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Статья посвящена поминальному ритуалу и тексту обряда осетин 
зазхæссæн, месту данного обряда в похоронно-поминальном цикле осетин.  
В статье рассматриваются центральные обрядовые атрибуты, символы, на-
сыщающие обряд, а также их связи с фольклором. Отдельное внимание уделя-
ется текстам, сопровождающим обряд. 
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M. Darchiyeva  

 
ON THE FUNERAL RITUAL AND TEXT  

OF THE OSSETIAN CEREMONY ZARDAVARAN 
 

The article is devoted to the funeral ritual and text of the Ossetian ceremony zar-
davaran, to the place of this ceremony in the funeral cycle of the Ossetians. Central 
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ceremonial actions are considered in the article: slaughter of a sacrificial animal, lay-
ing of turf round the tomb and also their connections with folklore. Special attention is 
given to the texts accompanying the ceremony. 

Key words: ritual, ceremony, turf, slaughter, sacrificial animal, heart. 
 
Одними из интереснейших поминальных 

обрядов осетин в этнографическом, фольк-
лорном и семиотическом планах являются так 
называемые малые поминки − зазхæссæн. 
Первые письменные данные об этом обряде 
имеются у академика Вс. Ф. Миллера [6,  
с. 459], но более полное его описание дают 
такие ученые, как Л. А. Чибиров [13, с. 135–
136], [14, с. 429–431], Б. М. Каргиев [5, с. 114–
115], B. C. Уарзиаты [11, с. 61–62]. 

«Накануне этого дня (кутуганан. − 
М. Д.), т. е. в субботу, празднуется зазхассан. 
Справляют этот праздник те, у которых в ис-
текшем году умер кто-либо из семьи. К вече-
ру пятницы готовятся кушанья и напитки, 
рубят и приносят в дом ель. С заходом солн-
ца в дом, который справляет зазхассан, при-
носят все родственники со своей стороны 
кушанья и напитки; в доме же устраивают на 
стуле или на скамье крестообразную фигуру 
из палок и затем такую фигуру одевают так, 
как бы живого человека, сбоку этой наря-
женной фигуры ставят ель; впереди его ста-
вятся кушанья и напитки. Когда все готово, 
то начинается общее рыдание, будто в тот 
день умер кто в этом доме, наплакавшись, 
принимаются за еду и питье. В эту ночь не 
ложатся спать и проводят время в воспоми-
наниях о старых покойниках, и когда воспо-
минания растрогают сидящих, то опять на-
чинается общее рыдание. К утру раздевают 
наряженную фигуру. Многие к этой ночи го-
товят из орехов конфеты, пряники и разные 
сладости − аламы. Вечером развешивают их 
по стенам. Утром, после того, как снимут 
одежду с разодетой фигуры, часам к десяти, 
расстилают во дворе ковры и кладут на них 
аламы; к этому же времени собираются во 
двор верховые. Когда посвятят аламы мерт-
вым, передают их верховым. Последние с 
этими аламами скачут по аулам и, где только 
встретится сборище народа, там трусят ала-
мы. Проехав через три, четыре аула, алама-
носцы возвращаются обратно ко двору, отку-

да выехали. Здесь они спешиваются и выра-
жают разные пожелания хозяевам дома, за-
тем они отправляются на кладбище и там, 
выразив опять всякие пожелания, втыкают в 
могилы со стороны головы покойника, там 
похороненного, алам, изображающий знамя, 
предварительно сняв с него сладости. Сладо-
сти, оставшиеся на аламах, знаменосцы делят 
между собою» [4, с. 71]. 

В «Историко-этимологическом словаре 
осетинского языка» В. И. Абаева лексема 
зазхæссæн определяется как «праздник по-
миновения умерших, приуроченный к право-
славному Вербному воскресенью, дню въез-
да Иисуса Христа в Иерусалим. Праздник 
отмечался изготовлением ælæm 'а, скачками, 
трапезой. 

...Буквально «приношение (xæssæn) ве-
ток тиса (zaz). Впоследствии вместо тиса фи-
гурировали елка (д. nazuj xist) или верба, но 
название удержалось старое. Обычай связан, 
как считают, с памятью о пальмовых ветвях, 
которыми жители Иерусалима приветствова-
ли Христа. Отсюда нем. Palmsonntag» [1, IV, 
с. 290]. 

