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Аннотация: В статье автор предпринял попытку выявить наиболее архаичные черты в погребально-
поминальной обрядности мордвы. Актуальность данного исследования обуславливается важностью 
сохранения культурного наследия народов России, интересом к своим национальным традициям и их истокам. 
Исследование основано как на архивных и опубликованных исторических источниках, так и на работах 
ученых, рассматривавших различные аспекты поминально-погребальной обрядности мордвы. Использование 
сравнительно-типологического и структурно-семантического методов позволило не только выявить архаичные 
элементы погребального и поминального обрядов, но и определить их символику. В похоронных и поминальных 
обрядах мордвы нашли отражение реальные условия жизни мордовского народа. Проживая в лесной местности, 
до появления грунтовых захоронений в начале I тыс. н. э. мордва хоронила умерших на деревьях, что, возможно, 
обусловило ее анимистические воззрения на деревья как вместилища душ и духов. Подобные представления – 
явление универсальное для народов лесной зоны. Со сменой способа захоронения символика дерева продолжает 
играть важную роль в погребально-поминальном обряде. В ходе исследования было выявлено, что отголоски 
таких архаических пережиточных черт, как веры о воплощении душ умерших в деревья, можно встретить в 
погребальном обряде мордвы вплоть до настоящего времени. Подобные явления характерны и для других 
народов Поволжья – марийцев, чувашей. В поминальной обрядности как более позднем явлении они сохранялись 
в поминальных обрядах 40-го дня до начала XX века, но уже к концу XX века смысл их утрачивается. 
Ключевые слова: погребальный обряд; поминальный обряд; мордва; анимизм; дерево; душа; мировоззрение; 
культ.
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Abstract: In the article, the author made an attempt to identify the most archaic features of the Mordovian funeral and 
memorial rites. The relevance of this study is determined by the importance of preserving the cultural heritage of the 
peoples of Russia, the interest in their national traditions and their origins. The research is based on both archival and 
published historical sources, as well as on the works of scientists who have considered various aspects of the Mordovian 
funeral rites. The use of comparative typological and structural-semantic methods made it possible to identify not only 
archaic elements of funeral and memorial rites, but also to determine their symbolism. In the funeral and memorial rites 
of the Mordovians, the real living conditions of the Mordovian people were refl ected. Living in a forest area, before the 
appearance of ground burials at the beginning of the fi rst millennium AD, the Mordvins buried the dead in trees, which 
may have led to their animistic views on trees as receptacles of souls and spirits. Such ideas are a universal phenomenon 
for the peoples of the forest zone. With the change in the method of burial, the symbolism of the tree continues to play 
an important role in the funeral and memorial rite. In the course of the study, it was revealed that echoes of such archaic 
survivor traits as the belief about the incarnation of the souls of the dead in trees can be found in the Mordovian funeral 
rite up to the present time. Similar phenomena are typical for other peoples of the Volga region – the Mari, the Chuvash. 
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In the funeral rites, as a later phenomenon, they were preserved in the funeral rites of the 40th day until the beginning of 
the XX century, but by the end of the XX century their meaning is lost.
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Введение
В последнее время возрос интерес к истории 

народов, происхождению и развитию самобыт-
ной истории и культуры. Знание основных ком-
понентов национальной культуры позволяет эт-
носу осознавать свое прошлое, ценить настоящее, 
представлять свое будущее в цивилизационном 
сообществе народов России. В данном контексте 
важный пласт информации предоставляет этно-
графическая наука с ее глубинным изучением об-
рядов, традиций и их истоков.

