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Похоронно-поминальные обряды в традиционной культуре каждого народа занима-
ют важное место: они отражают представления о смерти, взаимоотношения мира жи-
вых и мира мертвых. В данных обрядах прослеживается страх людей перед умерши-
ми,отсюда возникает стремление умилостивить души и получить от них помощь в повсе-
дневной жизни.

После похорон традиционно устраивались поминки, которые включали в себя про-
ведение специальных обрядов, а также поминальных трапез. Поминки представляют со-
бой особое событие в жизни семьи и общества, во время которого люди стремились не пре-
небрегать обычаями и старались готовить традиционные для культуры их народа блюда.
Поминовение через вкушение пищи устраивали не только для того, чтобы задобрить душу
умершего, но и с целью отблагодарить людей, принимавших участие в похоронах.
Изучением традиционной культуры чувашей, в том числе и похоронно-поминальной об-
рядности, занимались такие исследователи, как Магницкий В. К.[1], Сбоев В. А.[2], Фукс
А. А.[3] и пр. В их работах содержатся наиболее подробные описания поминальной обряд-
ности, в том числе и поминальных трапез.

Похоронно-поминальная обрядность чуваш представляет собой синтез традиционных
верований и православия. Чуваши считали, что загробный мир является непосредствен-
ным продолжением земной жизни, однако у них также существовали определённые пред-
ставления о «добре» и «зле». Для людей, ведших правильный образ жизни, после смерти
ничего не менялось: они продолжали жить со своей семьёй и родственниками, работая, но
не зная никаких бед. Во время поминок эти души посещали дома «живых» для угощения
и развлечения. Грешники после смерти семьи не имели и страдали от голода и холода,
живые родственники ничем не могли им помочь.
Поминки традиционно проводились в день похорон, а также на седьмой, девятый, два-
дцатый и сороковой дни. В течение трёх дней после смерти люди приходили прощаться
с покойным. С собой они приносили муку, солод, в некоторых регионах приносили мед,
конфеты. Поминки сорокового дня считались наиболее важными и наиболее «торжествен-
ными». В течение шести недель чуваши не могли ни пить, ни плясать, ни петь, ни развле-
каться. В этот день совершались поминки на кладбище и на дому. В жертву приносили
овцу, козу или корову, из мяса заколотого животного варили суп. Готовили также блины,
сырцы, лепёшки. Из напитков присутствовали пиво и вино. Часть этой пищи оставляли
для поминок, а с другой отправлялись на кладбище. На могилу умершего выливали пол-
ковша пива или вина, клали по кускам пищу. После этого начиналось веселье, от которого
никто не мог отказаться.

В течение года было принято проводить обряд, именуемый юпа, который был связан с
установлением на могиле умершего постоянного намогильного столба. В день проведения
юпа чуваши приносили в жертву барана, из его мяса пекли закрытые пироги хуплу, варили
суп.
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Существовали также сезонные поминки. Весной поминки проводились в субботу перед
масленичной неделей и на вторник Фоминой недели. У язычников весенние поминки при-
ходились на Страстную неделю на следующий день после праздника Манкун - в этот день
чуваши раньше отмечали Новый год, и назывались Серен. На эти поминки варили пиво,
готовили блины и варили яйца. Во время Манкуна чуваши устраивали борьбу с нечистой
силой, которая называлась серен или вирем. Участников обряда угощали пивом, иногда
водкой, сырцами, говядиной, яйцами и калачами. Под конец обряда раскладывали боль-
шой костёр и прыгали через него. Серен завершался общей трапезой, при этом часть пищи
оставляли на могилах для покойных. Летние поминки устраивали либо перед праздником
Вознесения Господня, либо во время праздника Симек накануне Троицы. Они проводились
на кладбище, где с утра до обеда читались молитвы, и куда люди приходили с угощения-
ми, напитками поминать умерших. Осеннее поминовение чувашей называлось керхи сара
и праздновалось у православных накануне Дмитриевской субботы, у язычников - в конце
октября - начале ноября на исходе лунного месяца. Весенние и осенние поминовения, в
отличие от летних, совершались в кругу семьи, в эти дни также совершался обряд хывни.

На поминальные обряды чувашей XIX-начала XXвв. сильное влияние оказало право-
славие, однако обряды в большинстве своём продолжали оставаться языческими: в первую
очередь это проявляется в массовом применении и употреблении алкоголя, а также в мно-
гочисленных жертвоприношениях
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