Как видим, обряд зазхæссæн получил 
свое название по важнейшему атрибуту об-
рядности − молодой елочке или ветке тиса. 
Оба вида растительности являются высоко-
декоративными вечнозелеными деревьями и 
носят одно название заз. Более того, тис 
ягодный (Taxus Baccata L.) осетины высажи-
вали на кладбищах как символ преодоления 
смерти и использовали в ритуалах, имеющих 
целью увеличение плодородия, жизненной 
силы [10, с. 61]. 

Время исполнения данного обряда, как 
отмечают информаторы, фиксированное: 
«Зазхæссæн вæййы Комахсæны фæстаг са-
бат − æвдæм сабаты. − Зазхассан прово-
дится в последнюю субботу Великого Поста − 
седьмую субботу». «Куадзæны размæ 
скæнынц зазхæссæн. − Перед Пасхой справ-
ляют зазхассан». «Зазхæссæн фæксенынц 
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хуымгæнæны мæйы, куадзæнмæ ма къуыри 
куы баззайы, уæд, сабаты. − Зазхассан 
справляют в апреле, когда до Пасхи остается 
неделя, в субботу». «Зазхæссæн бывает в ап-
реле». «Кæддæр куадзæны размæ... − Когда-
то перед Пасхой...» 

Таким образом, по времени данный об-
ряд совпадает с православным праздником 
Вербное воскресенье. С этим, наверное, свя-
зано то, что в некоторых источниках 
зазхæссæн называют «Вербными поминка-
ми» [12, с. 276], а один из главных атрибутов 
обряда − заз − переводится как «верба». 
«Зазхæссæн − ношение верб, вербная неделя» 
[9, с. 59]. «Поскольку в Осетии не растет вер-
ба, ее заменителем в некоторых ритуалах был 
тис (заз); отсюда название Вербного воскре-
сенья у осетин − зазхæссæн» [14, с. 149]. Не-
посредственно в описании обряда Л. А. Чиби-
ровым говорится, что «зазхæссæн − очеред-
ной весенний праздник (заз − тис, верба, 
хæссæн − несение)». 

Он посвящался культу мертвых и был 
известен под названием назуихист (назуи − 
елка, хист − поминки) − среди осетин-
дигорцев [14, с. 429–430]. Здесь же Л. А. Чи-
биров, как и В. А. Абаев, замечает, что ель, 
тис и верба у осетин имели в религиозном 
быту одно функциональное назначение [14, 
с. 430], [1, IV, с. 289]. Однако в Алагирском 
ущелье, где наиболее хорошо сохранился 
данный обряд, для обозначения вербы при-
меняется слово, имеющее негативный оттенок 
в своем значении, − гæдыбæлас. Это дает осно-
вание предположить, что верба гæдыбæлас не 
могла фигурировать в столь важном обряде. 
Можно допустить, что она использовалась 
осетинами лишь в христианский период, но 
нет текстов, подтверждающих данный факт. 

Итак, «в предпоследнюю субботу перед 
Пасхой, известной в православном календаре 
под названием Лазарева суббота, отмечали 
праздник Зазхæссæн / Назуи-хист. По своему 
характеру это торжество связано с поми-
нальной обрядностью» [11, с. 61]. 

Обряд зазхæссæн насыщен символами и 
атрибутами, такими, как зазбæлас (обрядовое 
дерево), цырагъдарæн (подсвечник), æлæм 
(дерево, украшенное сладостями), куатæ 

(передник), гауыз (ковер) и др. Пожалуй, од-
ним из главных атрибутов обряда, стержнем 
его, является дерево – зазбæлас, − которое 
представляет собой небольшую ель или со-
сну, украшенную различными сладостями − 
конфетами, сушками, баранками, печеньем, 
сухофруктами, в частности, изюмом, грец-
кими орехами. Кроме того, на ель некоторые 
вешают различные мелкие предметы, вещи, 
такие, например, как носки, сигареты. 