Похоронно-поминальная обрядность принадле-
жит к одному из самых консервативных элементов 
культуры и является выражением мировоззрения 
этноса. В то же время она не остается неизменной, 
многие обряды исчезают или если и выполняются, 
то смысл их зачастую утрачивается, появляются 
новые. Несмотря на то что погребальный обряд 
мордвы рассматривался многими исследователя-
ми [Смирнов 2002; Маркелов 1931; Федянович, 
1989; Мокшин 1998; Волкова, 2001; Никонова, 
Кандрина, Щанкина 2010; Никонова 2013, 2017; 
Корнишина, 2000, Щанкина 2012, 2020] (Волкова 
2001), некоторые существенные этнологические 
аспекты традиционной похоронно-погребальной 
обрядности у мордвы остались вне поля зрения. 

Погребально-поминальная обрядность мордвы 
складывалась веками и носит сложный характер, 
обусловленный разновременностью формирова-
ния тех или иных компонентов [Мокшин 1998, 
с. 92]. Анализ их позволяет выявить символику 
погребально-поминальных действий в ходе риту-
ала. В этой связи представляет интерес выявление 
наиболее архаичных черт погребально-поминаль-
ного обряда мордвы. Понимание смысла многих 
элементов погребальной обрядности уже в нача-
ле XX века было во многом утрачено, поэтому в 
изучении данного вопроса большую роль играет 
использование сравнительно-типологического и 
структурно-семантического методов.

Основная часть
Территория проживания мордвы вплоть до 

XVIII в. была покрыта обширными лесными мас-
сивами. Лес играл определяющую роль в хозяй-
ственной и культурной жизни мордвы. Логично 
предположить, что наиболее архаичная система 
верований, обычаи и обряды связаны с поклоне-

