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ГУО «Леішнскнй УПК яслн-сад - средняя школа»
Полешукн, как н все восточные славянс, очень трепетно относятся к обряду 

погребення. Этот обряд отправляются по хрнстнанскнм канонам, но совмешают в себе 
не только хрнстнанскую траднцню, но н элементы дохрнстнанскнх верованнй.

У полешуков отношенне к смерта двояко. С одной стороны - это большое горе 
а, с другой - смерть в старостн воспрнннмается как обычное прнродное явленне н 
переход в другой мнр. На Полесье до сегодняшнего дня есть убежденне “аб тым свеце” 
- как бы об острове, который находнтся средн топкого болота. Огонькн на болоте - это 
блуждаюшне дупін, которые ншут дорогу к этому острову-раю. Но этот остров 
недоступен жнвым. Он находатся то лн над землёй, то лн под ней [1, с. 38].

Послс смертн, душа каждого человека должна найтн этот остров, но для этого 
нужно преодолеть болото. Еслн прн жнзнн человек мало грешнл, его душа делает это с 
лёгкостью, а грешной душе сделать это не легко. Для того, чтобы преодолеть болото 
нужно постронть мост (кладку). Матерналом для стронтельства могут быть только 
стрюкенные ногтн, собранные вместе. Ногтн душа дастает нз-за пазухн [1, с. 38].

Умершего обязательно должны былн навестнть все родственннкн. О смертн 
обычно ннкто ннкого не оповешает. Об усопшем провозглашалн удары колокола 
[4, с. 68]. В доме закрывалнсь все зеркала н открывалась заслонка печкн. На окно 
ставнлась тарелка с чнстой водой, чтобы душа усопшего могла вымыться перед тем. 
как предстанет неред Богом.

Усопшего клалн на канапу нлн стол под образа, до этого его мылн н переодевалн 
в чнстую белую полотняную одежду, которую человек делает для себя заранее 
(прн её нзготовленнн нсльзя было пользоваться ножннцамн, ткань разрывалась 
рукамй). Воду после омовення вылнвалн в такое место, где не ходят скот н другне 
жнвотные. Чаіце всего копалн спецнальную яму где-ннбудь в поле н вылнвалн туда 
воду, яму закапывалн. Под образамн зажнгалась свеча, которая стояла в ёмкостн с 
жнтом, чтобы ангелы быстрее нашлн дорогу к душе усопшего. Обязательно с момента 
смертн н до погребення кто-ннбудь нз «образованных» людей чнтал Псалтырь 
(двадцать кафнзм до момента погребення, а после - только семнадцатую кафнзму, 
следуюіцне 40 дней родственннкн должны чнтать каждый день па одной кафнзме) 
[4, с. 80]. В доме покойннк лежал на лаве нлн канапе, реже - па столе. Пока покойннк 
лежал на лаве, возле него сндел кто-то нз родственннков. Перед тсм, как класть 
усоншего в гроб, возле него саднлась вся семья. Гроб делался нз толстых дубовых 
досок в форме четырёхугольного яшнка, “веко” - нз одной доскн. Нн в коем случае не 
должны былн нспользоваться железные гвозда. В сборах усоншего в последннй путь 
очень много элементов, которые характерны еіцё для Зарубннецкой культуры. 
Любнтелю выпнть в гроб клалн бутылку водкн, курнлыцнку - табак н т.д. Усопшнй 
должен был лежать в доме не менее двух суток, во всяком случае - обязательно 
переночевать. Возле него находнлнсь родственннкн н нн на мннуту не оставлялн его 
одного.

Выноснлн гроб нз дома обязательно чужне людн [5, с. 302]. Впередн неслн крест 
н хоругвн (прапаргн). За крестом н хоругвамн четыре человека неслн “веко” гроба, 
а уже за ннмн - гроб с усопшнм.

Обряд отпевання в церквн мы знаем. С церквн до кладбніца (могліц) открытый 
гроб с усопіпнм везлн на подводе, впередн неслн крышку, хоругвн н крест. Это нельзя 
было делать ннкому нз блнжайшнх родственннков, как н класть усопшсго в гроб. 
забнвать веко гроба, копать н закапывать могнлу.