Как в источниках, так и в собранных нами 
текстах есть небольшие разногласия, касаю-
щиеся возраста покойного, т. е. того, какому 
умершему собирать зазбæлас. «Молодойæн − 
фылдсер заз. Заз обязательно! − Для моло-
дого покойного чаще всего приготовляют де-
рево. Дерево обязательно!». «Зазбæлас 
кæнынц æрыгонæн. Хуыцау нæ уымæй 
бахизæт, фæлæ. Æмæ зазбæлас кæнынц, 
мæнæ елкæ куыд фæкæнынц, афтæ. Фанарь 
тедтæ йыл не ссуддзынæ, фæлæ дыргътæ, 
къафеттæ, ауындзгæ чи уа, носкитæ, 
тамакотæ − гъе уыдæттæ сауындзынц 
зазбæласыл. Тамако тедтæ, носкитæ гъе ныр 
йæ боны чи лæккад кодта, уыдонæн байуа-
рынц. Зазбæлас кæнынц, фæсивæдæй чи 
амæла, гъе уыдонæн кæнынц зазбæлас. 
Зæрæдтæн нæ кæнынц зазбæлас. − Дерево 
готовят для молодого. Упаси Боже нас от это-
го! И готовят дерево, как елку новогоднюю. 
Не гирлянды повесишь на него, но фрукты, 
конфеты, то, что можно повесить, носки, си-
гареты − вот, что вешают на дерево. Сигаре-
ты, носки раздают тем, кто помогал в день по-
хорон. Дерево приготовляют тем, кто умер 
молодым. Старикам его не приготовляют». 

Все атрибуты, вся еда готовится после 
обеда в пятницу. Далее дерево, как и все ос-
тальное, что приготовили к этому дню родст-
венники, посвящается, произносится соот-
ветствующая молитва. Часть разбирается в 
тот же день, оставшуюся часть на следующее 
утро относят на кладбище, где у могилы по-
койного произносится все та же поминальная 
молитва, после чего все атрибуты, включая 
сладости, которыми украшается дерево, раз-
даются тем, кто пришел на кладбище. Само 
же дерево оставляют возле могилы: 
«...садзынц æй марды ингæныл дæлфæдтæй. 
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Уый сыгъдæй лæууыди зæрдæвæрæнмæ, 
стæй йæ бынаты æвæрд æрцæуы бæстон 
дурын (хъæдын) цырт. − Устанавливают его 
на могиле у изножья покойного. И стояло 
оно зажженным до зардаварана*, затем на 
его месте ставили основательный каменный 
либо деревянный памятник». «Молодойæн 
та зазы къалиу вæййы, æмæ йæ решеткæйы 
мидæг ныууадзынц. − Для молодого покой-
ного готовят ветку ели и оставляют ее на мо-
гиле внутри ограды». 

В настоящее время чаще всего зазбæлас 
приготавливают и посвящают покойникам, 
умершим в молодом возрасте, а также всем 
женщинам, независимо от возраста. 

Обратимся к символике дерева, в част-
ности ели, сосны в мировой культуре. Древ-
нейший образ мировой культуры − Дерево − 
является отражением целостного восприятия 
мира, некой универсальной формой, охваты-
вающей границы мироздания [15, с. 143].  
В древнейшей мифологии Дерево − символ 
мирового единства, источник жизни, перво-
основа мира. Ель известна в качестве обрядо-
вого дерева. Относящиеся к ели мифологиче-
ские представления и обряды получили раз-
витие преимущественно у восточных и за-
падных славян (по ареалу ее произрастания). 
Для культурной семантики и символики ели 
существенны ее природные свойства как 
вечнозеленого, колючего, пахнущего, «жен-
ского» и бесплодного дерева. 

Сосновую или еловую ветку с густо раз-
росшейся хвоей называли «ведьмино поме-
ло»; русские подвешивали ее во дворе. Инте-
ресно, что в одних местах она считалась ме-
стом пребывания домового, в других − обе-
регом от домового. «Преобладание хвойных, 
колючих деревьев может говорить за пер-
вичность апотропеического значения, по-
скольку растения с колючими иглами − 
древнейшие обереги» [3, с. 50–51]. 

Кроме того, ель − дерево, которое нашло 
широкое применение в похоронной и поми-
нальной обрядности у некоторых старооб-
рядцев, у которых, в частности, было приня-
то подкапывать корни ели, немного вывора-
чивать ее из земли, в образовавшуюся яму 
класть без гроба умершего, а потом сажать 

ель на прежнее место [15, с. 144]. В сербских 
эпических песнях известен мотив похорон 
под елкой. У восточных славян ветки и гир-
лянды из ели − одно из самых распростра-
ненных украшений могилы. Срубленную ель 
(кипарис, сосну, можжевельник), часто ук-
рашенную цветами или лентами, могли уста-
навливать или реже сажать на могиле парня 
или девушки, умерших до брака [15, с. 145]. 
В России ель была священным деревом, от-
ражающим сразу два мировоззренческих 
подхода: добро в дом, защиту дома, защиту 
от болезней, исцеление и т. д.; прием покой-
ников, их поминовение, похоронная обрядо-
вость. Сосна, как и ель, дерево вечнозеленое, 
символ вечности, долголетия и бессмертия, 
стойкости и преодоления неблагоприятных 
обстоятельств. 