нием лесам, рощам и отдельным деревьям. Язы-
ческая мордва считала, что у каждого дерева был 
свой покровитель. Священными деревьями были 
дуб, береза или яблоня. Не случайно в мордовской 
мифологии центром мироздания выступает об-
раз Мирового дерева. Оно связывает разные зоны 
космоса, является дарителем жизни, обозначает 
целостность родового коллектива, изменчивость 
и неизменность природы и т. п. [Юрченкова 2009, 
с. 344]. У мордвы известен миф о происхождении 
первого человека из древесного пня: «Рассказы-
вают, что, когда Бог ходил по земле, где-то суще-
ствовал некий чудесный пенек, напоминавший 
человека, но не имевший ни рук, ни ног, ни глаз. 
Так и стоял он тридцать лет, пока Бог не обратил 
на него внимания. Творец попросил у пня воды, 
но тот ответил, что не может дать Богу напиться – 
ведь он не умеет ходить и у него нет рук. Тогда 
Бог велел ему встать. Тут пенек зашевелился, 
у него выросли руки и ноги, он протер глаза – 
и те стали видеть» [Петрухин 2005, с. 229]. 
По мнению Н.Г. Юрченковой, этот миф является 
отголоском широко известного в урало-алтайском 
мире универсального мотива рождения от (из) 
дерева и наиболее архаичен [Юрченкова 2009, 
с. 116, 127]. В связи с этим обращают на себя 
внимание записанные Б.Е. Смирновым предания, 
сохранившиеся у мордвы-мокши Зубово-Полян-
ского района Республики Мордовия, в которых го-
ворится, что «мордва раньше молилась на пенек 
дерева “мокорь”». «Начертят на нем вроде лика, 
мол, старое дерево было почтенного возраста. 
У каждого человека в лесу был свой пенек мо-
лельный. Их берегли. Соседи знали, где “мокорь” 
другого человека, и не касались его. Если сгнил 
пенек, то его сваливали там же и заводили дру-
гой» [Кевбрин, Рогачев, Шуляев 2012, с. 192]. Еще 
в начале XIX века некоторые жители с. Польдясова 
Зубово-Полянского района Республики Мордовия 
ходили ночью молиться на такие пеньки. Один та-
кой пенек был сделан из дуба, рубленный топором 
в четыре метра обхватом [Кевбрин, Рогачев, Шуля-
ев 2012, с. 192]. Об особом почитаниии деревьев 
у мордвы говорит Г.А. Корнишина: «…в священ-
ном дереве обитал “хозяин” рода и данной мест-
ности» [Корнишина 2000, с. 113]. Подобные пред-
ставления о Мировом дереве, родовых деревьях, 
о личном дереве человека существовали у многих 
народов [Павлинская 2009, с. 32].
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Не исключено, что культ священных деревьев 
был изначально связан именно с обычаем воз-
душного погребения, а следовательно, и с культом 
предков. О существовании в прошлом у мордвы 
надземных захоронений высказывали предполо-
жение многие ученые – И.Н. Смирнов (Смирнов 
2002), В.В. Гольмстен [Гольмстен 1940], П.Д. Сте-
панов [Степанов 1972], Н.Ф. Мокшин [Мокшин 
1998, с. 82] и др. Логично предположить, что, про-
живая в лесной зоне, при отсутствии свободной 
земли для погребения и соответствующих орудий 
труда мордва первоначально хоронила умерших на 
деревьях. Существование подобных захоронений 
находит подтверждение в фольклорных (Шахма-
тов 1910, с. 431–436, 446–448) и этнографических 
материалах. Т.П. Федянович в 1959 году у морд-
вы-мокши с. Подгорного Конакова Темниковско-
го района Республики Мордовия было записано 
предание о «священных» липах, на которых под-
вешивали в корзинах стариков, чье время пришло 
умирать. К ним же по традиции подъезжал свадеб-
ный поезд поминать предков (НА НИИ ГН. И-489. 
Л. 49). В 1964–1965 гг. Б.Е. Смирновым в мордов-
ских селах Зубово-Полянского района Республики 
Мордовия были записаны предания о захоронени-
ях в дуплах деревьев. Приведем одно из них, запи-
санное от П.А. Церакаева из с. Ачадовка: «Мокши 
когда-то (только не знай, когда это было) покой-
ников не в землю хоронили, а толстое подходящее 
дерево найдут, гниль из дупла выбросят и туда по-
ложат (поставят) умершего [диал. (‘‘Унду шуфта 
ароптозь потмонс, – лазондь – кулать тоза пуцазь’’ 
(досл. Вычистят нутро дуплистого дерева, – для 
гроба, – мертвеца туда положат’’), диал. ‘‘Унду 
потмоса путозь и калмасазь’’ (досл. ‘‘Внутрь этого 
дерева положат и захоронят’’)]. Когда не хватало 
дупел, чтобы покойников рядом хоронить, на де-
ревьях каменными топорами делали неглубокое 
дупло (‘‘корытом’’) и привязывали лыком туда по-
койника, завернутого в кору» (НА НИИГН. Л-915. 
Л. 122). В пользу того что захоронения на деревьях 
были вызваны вынужденными обстоятельствами, 
говорит и тот факт, что еще в XVII – начале ХХ ве-
ков в некоторых селах мордва практиковала вре-
менные захоронения на деревьях, особенно в зим-
ний период, когда захоронения в землю были не-
возможны. Так, мордва-эрзя сел Сабаева и Давы-
дова Кочкуровского района Республики Мордовия 
сохранила воспоминания, что если человек уми-
рал зимой или ранней весной, когда земля была 
еще мерзлая или не было переправы через р. Суру 
(лес был за рекой), то покойника в гробу из двух 
выдолбленных колод подвешивали на деревьях, 
а позже, когда оттаивала земля, его захоранивали 
в могилу [Федянович 1989, c. 102]. Информация 
о подобных захоронениях содержится в сообще-
ниях Б.М. Соколова, который отмечал, что еще в 
начале XX в. мордва с. Лебежейка Хвалынского 
уезда Саратовской области умерших зимой под-
вешивала на ветки березы на «Горе плача», а с на-
чалом весны зарывала тут же под березой. Одни 

объясняли этот обычай тем, что зимой трудно ко-
пать могилу, другие говорили, что душа покойника 
в течение зимы очищалась настолько, что была по-
хожа по белизне на снег или кору березы (Соколов 
1922, с. 8–9). В некоторых мордовских селах еще в 
конце XIX – начале ХХ в. сохранялось символич-
ное совершение обряда, во время которого колоду 
с покойником на некоторое время вешали на де-
рево и только потом зарывали в землю [Степанов 
1969, с. 52]. При этом захоронение совершалось 
только на березе или дубе, а также у дороги [Свя-
тогорова 2020, с. 262–263]. 

