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Культовая архитектура как вид искусства имеет своеобразный профессиональный язык: она «говорит» на 

языке архитектурных форм, в котором символически заключена традиционная картина мира человека и его 

религиозная доктрина. Именно в православном храме наиболее ярко проявляются особенности народного 

мировоззрения, где определяющее место принадлежит христианству и мифопоэтическому миропониманию 

русского этноса. 

В статье рассматривается символика мирового дерева и креста, которая занимает центральное место в 

традиционной культуре и христианстве. Символ как универсальный язык культуры отражал основные понятия 

мироздания. В православии крест характеризуется как мировое «животворящее» древо жизни. Работа 

выполнена в контексте русской народной архитектуры. Деревянное зодчество – особое, самостоятельное 

направление традиционной архитектуры. В его уникальном качестве и разнообразии оно представлено в 

России, которая всегда была «лесной, таежной» страной. Это поистине общенациональная архитектура, которая 

впитала в себя мировоззрение всех слоев русского общества. История русской деревянной архитектуры в 

значительной степени является историей деревянного зодчества Русского Севера. Деревянные кресты на 

северных храмах были восьмиконечными и считались здесь старообрядческими. Широкое распространение 

получили отдельно стоящие обетные и памятные кресты, своей формой и искусной деревянной резьбой 

символизирующие одновременно древо жизни и крест. Это убедительно подтверждается и сохранившимися 

артефактами деревянного зодчества: Людогощинским крестом церкви Флора и Лавра в Великом Новгороде 

(1359) и введенным автором в научный оборот крестом из д. Кушкопала, Пинежскиого района, Архангельской 

области (сер. – втор. пол. XIX века). Оба креста как по своей форме, так и искусством резьбы символизируют 

одновременно древо жизни и христианский крест. «Крестовое» дерево-знак («карсикко») в традиционной 

культуре карел и русских поморов представляет собой образ мирового дерева и креста с функциями оберега, 

сакральной границы и медиатора между мирами. 

Ключевые слова: традиционная культура, христианская символика, народная архитектура, крест, мировое 

дерево, храм, обетный крест, Русский Север, Арктика. 

A. B. Permilovskaya  

The symbolism of world tree and cross in a traditional culture and Christianity 

Cult architecture as an art form has its peculiar professional language, it «speaks» the language of architectural 

forms in which a traditional world picture of a man and religious doctrine are symbolically included. The peculiarities 

of folk worldview are vividly seen in the orthodox church. The main place here belongs to Christianity and 

mythopoetical outlookof Russian ethnos. The article speaks about the symbolism of world tree and cross which takes a 

central place in a traditional culture and Christianity. Symbol as a universal language of culture reflected main notions 

of the universe. In Orthodox religion cross is characterised as a world «life-giving» tree of life. The article is written in 

the context of Russian folk architecture. Wooden architecture is a peculiar, independent branch of traditional 

architecture. It represented Russia in its unique quality and diversity. Russia has always been a «forest and taiga» 

country. It is a real national architecture which absorbed the worldview of all layers of Russian society. The history of 

Russian wooden architecture is mainly the history of wooden architecture of the Russian North.Wooden crosses on the 

tops of northern churches were eight-pointed crosses and were viewed here as belonging to Old Believers. Votive and 

memorial crosses were very popular. They symbolized at the same time the tree of life and a cross by their form and 

artful wood carving. It is proved by preserved artifacts of wooden architecture: Ljudogoshchinsky cross  of Flor and 

Lavr Church in Nizhny Novgorod (1359) and introduced by the author in scientific usage cross from v.Kushkopala 

Pinezhsky district Arhangelskaya oblast (mid-second half of the XIX c.). Both crosses by their forms and wood carving 

symbolize at the same time the tree of life and a Christian cross. «Cross» tree-sign («karsikko») in a traditional culture 
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of Karelians and Russian pomors is an image of world tree and cross with the functions of amulet, sacral boundary and 

mediator between two worlds. 

Key words: traditional culture, Christian symbolism, folk architecture, cross, church, world tree, votive cross, 

Russian North, Arctic. 