О том, что ель − дерево мертвых, дере-
во иного мира, и оно связано с культом 
предков, пишет и В. П. Ершов. Согласно ве-
рованиям сибирских татар, ель − копия Ми-
рового Древа и находится в Нижнем мире 
(ель с девятью корнями или 9 елей), она воз-
вышается перед дворцом Ирле Хана (Эрлик-
хана). К стволам девяти елей царь мертвых и 
его сыновья привязывают своих коней [2]. 
Заслуживают внимания примеры, приведен-
ные В. П. Ершовым. Это – священные рощи 
старинных кладбищ в Карелии, Коми и др. ре-
гионах, состоящие из хвойных пород; погре-
бальные носилки из двух еловых жердей в 
вепсской погребальной обрядности [2]. А изу-
чение коллекции народных икон-примитивов, 
написанных на еловой доске, привело учено-
го к выводам об их похоронно-поминальной 
функции. Каждый персонаж иконы так или 
иначе «заботится» о благополучии умерших 
в ином мире, а через них и о живых. Следо-
вательно, выбор еловой доски детерминиру-
ется функциями этих икон. 

В религиозно-магических представлени-
ях финно-угорских народов ель была свя-
зующим звеном между мифологическими 
мирами (живых и мертвых) и потому широко 
использовалась в похоронной обрядности [2]. 

Мы уже отмечали, что лексема заз в осе-
тинском языке используется для обозначения 
как ели, так и сосны и тиса. 
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О связи зазбæлас с культом предков, о 
причинах его применения в поминальной об-
рядности осетин говорят сами информаторы: 
«...ель же вечнозеленая, значит, не умирает, а 
переходит на тот свет. Душа не умирает, ос-
тается на том свете, вечнозеленая, вечножи-
вущая». 

«Зазбæлас фæкæнынц уый тыххæй, æмæ 
æнусон цъæх бæлас – царды, фидæны нысан 
кæй кæны, уый тыххæй. – Ель готовят пото-
му, что это вечнозеленое дерево является 
символом жизни, символом будущего». 

Есть и другие представления, несколько 
отличающиеся от указанных. «Афтæ 
фæзæгъынц, заз кæмæн уа, уый мæрдты йæ 
аууоны баддзæн, кæмæн нæ уа, уый та − 
хурмæ. Аууон ын нæ уыдзæн. Цырагъ та – 
цæмæй йын рухс уа, уый тыххæй. − Говорят, 
те, кому приготовили ель, будут в стране 
мертвых сидеть в ее тени, а у кого не будет 
ее – на солнце. Не будет у того тени от дере-
ва. А цырагъ** – для того, чтобы покойному 
было светло». 

«Молодойæн – фылдæр заз. Заз обяза-
тельно! Йæ быны, дам, фæбады, хур куы 
фæкæсы, уæд. Уый ма цы нæ рабаддзæн!.. – 
Для молодого покойного чаще всего приго-
товляют дерево. Дерево обязательно! Гово-
рят, умерший сидит под ним, когда светит 
солнце. Как же, он еще посидит!..» 

Таким образом, есть понятие, что по-
койный на том свете сидит под тенью де-
рева, которое подготовили для него родст-
венники. Тот же, у кого не будет подобно-
го дерева, вынужден будет сидеть на солн-
це, изнывая от жары, так как родственники 
лишили его тени от дерева. Дерево дается 
покойному живыми родственниками: «Ирон 
уырнынадмæ гæсгæ, адæмæй алкæмæндæp 
уæларвы ис номыл − стъалы, зæххыл − 
номыл заз. Адæймаг куы амæлы, уæд 
ахуыссы йе 'стъалыйы хай, ракалы йæ заз. 
Стъалыйы бæсты йын ссудзынц мыдад-
зын цырæгътæ, зазбæласы бæсты йæ 
уæлмæрдты ныссадзынц зазы къалиу. − 
По осетинскому поверью, каждому из лю-
дей дана на небе звезда, на земле − ель. 
Когда умирает человек, гаснет его звезда, 
расцветает ель. Вместо звезды зажигают 

ему восковые свечи, вместо его ели на мо-
гиле ставят еловую ветку». 