И если изначально такой способ захоронения 
был вызван необходимостью, то с течением вре-
мени, с развитием культа предков возникает вера 
в то, что в деревьях воплощаются души умерших. 
На деревья смотрят как на священные, им покло-
няются, приносят жертвы, у них просят о помощи 
и т. д. Известно, что анимистические представле-
ния о деревьях как вместилищах душ и духов – 
явление универсальное для народов лесной зоны, 
к таковым относится и мордва. У некоторых наро-
дов существовала вера в то, что деревья одушевля-
ют души умерших [Фрэзер 1980, с. 135–136]

Постепенно изменяется и символика дерева в 
погребальном обряде. Меняется и сам погребаль-
ный обряд. С первых веков нашей эры мордва ста-
ла хоронить своих умерших в землю. Несмотря 
на это, дерево при погребении продолжает играть 
важную роль. Археологические данные показыва-
ют, что в грунтовых могилах умершие лежали на 
подстилке из досок или древесной коры, сверху 
накрывались тканью, досками или корой [Жига-
нов 1976, с. 39]. Об обертывании умерших березо-
вой корой сообщал И.Н. Смирнов (Смирнов 2002, 
с. 159). Позднее гроб выдалбливали из цельного де-
рева: одна половина служила собственно гробом, 
вторая – крышкой. При этом следили за тем, чтобы 
комля находилась у ног, а верхушка – в изголовье 
(Юртов 1877, с. 228), таким образом умершего как 
бы помещали внутрь дерева. В конце ХIХ в. морд-
ва хоронила в ящикообразных гробах с крышкой. 
На наш взгляд, этот обычай можно считать руди-
ментом обычая захоронения на дереве. Дерево 
реализует идею продолжения жизни. Считалось, 
что после смерти душа человека могла перейти в 
дерево, по дереву проходит путь в загробный мир. 
Вполне вероятно, что подобное отношение к коло-
де, гробу, накладывалось и на оставшиеся от его 
изготовления стружки как части этого символиче-
ского дерева. В пользу этого предположения гово-
рит сообщение О. Голицына о саратовской мордве, 
у которой было принято, возвращаясь после похо-
рон, кланяться вывезенным поближе к кладбищу 
щепам, оставшимся от изготовления гроба, при 
этом на них клали еду и монеты (Голицын 1881, 
с. 177–194) В этом отношении интересен обычай, 
существовавший в с. Анаеве Зубово-Полянского 
района Республики Мордовия. После того как из 
дома вынесут гроб, одна старуха возвращалась об-
ратно со щепкой или палкой и бросала ее перед 
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печкой. После похорон все заходили в дом обяза-
тельно со щепкою. Если кто забывал взять щепку 
или палку, то его отсылали на улицу обратно – с 
пустыми руками возвращаться в избу не полага-
лось. Эти щепки в доме оставались до следую-
щего дня. Затем они складывались в корзину и 
выносились за гумно [Обряды и фольклор 2012, 
с. 221]. В некоторых местах существовала тра-
диция, придя с кладбища, бросать в дом щепку – 
чтобы в семье больше не было покойников. Этим 
как бы показывали, что утрата в семье возмеще-
на [Федянович 1989, с. 117]. Смысл этого обычая 
утрачен, но возможно, что щепки символизирова-
ли души умерших предков, которые, по поверьям 
мордвы, являлись на похороны. 