 

Храмовая архитектура, как вид искусства име-
ет своеобразный профессиональный язык, она 

«говорит» на языке архитектурных форм, в кото-
ром символически заключена традиционная кар-

тина мира человека и его религиозная доктрина. 
Именно в православном храме наиболее ярко 

проявляются особенности народного мировоззре-
ния, где определяющее место принадлежит хри-

стианству и мифопоэтическому миропониманию 
русского этноса. Поэтому смысл и значение архи-

тектурных форм православного храма можно уяс-

нить, рассматривая храм с нескольких позиций, в 
том числе и в его христианской «идее – как плод 

домостроительства Божия – на основании Свя-
щенного Писания и творений святых отцов Церк-

ви» [Кудрявцев, 1998, с. 65].    
Происхождение многих символов уходит 

вглубь веков, в архаичные культуры, в древние 
цивилизации и религии, органичным элементом 

которых они являлись. «Истина явилась в мир не 
обнаженной, но в символах и образах» – эти слова 

из апокрифического Евангелия апостола Филиппа 
определяют значение символики для традицион-

ной культуры [Фадеева, 2004]. Евангелие от Фи-
липпа – одно из гностических апокрифических 

евангелий, названное по имени апостола Филип-
па. Датируется III веком, но было не известно со-

временным исследователям до тех пор, пока не 

было найдено археологами в 1945 году в Египте. 
Апокриф (от древне-греческого – «скрытый, со-

кровенный, тайный») – произведение религиоз-
ной литературы (иудейской и христианской), по-

свящённое по преимуществу событиям и лицам 
Священной (ветхо- и новозаветной) и церковной 

истории. В данном исследовании под апокрифа-
ми, понимаются произведения, не входящие в со-

став Ветхого и Нового Завета в православии. 
Апокрифы являются запрещёнными для чтения в 

церкви. Клириков, которые используют их для 
чтения в храме, христианская церковь лишает са-

на. Однако содержание апокрифов часто станови-
лось Священным Преданием Христианской церк-

ви. Так, по мнению французского богослова рус-
ского зарубежья В. Н. Лосского, источником 

Священного Предания могут быть и христианские 

апокрифы: «Церковь умеет извлечь из них то, что 
может полнить и иллюстрировать события, о ко-

торых умалчивает Писание, но которые Предание 

считает достоверными» [Лосский].   
Целостное восприятие мира, еще с доистори-

ческих времен, человек формулировал на языке 
символов. Символ происходит от греческого – 

«знак», «опознавательная примета». Этот универ-
сальный язык культуры отражал основные поня-

тия мироздания. Он насчитывает тысячелетия, его 
материальные следы мы встречаем со времен не-

олита в святилищах и храмах, в декоративном ор-
наменте жилища, предметах быта и традиционно-

го костюма. 

Символ можно рассматривать как язык, до-
шедший с древних времен, когда концептуальные 

понятия не были выработаны.  Он прошел тот же 
путь развития, что и мысль, выразив часть рели-

гиозной и духовной жизни, которую бессилен пе-
редать интеллект [Фадеева, 2004]. В христиан-

скую эпоху символ сохраняет свое значение в ка-
честве универсального средства выражения. В I–

III веках были распространены символические и 
аллегорические изображения. Это было связано 

как с гонениями на первых христиан, так и со 
стремлением последних скрыть смысл своей ве-

ры, а также с неразвитостью философско-
религиозного и художественного мышления. Ии-

сус Христос в это время изображался в виде агн-
ца, рыбы, корабля, виноградной лозы [Фадеева, 

2004]. Раннехристианские кресты были в форме 

якоря или двух рыб по сторонам трезубца.  
Проявление сакрального в культуре и искусст-

ве на особом языке символов выделилось в со-
временном религиоведении и культурологии в 

отдельную большую тему.  Со времен архаики 
глубинная структура мироздания и место челове-

ка в нем выражалась с помощью символов [Элиа-
де, 2008]. По мнению философа и историка миро-