Проводнть усопшего выходнлн все, кто жял по маршруту следовання траурной 
I процесснн. Нельзя было наблюдать за этнм нх окна н оставаться в доме. Хороннлн 

133



усопшего практнческн всегда после обеда. По дороге к кладбншу останавлнвалнсь нн 
каждом пересеченнн улнц н дорог, чтобы усопшнй мог попроодаться с роднымн 
местамн н не возвраіцался к ннм. Последнюю остановку делалн возле ворот кладбншп 
В гроб прн проіцаннн клалн деньгн н монеты. Гроб спускалн в могнлу на рушннках ннн 
намнтках, концы скндывалнсь в могнлу. Позже полотно началн вытаскнвать н отдпвніі. 
в церковь, а в напіе время наблюдается возврашенне к старому варнанту. На гроб, српіу 
свяшенннк, а потом все остальные должны былн броснть трн горстн землн [2, с. 381.

Все, кто прнннмал участне в погребеннн, обязательно должны былн прмйтн іы 
так называемые помннкн (жалобную вячэру). Пдтн нз кладбшца нужно было друінй 
дорогой, нельзя было ннкуда заходпть н с кем-то здороваться. Перед тем, как войтн I 
дом усопшего, нужно было омыть рукн н лнцо (нлн только глаза) водой. Потом тоні....
заходнть в дом н саднться за стол. Тот, кто чнтал Псалтыть, вставал н чнтал молнтііу. 
это делалн н все прнсутствуюгцне. Первое блюдо, которое должны былн пробовпті. і«" 
- медовая сыта, по местному - “канун” нлн “потопцы” (кусочкн хлеба в тарслкс н 
водой н мёдом). Нужно было сьесть по трн ложкн, н только после этого выішішлп нн 
рюмке за упокой душн. Набор блюд был довольно богатый, однако обязіііенЫНІ 
должны прнсутствовать “квас” (суп нз грнбов, картошкн), рыбная юшка. Послс 111111, 
как на стол ставнлось последнее блюдо, тушнлась свеча [3, с. 552].

В первую ночь после погребення в доме оставалнсь только взрослыг нюніі. 
Детей н беременных женіцнн отправлялн ночевать к соседям нлн родственпнкпм Н'І 
месте, где лежал усопшнй, в некоторых деревнях в первую ночь должен бып ІІТІІ N 
переночевать. Счнталось, что когда душа вернётся домой, то увнднт, что тпм інн 14 
спнт, посчнтает, что попала не туда н пойдёт далыпе нлн же увнднт, что с(‘ Міч 
занято н вернётся на кладбшце [5, с. 122].

Детн обязательно должны былн участвовать в обряде погребення. 11і> 
маленькнх всегда отправлялн ночевать к родственннкам нлн соседям на нрсмн шіЦ 
усоппшй находнтся дома. В погребеннн нзбегалн прпннмать участне бе|н'М»НІм| 
женднны за нсключеннем блнжайшнх родственнмков.

На следуюіцнй день утром все блнжайшне родственннкн шлн нп ічіпііпнііі» | 
“буднлн” покойняка, чнталн Псалтырь, неслн с собой “канун”. Это отзпук ісч '"""Шк 
времён, когда на могнле отправлялн трнзну [3, с. 552].

Помйнкй проходят несколько раз. В некоторых местах усопшнх ііііміііініНІ II 
10 день, через две неделн, но везде отмечается сороковой день, полгодп п і "П I нц.Ш 
людн рассказывают об этом так: душа усопшего броднт по землс 40 дпі'ІІ, НН 
временн нужно отслужнть помннальный молебен н органнзовать ііомііііііпыіыіі унЦ 
на который собнраются все родственннкн. Ннв коем случае нельчя іі|юііуеііін. іірМ 
то душа будет броднть по земле еіцё год, будет пугать родственннкоп. О'ігін. Г"'"ІЯ 
не надо устранвать помннальный ужнн я служнть паннхнду, так кпн нуііін 
обндеться, что ей не далн провеста на земле полный срок н может 'іем то шііМ*|М 
это [3, с. 552].