Подобный символизм усматривается и в су-
ществовании у мордвы в течение длительного 
времени обычая класть в гроб с умершим мерку, 
(брусок, палку), которой его обмеряли. Напри-
мер, такая традиция существовала в с. Ачадове, 
Журавкине Зубово-Полянского района, с. Салаз-
горь Торбеевского района Республики Мордовия 
(НА НИИГН. И-244. Л. 153, 160, 167), в с. Коло-
пине Краснослободского района Республики Мор-
довия до конца ХХ в. (НА НИИГН. И-220/268. 
Л. 20). В более позднее время смысл этого обря-
да, правда, утратился, объяснялся тем, «чтобы еще 
не пригодилась». Наиболее показателен в этом от-
ношении обычай в с. Чукалы Большеигнатовско-
го района Республики Мордовия, где в качестве 
мерки умершего для изготовления гроба исполь-
зовали палку от ветлы, которую после похорон 
втыкали в могильный холм. Если она не прини-
малась, засыхала, то рядом сажали новую моло-
дую ветлу (НА НИИГН. И-148. Л. 20). Такой же 
обычай существовал и в д. Селище того же района 
(НА НИИГН. И-148. Л. 58). Следует отметить, 
что традиция сажать на территории кладбища 
деревья широко распространена среди мордвы, 
чаще всего мордовское кладбище представляет со-
бой целую рощу. Символическую связь с потусто-
ронним миром в обычае посадки дерева на могиле 
умершего усматривает и Т.П. Девяткина [Девятки-
на 1998, с. 121]. 

Связь с символом дерева просматривается и в 
надмогильных сооружениях. По мнению ученых, 
наиболее древним надмогильным сооружением 
был деревянный столб с развилкой на вершине, 
что подтверждает старинное эрзя-мордовское на-
звание креста «сюровчувто» (сюров – «рогатый», 
чувто – «дерево»). Так, на кладбище с. Заревки Зу-
бово-Полянского района Республики Мордовия до 
XIX века ставили дубовые памятники, огромные 
столбы из цельного дуба – (тумбокс) [Обряды и 
фольклор 2012, с. 205]. Подобные надгробия быто-
вали и в Инсарском районе Республики Мордовия. 
Так, около с. Навлей на старом кладбище в лесу 
находили дубовые тумбы высотой в аршин или 
метр. По описанию местных жителей, вершина их 
была округлая и хоть грубо, но сделана в виде го-
ловы [Кевбрин, Рогачев, Шуляев 2012, с. 203].

По предположению М.И. Каргиной, у мордвы 
могильный столб (палмань – э., м.) может быть 
«трансформацией мирового дерева» (Каргина 
1997, с. 12). По нашему мнению, такой столб сим-
волизировал дерево как вместилище души покой-
ного. Вполне возможно, первоначально на этих 
столбах изображался лик умершего. В пользу это-
го говорит записанное в Зубово-Полянском районе 
Республики Мордовия Б.Е. Смирновым предание 
о памятниках – личинах – чамакст, которые уста-
навливались на первых захоронениях кладбища; 
на мужской могиле личина называлась Тумай-атя, 
на женской – Бердишь-баба, названия которых, 
по всей вероятности, восходят к названиям пород 
деревьев, из которых изготавливались памятники 
[Обряды и фольклор 2012. с. 204]. Подобные ан-
тропоморфные могильные столбы – юпа – широко 
были распространены у чувашей [Салмин 2009, 
с. 204–210], столбы и надмогильные шесты с изо-
бражением кукушки на конце у марийцев [Марий-
цы 2013, с. 250]. 

О том, что мордва придавала большое значение 
связи умершего с деревом, говорит и тот факт, что 
в Инсарском уезде в конце XIX века, после запре-
щения священниками совершать языческие обря-
ды и поминовения на могилах усопших, мордва 
стала совершать их в лесу, у заветного дуба или 
другого дерева, избранного для совершения памя-
ти по усопшему (Калачев 1855, с. 40–44). 