вой культуры М. Элиаде: христианство – это 
«реализация рая». Крестьянским культурам раз-

ных народов присущ единый «космический уро-
вень». Это единство во всех крестьянских культу-

рах мира ученый назвал «космической религиоз-
ностью», или космическим (народным) христиан-

ством [Элиаде, 2001]. Христианство трансформи-
ровало крестьянские культуры. Народные разно-

видности религий и мифологии, имеющие сель-

скохозяйственную структуру, сохранились, 
трансформировавшись в христианство. Множест-

во богов и героев, убивающих драконов, превра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2306
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тилось в Георгиев Победоносцев, боги грозы пре-
вратились в святого Илью, многочисленные боги-

ни плодородия были приравнены к Богородице 
или святым. Можно сказать, что какая-то часть 

народной религии дохристианской Европы выжи-
ла и сохранилась, приняв форму календарных 

праздников и трансформировавшись в культ свя-
тых [Элиаде, 2001]. В кон. XIX – нач. XX века в 

Европе, особенно на юге и юго-востоке, встреча-
ются мифы и ритуалы, восходящие к самой глу-

бокой древности [Шмидт, 1952]. В календарных 
обрядах отразились представления о необходимо-

сти ежегодного кругооборота жизни и плодоро-
дия, объединяющих в единое целое землю, при-

роду и людей. 

Для крестьян Восточной Европы такое поло-
жение вещей не было «оязычиванием христианст-

ва», а наоборот, «охристианиванием» религии их 
предков. «Космическое христианство жителей 

сельских областей исполнено ностальгии по при-
роде, освященной присутствием Иисуса, носталь-

гией по раю, желанию преображения природы, 
пребывающей нетронутой и первозданной, защи-

щенной от постоянных потрясений, войн, разоре-
ния. Это «идеал» земледельческих народов, по-

стоянно разоряемых воинственными ордами ко-
чевников и эксплуатируемых различными «хозяе-

вами» [Элиаде, 2001, с. 186]. 
Человек архаического общества ощущает себя 

частью Космоса – Природы – Божества. Нужно 
также отметить, что эта взаимосвязь ощущается 

настолько сильно, что в некоторых языках поня-

тие «мир» используется также для обозначения 
понятия «год». Например, «мир прошел» или 

«земля прошла» говорят, когда, хотят сказать, что 
истек год [Элиаде, 2001].  

Из сказанного можно сделать вывод: для хри-
стиан, в том числе и для православных крестьян 

Руси и Русского Севера, «природа» – не мир гре-
ха, а творение рук Бога. Именно поэтому Церковь 

и Христос приняли столько космических симво-
лов, а крестьянские зодчие учились у природы 

божественной гармонии «красоты и пользы» и 
использовали этот опыт в традиционной культуре 

и народной архитектуре.  
В мифопоэтических и религиозных системах 

крест – один из наиболее распространённых сим-
волов, нередко функционирующий как знак выс-

ших сакральных ценностей. «Во многих культур-

но-исторических традициях крест символизирует 
жизнь, плодородие, бессмертие, дух и материю в 

их единстве, активное мужское начало; с крестом 
связывается идея процветания, удачи. Это позво-

ляет объяснить ту важную роль, которую играет 

крест в ритуале и ритуализированном поведении, 
в магии, народной медицине, гаданиях, волшебст-

ве, в архаичном искусстве и в быту» [Топоров, 
1992, Т. 2, с. 12–13].  

Символика мирового дерева и креста занимает 
центральное место в традиционной культуре и 

христианстве, он моделирует «пространство и 
время, воплощая универсальную концепцию ми-

ра. При этом мировое дерево означает ось мира и 
сам мир» [Фадеева, 2004, с. 41].  

Крест показывает место человека в мире. По 
мнению академика В. Н. Топорова: «образ Христа 

обращён к сфере исторического, а сам крест на 
рубеже двух эпох приобретает черты временного 

и стадиального перекрёстка, пограничного столба 

в эволюции диалога между человеком и богом. 
Именно так и понимался образ Христа на кресте 

многими христианскими авторами» [Топоров, 
1992, Т. 2, с. 13–14]. Сближение и совмещение 

этих понятий и символов происходит в начале 
христианской эпохи. Например, по раннесредне-

вековым представлениям, крест был сделан из 
ветвей «Древа познания добра и зла». В правосла-

вии крест характеризуется как «животворящее 
древо». 