Такнм образом, мы можем говорнть о том, что обрядносп. нн ііініічц» Ц|Н 
очень долгую траднцню н тесно переплетена с народнымн вероіпііімнміі 1 " ■ мНн»| 
проннзана вся жнзнь полешука, от посева картошкп, до погребеішя році' і ііі'НнНМ| 
на Полесье болыпннство православных, однако мы внднм тсеіпіг IIIінЧ’М 
православной траднцян с элементамп дохрнстнанскнх веровапнй.
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НАСТОЯТЕЛЬ ННКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВН МАКСНМ ЕРЕМНЧ
В. В. Старовоііт 

УО МГПУ нм. Н.Н. ІПамякнна
Тема моего сообіцення посвяіцена жнзнн н деятельностн человека, отдавшего 

служенню церквн н людям более 50 лет. Этот человек - протонерей Макснм Еремнч - 
настоятель Брагннской Ннколаевской церквп. Выбор темы не случаен, так как я сама 
роднлась в Брагнне н сейчас, будучп студентом-нсторнком, мне небезразлнчна нсторня 
моей малой Роднны п людей, жпвшнх там н оставнвпінх добрый след п память о себе 
хорошнмн деламн.

Роднлся будуіцнй отец Макснм Еремнч в семье свягценннка Рычевской церквн 
Мозырского уезда Оннснма Еремнча в 1820 году. Креіцён в честь преподобного 
Макснма Нсповедннка (память 13/26 августа). Получнл образованне н воспнтанне в 
Мннской духовной семннарнн.

В 1842 он прнбыл в м. Брагнн н получнл прнход Пнколаевской церквн, который 
состоял нз частн местечка Брагнн, деревень Юрковнчн (с прнпнсной церковью 
І'ождества Богороднцы), Стежерное, Крнвча, Тютькп, Нуднчн, Ясенн, Малейкн. 
Інречье, Волоховіцнна, посада Городшце н хутора Гацков.

Храм святнтеля Нпколая, в котором служпл отец Макснм, находплся в центре 
мссгечка. Он был построен в 1784 году на месте древнейшего (предыдуіцего храма) н 
іп.ііі украшен пятнярусным, пнсанным на золоте нконостасом, установленным в 1820 
іоду вместо старого.

ГІрнбыв к месту служення в 1842 году, отец Макснм обратнл вннманне на то, 
ЧТО цсрковь была очень старой п требовала ремонта. На протяженнн всего служення 
іі Міікснм старался поддержнвать храм в надлежаіцем внде. Заметнв, что на его церквн 
мііпыс колокола н то, что звон в ннх был такнм же, как п в соседнем костёле, он 
інн гпрался нзменпть это. Благодаря его ’старанням, уже осенью 1842 года был 
іірііпбретён новый, более тяжёлый колокол, для которого в 1847 году повыснлн 
ыіціікплыію, надстронв два яруса.

В 1853-м тіцаннем помеіднка графа Рокнцкого, прнхожан н на церковпую сумму 
I" ін ііііі. была ошалёвана, устроены новое входное крыльцо, окна, покрыты железом 
рн іііпца, два крыльца. Храм снаружн окраснлн, как крышу, так н стены, с напнсаннем 
іп. і пі нкон снаружн, купол украснлн вызолоченнымн на жестп звёздамн. В 1862 г. 
Пііііцгіссгнвый крестьянлн Данпнл Бакуненко в память об освобожденнн крестьян от 
Ірпіпіг іного права на собственные средства позолотнл верхнюю главу н крест.

11 1865 году по почнну отца Макснма еднногласно волостным сходом 22 окгября 
ІІні ініннінлн перенестн торгн н базары с воскресных дней на пятннцу каждой неделн. 
II IККI году на церковную сумму в 1800 рублей церковь была капнталыю 

НМММіінтарована. По возобновленнн же храма в 6-й день декабря торжественно 
(■|і>цццц іі.і На стенах былн напнсаны нконы Ангелов, Евангелнстов н святых, в куполе - 
, ІІініп Ііогороднцы, окружённая ангеламн, а в алтарной частн - два ангела, держашне

»''|Н'НУ
' Ісобую деятельность о. Макснм проявнл в шестндесятых годах XIX в. в борьбе 

» Нп ін кіімн магнатамн за православную веру н Отечество. Первым делом его на этом 
П^іІ'іііін бі.іло содействне закрытню распространённых помеіднкамн польскмх учнлшц 

I Д*|іннпях. Естественно, это не могло не вызвать со стороны помешнков
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