У В. Я. Проппа читаем, что существен-
ную часть веры египтян, кроме животного 
культа, составляли еще сады и деревья. Еги-
петские фараоны надеялись поддержать свое 
существование в царстве Ра, причем и при 
помощи «дерева жизни на таинственном ост-
рове в середине поля приношений, в поиски 
которого фараон отправляется в сопровож-
дении утренней звезды. Эта утренняя звезда, 
между прочим, одновременно есть зеленый 
сокол. Вот во что при аграрном строе пре-
вратилась кокосовая пальма, вечно роняю-
щая свои плоды. Эта пальма гипостазируется 
в древо жизни, растущее в царстве мертвых. 
Достигший этого дерева достигает бессмер-
тия. Старые представления о том, что пребы-
вание в ином царстве дает магическую силу 
и что, если удастся вернуться, можно сде-
латься магом и волшебником, эти представ-
ления не умирают» [7, с. 254]. Здесь можно 
провести параллель с одним из главных геро-
ев Нартовского эпоса − Сосланом − отпра-
вившимся в царство мертвых за листьями 
дерева Аза, произраставшего лишь там. 

С. М. Толстая пишет, что «при толкова-
нии культурного знака дерево контекстами, 
на основании которых выделяются релевант-
ные для толкования признаки, служат обы-
чаи помещать на дерево те или иные предме-
ты с целью удаления их из этого, земного, 
мира и «отправления» на тот свет, например, 
скоромной пищи перед началом поста, одеж-
ды больного и других предметов в медицин-
ской магии, обычай хоронить под деревом 
умерших некрещеными детей, запрет зале-
зать на дерево «нечистым» женщинам и т. п. 
Все это для языковой семантики, т. е. семанти-
ки слова дерево нерелевантно. В культурной 
дефиниции дерева должны быть отмечены та-
кие смысловые элементы, как 1) значение вер-
тикали, соединяющей земной и верхний, не-
бесный мир; 2) значение роста и плодородия, 
3) метафорическая соотнесенность с человеком 
(откуда запреты сажать некоторые виды де-
ревьев у дома или рубить какие-то виды де-
ревьев), 4) значение дерева как сакрального 
или демонического локуса и др.» [8]. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
* Зардаваран − поминальный обряд осетин.  
** Цырагъ − подсвечник, один из атрибутов поминального обряда зазхассан. 
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ОРГАНИЗАЦИИ СОСТАВНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ «СТРАХОВАНИЕ» 
(на материале английского и русского языков) 
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В статье анализируется структурно-грамматическая организация составных 

единиц терминосистемы «страхование» (на материале английского и русского язы-
ков). Рассматриваются синтаксические отношения между частями терминологиче-
ских словосочетаний с учетом морфологического выражения стержневого компонен-
та, синтагматического строения, характера синтаксических подчинительных связей. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, структурно-грамматическая 
организация, субстантивные единицы, сочинительная синтаксическая связь, 
подчинительная синтаксическая связь, атрибутивная подчинительная связь, 
объектная подчинительная связь. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GRAMMAR STRUCTURE  

OF COMPLEX UNITS WITHIN THE SEMANTIC FIELD “INSURANCE”  
(based on the Russian and English languages) 

 
The article sets forth the results of the comparative analysis of the grammar structure 

of the Russian and English complex units within the semantic field «Insurance». The analy-
sis discloses morphological characteristics of the root component of the complex units, their 
syntagmatic structure and the syntactical subordinate relations within the complex units. 

Key words: comparative analysis, grammar structure, substantive units, coordi-
nation, subordination, attributive subordinate relations, object subordinate relations. 

 
Страховая терминология – это совокуп-

ность выработанных в международной прак-
тике специфических терминов и понятий, 
выбор которых обусловлен традициями ми-
ровых финансовых центров и обычаями ме-
ждународной торговли [4, с. 28]. Общий се-
мантический признак «страхование» в значе-
нии исследуемых единиц, являясь интегри-

рующим в их семантической структуре, обу-
словливает принадлежность данных терми-
нов к одной подсистеме. 

Внутриязыковые (структурные) модели 
образования сложных терминов – грамматиче-
ские образцы – один из видов ментальных мо-
делей образования устойчивых словесных ком-
плексов и обязательное условие их появления. 