Мировое дерево (древо жизни) в славянской 
мифологии – мировая ось, центр мира и воплоще-

ние мироздания в целом. Крона мирового дерева 
достигает небес, корни – преисподней.  В загово-

рах мировое дерево помещается в центре мира, на 
острове посреди океана («пуповине морской»), 

где на камне Алатыре стоит «булатный дуб» или 

другое священное дерево: кипарис, береза, ябло-
ня. Мировое дерево соединяет и воплощает не 

только пространственные (вертикальные и гори-
зонтальные), но и временные координаты мира. 

Например, загадка: «Стоит дуб, на дубу 12 сучь-
ев, на каждом сучке по четыре гнезда» отражает 

год, 12 месяцев, четыре недели [Славянская ми-
фология, 2002].  

В традиционной культуре образ дерева исполь-
зовался в свадебном и похоронном обрядах, при 

возведении нового дома – обряде строительной 
жертвы (обрядовое дерево помещалось в центр 

планируемой постройки) вплоть до позднейших 
обычаев устанавливать рождественскую новогод-

нюю елку и др. [Славянская мифология, 2002]. 
Следы культа деревьев можно обнаружить в Биб-

лии. «И насадил Авраам при Вирсавии рощу и при-

звал там имя Господа, Бога вечного» [Копалин-
ский, 2002, с. 62]. Дерево в традиционной картине 

мира выступает в функции универсального ме-
диатора, посредством которого человек (бог, свя-
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той, демон, смерть, душа, хтоническое существо) 
попадает в мир людей и покидает его, перемеща-

ясь на небо, в потусторонний мир, на тот свет 
[Славянская мифология, 2002].  

Тождественность значения и образа древа жиз-
ни и креста подтверждается многочисленными 

изображениями в православной архитектуре, 
скульптуре, иконописи. В качестве примера можно 

привести кресты с полумесяцем в окружении рас-
тительно-геометрического орнамента на куполах 

русских церквей. Это так называемые «процвет-
шие» кресты: из основания, которых произрастают 

побеги. Они символизируют возрождение жизни – 
воскресение Христа из мертвых. Крест Господень 

в православном каноне иногда величают «живо-

творящий», «живоносный сад». Некоторые кресты, 
щедро усеянные такими побегами, виноградной 

лозой, солнечными знаками, действительно напо-
минают цветы в весеннем саду. 

В русском православии получили распростра-
нение четырехконечные, шестиконечные и вось-

миконечные кресты. Восьмиконечный крест был 
известен с VI века, задолго до раскола христиан-

ской церкви на католиков и православных. Он 
использовался в византийской фресковой живо-

писи и декоративно-прикладном искусстве. В 
1551 году во время канонической изоляции Рус-

ской православной церкви по инициативе Ивана 
Грозного этот тип креста стал широко воздвигать-

ся на куполах русских церквей, использоваться в 
российской государственной и военной символи-

ке. Впоследствии данный образ православного 

креста выступал как отличительная особенность 
культурного и сакрального ландшафта России. 

Характерным для восьмиконечного креста явля-
ется наличие нижней косой перекладины (подно-

жия), помимо двух верхних горизонтальных: 
верхней, меньшей, и средней, большей. По преда-

нию, при распятии Христа над крестом прибили 
табличку на трёх языках (греческом, латинском и 

арамейском) с надписью: «Иисус Назарянин, Царь 
Иудейский». Под ноги Христу была прибита пере-

кладина. 
Православная церковь применяет и два других 

распространённых изображения креста: шестико-
нечный крест (отличается от восьмиконечного 

отсутствием малой, то есть самой верхней пере-
кладины) и четырёхконечный (отличается от шес-

тиконечного отсутствием косой перекладины). 

