубу, чтоб 
у него скорее дух вылетел из комнаты» (с. 
Камгорт, Чердынский р-н) [ДА ПГНИУ, 
№ 2011-СВВ]; «Трубу открывали. К  ней 
не подступали, она много грешила, всяко 
людей портила. Ангелы не подходят, она 
больно грешная, а нечистые духи её в тру-
бу вытащили» (с. Осинцево, Краснови-
шерский р-н) [Подюков и др. 2008, 106].

Надо отметить, что описанные выше 
способы могут использоваться и  в  том 
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случае, когда умирает «испорченный» че-
ловек, т. е. такой, в которого колдун, в со-
ответствии с мифологическими представ-
лениями, «посадил» злого духа (икотку, 
пошибку): «Ой, у меня мать сама с порчей 
была… Сидели у  ней четверо. “Я Павел-
Григорий,  —  говорил,  —  а  баба моя та-
тарка, и  двое робята у  нас”… И  потом 
она захворала, заболела, всё лежала. Он 
(т. е. вселенный колдуном злой дух, вы-
зывающий болезнь «икоту». —  И. Р.) вече-
ром позвал меня к себе: “Девонька, подойди 
к нам”. — “Чё, Павел-Григорий?” —  “Сёдня 
она умрёт, а ты не спи одна-то, по бабку 
Полю сходи”. — “Умирать-то будете, хоть 
в нас-то не лезьте, я с тобой всю жизнь ма-
юсь”. — “Ой, нет, ты нас всю жизнь поила, 
кормила, мы в  тебя не полезем. Открой 
трубку, увидите, когда она плоха станет 
совсем, или двери открой”. И верно, трубку-
то открыла и двери-то тоже, и куды они 
девались, не знаю» (п. Пожва, Юсьвинский 
р-н) [Бахматов и др. 2008, 251].

Кроме размыкания, можно было про-
изводить и  другие действия с  конструк-
тивными элементами дома, например 
переворачивание. Такое действие произ-
водили с вьюшкой 1. Ее назначение —  за-
крывать или открывать дымоход, поэтому 
она тоже имела высокий семиотический 
статус. Выше мы приводили примеры, 
которые демонстрировали открывание 
трубы, т. е. открывание задвижки. Одна-
ко с этим предметом могли производить 
и другое значимое в традиционной куль-
туре действие  —  переворачивание, ко-
торое «в апотропеической магии служит 
для отвращения опасности, в  частности 
смерти, болезней, сглаза, нечистой силы» 

[Левкиевская 2004, 679]. Пребывающие 
в  колдуне злые духи и  сам колдун, не-
сомненно, представляли опасность для 
членов его семьи, поэтому в случае его тя-
желой смерти родственники могли произ-
водить и такое действие: «Колдунов много 
было, друг другу передавали. Ты не хочешь, 
а передадут. Вон баба на горе жила. Она 
умирала, говорит: “Князёк сними или 
вьюшки переверни”» (д. Бикбарда, Куе-
динский р-н) [Черных 2004, 71].

Анализ текстов мифологических рас-
сказов Пермского края о людях со сверхъ- 
естественными свойствами показывает 
чрезвычайную распространенность мо-
тивов, связанных со смертью колдуна, 
реже  знахаря. По данным таких текстов 
облегчить тяжелую смерть «знающего че-
ловека» можно разными способами, цель 
которых  —  избавить его от магического 
знания и подвластных ему злых духов, ко-
торые, как считается, не умирают вместе 
с колдуном, а должны перейти к другому 
человеку. Значительная часть мифологи-
ческих текстов, записанных на территории 
Пермского края, описывает такие способы 
облегчения агонии умирающего колдуна, 
знахаря, которые связаны с  различными 
конструктивным частями дома, символи-
зирующими, прежде всего, его границы: 
крышей, охлупнем, потолком, матицей, 
полом, окном, дверью, печной трубой, 
вьюшкой. Реальное или символическое 
размыкание границ дома в  соответствии 
с отраженными в мифологических текстах 
представлениями способствует выходу 
из дома злых духов, подвластных колду-
ну, а вместе с ними сакрального «знания» 
и души этого колдуна.

1 «Вьюшка — это железная или чугунная задвижка, закрывающая отверстие в дымоходе для 
прекращения тяги воздуха» [БАС 3, 657].
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Summary. This article, based on mythological texts from the Perm Region, describes the ac-
tions performed by relatives or fellow villagers of a dying sorcerer (less often by the sorcerer 
himself) that ease and speed up his death. These actions are aimed at getting rid of the special 
knowledge that the sorcerer could not or did not have time to pass on to other people. Such 
“knowledge,” as well as evil spirits subservient to the sorcerer, are considered dangerous and 
sinful. In order that the sorcerer die faster, they can wash him like a dead man; cut him symboli-
cally; take away the demons that torment him. The sorcerer may perform some actions himself, 
for example: “release” the words of spells into the chimney pipe; say these words onto water and 
pour it into the stove; cross a particular border of the house (a “matitsa” [joist] or threshold), etc. 
Most actions are associated with the structural elements of a house. In order that the sorcerer not 
suffer and die faster, his family may make a hole in the top edging of the building. The floor as the 
lower boundary of the house is much less often used for making openings. Parts of the house such 
as windows and doors are less often involved in facilitating the wizard’s death than those on its 
margins. In the traditional culture of the Perm Region these actions, described in the article, are 
aimed at protecting members of the sorcerer’s family from the danger posed by the demons that 
reside in him, and performed so that magical knowledge can pass to one of his relatives.

Key words: mythological texts, Perm Region, sorcerer, healer, difficult death of a sorcerer, 
symbolic meaning of house construction.
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