В поминальных обрядах архаичные черты со-
хранились значительно хуже, чем в погребальных. 
На это обращали внимание многие исследователи. 
Так, М.Т. Маркелов отмечал, что «совокупность 
погребальных элементов сохранила в себе более 
примитивные черты и воззрения на умершего, не-
жели обряды, связанные с поминовением [Марке-
лов 1931, с. 281]. Объясняется это разными эпо-
хами их происхождения [Токарев 1958, с. 159]. 
Н.Ф. Мокшин пишет: «Если погребальные обы-
чаи своими корнями восходят в глубокую перво-
бытную архаику, то поминальные ритуалы носят 
следы более позднего происхождения, хотя и тоже 
первобытного [Мокшин 1998, с. 92]. Тем не ме-
нее архаически пережиточные черты проявляются 
и в поминальном обряде. Так, отражением веры 
в то, что деревья одушевляют души умерших, на 
наш взгляд, является использование в поминаль-
ных обрядах поленьев, пеньков и т. д. Например, 
в с. Вадове Селище Зубово-Полянского района 
Республики Мордовия возвращающиеся после по-
хорон с кладбища берут специально заранее при-
готовленные у дома небольшие поленья (мокорь-
нят), которые, входя в дом, ставят у печи. Правда, 
теперь считается, что это отгоняет смерть от дома 
и притягивает свадьбы [Обряды и фольклор 2012, 
с. 224]. 

Особенно показательны в этом отношении по-
минки 40-го дня. Так в с. Анаеве Зубово-Полян-
ского района Республики Мордовия в этот день 
для заместителя покойного (васта озай) на лавку 
клали подушку, а под то место, где будут его ноги, 
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ставили полено (мокорь – «пенек»). Этот обрубок 
ничем не покрывали. Заместитель умершего са-
дился на подушку, а на обрубок дерева ставил ноги 
[Обряды и фольклор 2012, с. 223]. Эта традиция, по 
всей видимости, символизировала связь умершего 
с деревом. Интересен поминальный обряд мокшан 
Тамбовской губернии, описанный Чигиным: пре-
жде чем справить поминки 40-го дня, родствен-
ники покойного на лошади ездили в лес, чтобы 
срубить там дерево, причем рубили именно то де-
рево, перед которым останавливалась лошадь. До-
мой его привозили целиком, не срубив с него ни 
веточки. Здесь с дерева срубали так называемый 
«пень умершего», который в день поминок зано-
сили домой. В день поминок же в переднем углу 
расстилали одежду покойного, приговаривая при 
этом: «Смотри, вот твоя рубашка, вот твои штаны, 
вот фуражка, вот твои лапти и веревки, иди, одень-
обуй их! Мы плачем о тебе, мы говорим о своем 
горе и своей скорби, послушай нас, посмотри на 
нас! Иди поешь и попей с нами, пригласи и всю 
свою родню с собой!» Каждый предмет одеж-
ды клали на скамью, предварительно поскоблив 
по нему ножом. На одежду ставили упомянутый 
выше пенек, на который садился человек, призван-
ный замещать покойного на поминках. Скоблили и 
по пеньку: «Смотри, вот твой пенек, он твой, нико-
му не отдавай его, ни русскому, ни Видяве. Сиди на 
нем и плети лапти, он твой!» По прочтении молит-
вы двое самых пожилых из числа поминающих, 
обычно это были мужчина и женщина, садились 
один в изголовье костюма на пень, другая в ногах 
на скамье. На пень садился мужчина, если умирал 
мужчина, если же умирала женщина, то и на пень, 
соответственно, садилась женщина. В изголовье 
костюма ставили четверть водки (самогона). Ста-
руха, руководящая обрядом, поднимала, засунув 
руки в рукава, а не голыми руками блюдо с поми-
нальными кушаньями и приглашала всех покой-
ных к трапезе: «Приходите все: и те, о ком никто 
не вспоминает, кого никто не поминает, и стоящие 
в стороне! Родные, соберитесь все! Идите, пейте, 
ешьте, всем хватит! Вкусите земных благ, вкусите 
земной сладости!» (Harva 1952, S. 77). Здесь явно 
усматривается связь с преданиями о личных пень-
ках, описанными выше.