Четырёхконечный крест считается католическим, 
он получил большее распространение в католиче-

ской храмовой архитектуре. 
Деревянное зодчество – особое, самостоятель-

ное направление традиционной архитектуры. В 

его уникальном качестве и разнообразии оно 
представлено в России, которая всегда была «лес-

ной, таежной» страной. Это поистине общенацио-
нальная архитектура, которая впитала в себя ми-

ровоззрение всех слоев русского общества. Рус-
ский Север в истории и современном опыте оте-

чественной культуры – хранитель памятников 
древней народной культуры, где они создавались 

на протяжении нескольких столетий в условиях 
стабильности, патриархального образа жизни и 

непрерывности художественных традиций 
[Permilovskaya, 2019а; Permilovskaya, 2019б]. 

Деревянные кресты на храмах Русского Севера 
и Поморья были восьмиконечными и считались 

здесь старообрядческими. В русском деревянном 

зодчестве получили широкое распространение 
отдельно стоящие обетные и памятные кресты, 

своей формой и искусной деревянной резьбой, 
символизирующие одновременно древо жизни и 

крест.  Один из самых древних и известных – Лю-
догощинский крест церкви Флора и Лавра в Ве-

ликом Новгороде. Крест выполнен древнерусским 
мастером Яковом Федосовым в 1359 году по зака-

зу жителей Людогощей (Легощей) улицы Велико-
го Новгорода для стоявшей на этой улице церкви 

Фрола и Лавра. Крест был установлен 12 июня 
1359 года, об этом свидетельствует надпись в его 

основании надпись: «В лета 6867 (1359) июня 12 
дня поставлен бысть сей крест… Господи поми-

луй всех христиан, на всяком месте молящиася 
тобе верою и чистым сердцем… Помоги поста-

вившим крест сей людогощичам и мне написав-

шему…» Имя мастера было зашифровано, шифр 
удалось разгадать академику Б. А. Рыбакову [Ры-

баков, 1964]. 
Людогощинский крест – это «закладной», или 

«поклонный», крест. Размеры креста: 230 × 187 × 
19 см. В центре Распятие. На кресте иконки с 

наиболее популярными святыми, всего 17 сюже-
тов. Крест получил название от улицы Людого-

щей в Великом Новгороде, жители которой взы-
вают к Спасителю о помиловании и помощи. Ви-

димо, произошло что-то тяжкое, возможно, по-
вальная болезнь. Сама форма: «крест в круге» – 

христианский символ веры, спасающий мир. 
Крест напоминает фантастический цветок, в кото-

ром растительные побеги сочетаются с трилист-
никами, плетенками, крестами. Людогощинский 

крест – редчайшее и неповторимое произведение 

древнерусского искусства, исполненное в дереве, 
несмотря на недолговечность материала, дошед-

шее до наших дней. В настоящее время находится 
в экспозиции Новгородского музея-заповедника 

[Архив Новгородского … , инв. № ДРД 144]. 
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Северные деревянные кресты – это уникаль-
ные источники по многообразию возможных в их 

изучении аспектов. Они могут быть рассмотрены 
как памятники архитектуры, крестьянской пись-

менности, культа, навигационные знаки поморов 
(жителей побережья Белого моря), которые были 

нанесены на лоцманские карты. И хотя они неве-
лики в сравнении с церковью или колокольней, 

велика сила их эмоционального воздействия на 
человека. Кресты, которые известны и сохрани-

лись на Русском Севере и в Арктике до настояще-
го времени, можно датировать в целом ХIХ – пер. 

пол. ХХ века. Значительная часть их располага-
лась на побережье Белого моря, на островах Со-

ловецкого архипелага, на Новой земле, в бассей-

нах Мезени, Пинеги, на Каргополье.  
Уникальный и один из самых интересных со-

хранившихся крестов Русского Севера – крест из 
д. Кушкопала, Пинежский район (в 1978 году пе-

ревезен в   музей деревянного «Малые Корелы»). 
Его высота – 6,10 м, с подземной частью около 8 

м. Ранее крест стоял в двухэтажном амбаре. Ли-
цевая и задняя стороны креста покрыты как 

сплошным узором вязью, текстом молитвы – об-
ращением к Богу. Наибольший интерес представ-

ляет задняя сторона креста, в центральной части 
которого вырезан текст пасхальной молитвы: «Да 

воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И побе-
гут от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает 

дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня. 
Яко бегут беси от лица любящих Бога и знаме-

нующихся крестным знамением. Бо веселимся 

рекуще». 
Вероятно, здесь же содержится и датировка 

памятника, но в этой важной части резьба утраче-
на. Крест можно датировать сер. – втор. пол. XIX 

века.
 
В основании креста вырезано древо жизни. 

На боковых гранях с одной стороны – стройное 

хвойное дерево, с другой стороны – лиственное, 
где сердцевидные листья образуют пышную кро-

ну. Крест выполнен из лиственницы. Крест про-
изводит очень сильное впечатление, надпись на 

центральной перекладине: «Крест – хранитель 
всей вселенной, красота церковная» отражает 

сущность и художественные достоинства этого 
памятника. Это подлинное произведение северно-

го церковного зодчества и образец монументаль-
ной резьбы по дереву, сохранившее древнюю 

символику древа жизни в православной традиции.  

Один из важнейших символов христианства и 
других древних культур, и религий был крест, 

вписанный в круг. В традиционной культуре Руси 
и Русского Севера известен обычай – кланяться на 

все четыре стороны, а в случае опасности очерчи-

вать себя кругом и осенять крестом. В Ошевен-
ской слободе Каргопольского района сохранился 

ряд священных деревьев, которые расположены у 
источников; как правило, это были деревья с ка-

кими-либо аномалиями, например, на берегу о. 
Валдово стоит раздвоенная сосна, на которой раз-

вешана одежда, по существу это дерево выполня-
ло функции обетного креста и несло человеку из-

бавление от болезней [Пермиловская, 1984]. Ино-
гда основание креста вырезали из цельного ствола 

лиственницы (д. Козьмогородская, Мезенский 
район) [Пермиловская, 2009] или по полевым ма-

териалам Д. Д. Петрова, изготовляли на месте из 
растущей лиственницы, как крест в центре д. 

Едома, Пинежский район (кон. XIX века).   

К малоизученным явлениям культуры прибал-
тийско-финских народов относится феномен 

«крестового дерева» или дерево-знака «карсик-
ко». Сам термин происходит от карельского 

karsie, «обрубать ветки, карзать». Карсикко – это 
преимущественно хвойное дерево с ветками, об-

резанными определенным образом. У него обруб-
лена вершина, после чего на хвойном дереве, как 

правило, вырастает две или три верхушки. Дере-
во-знак карсикко делали по десяткам поводов — 

от смерти родственника до удачной рыбалки и 
охоты. В местах погребения, кладбищах появля-

лись целые рощи обрубленных деревьев. Карелы 
приходили поклониться духам предков, а заодно 

приносили разные жертвенные подношения. Де-
рево-знак используется в ритуалах жизненного 

цикла человека, а также в календарной и промы-

словой обрядности как символ духа-охранителя. 
Карсикко в обрядности представляет собой ипо-

стась мирового дерева и креста с функциями обе-
рега в ситуации кризиса и медиатора между ми-

рами [Конкка, 2013]. 
Символика мирового дерева и креста занимает 

центральное место в традиционной культуре и 
христианстве, моделируя пространство и время и 

воплощая универсальную концепцию мира. Тож-
дественность значения и образа древа жизни и 

креста подтверждается многочисленными арте-
фактами в православной традиционной архитек-

туре, скульптуре, обрядности. Деревянные кресты 
Русского Севера и Арктики имели форму дерева-

креста или символику древа жизни, вырезанную 
на его поверхности. Крестовое дерево-знак (кар-

сикко) в традиционной культуре карел и русских 

поморов представляет собой образ    мирового 
дерева и креста с функциями защиты, оберега, 

сакральной границы и медиатора между мирами. 
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