Довольно распространен был также обычай, 
описанный Смирновым, – «заготовка дров» по-
койным на 40-й день: «Посреди избы ставится 
стул с положенной на него подушкой; на этот стул 
сажают покойника, дают ему в руки большой нож 
и несут на плечах на гумно. Здесь стул опускают 
около заблаговременно воткнутого в землю сучка 
какого-нибудь дерева, и покойник начинает рубить 
его. С самым напряженным усердием он хлопочет 
около сучка, как около большого дерева, обходит 
его со всех сторон, ударяя ножом. Когда вообра-
жаемое дерево наконец сваливается, замогильный 
работник подбирает его, садится вновь на стул и 
отправляется прежним порядком в избу. Здесь он 
вновь садится за стол, а ветка кладется на пол по-

близости. Родня, подкрепившись силами, начинает 
обсуждать вопрос о том, как перевезти нарублен-
ный покойником лес. Среди избы ставится импро-
визированная сборная кружка-кадочка, забитая 
сверху лубком, в котором прорезано небольшое от-
верстие. В часть прореза укрепляется срубленный 
покойником сук, а в оставшееся отверстие опу-
скаются деньги; около кружки на полу разводится 
небольшой огонек. Каждый поминающий обходит 
кружку три раза, берется за ветку правой рукой, 
перепрыгивая через огонь, и в заключение кладет 
в кружку захваченные деньги» (Смирнов 2002, 
с. 166). На наш взгляд, первоначальный смысл 
этого обычая заключался в том, что покойный 
рубил как бы свое дерево (пенек), к середине 
XIX в. смысл его трансформировался в обеспече-
ние умершего дровами на том свете. В пользу этого 
предположения говорит обряд, существовавший у 
эрзян Ардатовского уезда Симбирской губернии, 
которые на поминки 40-го дня ездили с покой-
ным прямо в лес, рубили какое-либо дерево, ствол 
которого, обернутый в холст, привозили домой. 
На ствол клали деньги. Позднее из этого дерева 
делали какой-либо предмет домашнего обихода 
(Harva 1952, S. 86). 

Традиции одушевления покойного в дереве из-
вестны у многих народов. Здесь можно провести 
аналогию с обычаем у восточных марийцев на 
40-й день, пригласив умершего и его родню на по-
минки и возвращаясь с кладбища, отрубать липо-
вую палку и очищать ее от коры. Она должна была 
символизировать умершего. Не случайно ее носи-
ли даже в баню, чтобы попарить. Затем эту палку 
укрепляли в красном углу дома и на нее вешали 
одежду покойного. Провожая на следующий день 
умершего на кладбище, липовую палку ломали по-
полам и закидывали на крышу домашнего строе-
ния [Марийцы 2013, с. 251].

Символично и то, что обряд с «рубкой» дерева 
у мордвы совершался на поминки 40-го дня, по-
скольку считалось, что душа умершего до этого 
дня находится еще дома, а поминки на 40-й день 
были как бы окончательными проводами умерше-
го в потусторонний мир, где он начинает новую 
жизнь.

Заключение
Таким образом, наиболее архаичные черты в 

поминально-погребальном обряде связаны с ани-
мистическими представлениями о деревьях как 
вместилищах душ и духов. В погребальном обряде 
отголоски их сохраняются до настоящего времени, 
проявляются в традиции помещения умершего в 
деревянный гроб, установления деревянных над-
могильных сооружений, посадки деревьев на мо-
гиле, но смысловое содержание их утрачено или 
трансформировалось. В поминальном обряде до 
конца XIX в. в некоторых селах еще можно было 
встретить пережитки этих представлений, но к на-
стоящему времени они полностью утрачены.
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