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Введение. Проблему постижения феномена похоронно-поминальных причитаний, в частности через исследо-
вание языка фольклора, следует признать одной из наиболее актуальных по той причине, что язык фольклора – 
это подлинный хранитель информации об истории, этнографии, верованиях, обрядах, национальной психологии и 
поведении, человеческих ценностях. Объект исследования – тексты причитаний похоронно-поминального цикла; 
предмет – наиболее выразительные поэтические средства, привычный круг поэтических образов эрзянских похо-
ронных причитаний с учетом этнографического контекста. Цели работы составляют исследование поэтических осо-
бенностей похоронно-поминальных причитаний мордвы-эрзи, отдельных поэтических и стилистических при емов, 
образных средств, изучение семантики глаголов, связанных с плачевой культурой. Материалы и выводы могут 
быть использованы при подготовке учебных курсов устного народного творчества, поэтики.
Материалы и методы. Исследование совмещает методы описания и сопоставительного анализа. Базой эм-
пирического материала послужили авторитетные фольклорные собрания, обладающие исключительной историко-
культурной и научной ценностью, заимствованные из устно-поэтического творчества мордовского народа.
Результаты исследования и их обсуждение. Предпринимается попытка выявить наиболее типичные 
глаголы, связанные с плачевой культурой, преобладающие в данной области как разновидности фольклорно-
языковой картины мира. Привлекаемые для анализа фольклорные произведения, несомненно, служат неоспори-
мой доказательной базой для постижения ментальности мордовского этноса и выявления базовых констант эрзян-
ской культуры, так как именно они сохранили следы исчезнувших из нашего сознания явлений жизни и культуры и 
выступают «исповедью народа».
Заключение. В поэтическом строе причитаний мордвы-эрзи с особой силой проявляется поэтический дар на-
рода, что находит отражение в глаголах, указывающих на особую форму звукового поведения (лайшемс, авар-
демс, лажамс, кукордомс), парных синонимах (лайшемс-авардемс), синонимических и тавтологических 
сочетаниях, в образах птиц и растительных символах, метафорических заменах (вечной тарка «вечное житье», 
вечной эрямо «вечная жизнь», вечной кудо «вечный дом»). 
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Введение
Причитания занимают важное место в 

духовной культуре мордовского народа. 
В фольклорной традиции причитания как 
единый жанр лироэпической поэзии при-
нято классифицировать на три разновид-
ности: свадебные, похоронные (обрядо-
вые) и бытовые (необрядовые), включая 
рекрутские и многие другие, которые со-
чинялись и импровизировались в различ-
ных бедственных, трагических, горест-
ных ситуациях семейной и общественной 
жизни. Последние исполнялись без осо-
бой обрядовой обстановки и были вызва-
ны потребностью выплакать наболевшее 
в случае неурожая, пожара, разорения, бо-
лезни. Так, в свадебных причитаниях не-
веста выражает переживания относитель-

но окончания вольной девичьей жизни, в 
рекрутских – разлука родных с уходящим 
на войну или военную службу и выпадав-
шим из крестьянского социума на дол-
гие годы осмысляется как «похороны при 
жизни». Проводы рекрута из семьи поч-
ти всегда оборачивались потерей работ-
ника, а часто и главного кормильца. В по-
хоронных причитаниях, наиболее древних 
в народной обрядовой поэзии, вербализи-
рована скорбь по усопшему. Они уходят в 
глубь веков, связаны с магической верой 
в способность умерших покровительство-
вать или вредить оставшимся на земле 
родственникам. Таким образом, причита-
ния возникли на основе переживания че-
ловеком каких-либо драматических собы-
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тий и исполняются в переломные момен-
ты его жизни.

Эрзянская похоронно-обрядовая поэ-
зия представляет собой богатейший пласт 
народно-поэтического творчества морд-
вы. Обращение к причитаниям актуаль-
но в плане изучения языка фольклора как 
средства постижения этнической менталь-
ности. Данная статья посвящена краткому 
описанию погребального обряда, исследо-
ванию поэтических особенностей похо-
ронных причитаний мордвы-эрзи, отдель-
ных поэтических и стилистических прие-
мов, образных средств, изучению семан-
тики глаголов, связанных с плачевой куль-
турой и передающих эмоциональное со-
стояние плакальщицы. 

Обзор литературы
Теоретико-методологической базой 

данного исследования послужили рабо-
ты ведущих отечественных и зарубежных 
ученых: М. Д. Алексеевского, А. К. Бай-
бурина, Л. Г. Невской, С. В. Николаевой, 
И. И. Толстого, С. М. Толстой, У. Харвы, 
Л. Хонко, К. В. Чистова. Высокие поэти-
ческие достоинства причитаний финно-
угорских народов привлекали внима-
ние А. Г. Борисова, Л. С. Кавтаськина, 
А. Каллио, У. Конкка, Э. Киуру, П. Лей-
но, А. К. Микушева, Ф. М. Плисовского, 
К. Самородова, А. Степановой, М. Хаа-
вио, Л. Хонко. Признанный классик оте-
чественной фольклористики, автор мно-
гих теоретических работ о причитаниях, 
К. В. Чистов, выделяет отдельный ареал, 
охватывающий ряд финно-угорских наро-
дов, и высказывает мнение о развитости 
этого жанра у карел, мордвы, коми, веп-
сов, ижорцев и эстонцев-сету: «Мордов-
ская традиция причети так сильна и разви-
та, что даже невооруженным глазом вид-
но, что она в целом, как и карельская, ар-
хаичнее русской» [18, 198]. Большое зна-
чение не только для исследования причи-
таний, но и для мордовской фольклори-
стики в целом имеет диссертация Н. Ер-
макова, которая посвящена похоронным 
и поминальным причитаниям в структуре 
современной поминальной обрядности на 
примере сел Ардатовского района Респу-
блики Мордовия [6]. Поэтическая лекси-

ка мокша-мордовских похоронных причи-
таний рассматривается в работе С. В. Бог-
дашкиной [3]. Издавались специальные 
сборники похоронных и свадебных при-
читаний И. Касьяновой, М. Чувашева.

Мордовская плачевая культура имеет бо-
гатые традиции, но, к великому сожалению, 
утрачивается и постепенно исчезает из 
быта народа. Причитания-плачи являются 
наименее изученным жанром мордовско-
го фольклора, хотя отдельные исследова-
ния в этой области проводились Е. Н. Ва-
гановой, Л. Ю. Евтихиевой, О. В. Евту-
шенко, В. И. Рогачевым, В. И. Цыганко-
вой, Л. Н. Шамовой, А. Д. Шуляевым [4; 
13; 19]. Мордовские причитания и обря-
ды похоронно-поминального цикла не раз 
становились объектом научных изыска-
ний К. В. Чистова, К. Самородова, Л. Кав-
таськина, М. Г. Имярекова, В. И. Рога-
чева, Г. А. Корнишиной, Е. Н. Вагано-
вой, И. И. Шеяновой, Н. В. Леоновой, 
П. С. Шахова, однако в литературе послед-
них лет не нашла должного освещения об-
разная система языка плачей. Эта пробле-
ма требует дальнейшего изучения. Насто-
ящая статья отчасти восполняет этот про-
бел. Впервые предпринимается попытка 
на базе эрзянских причитаний похоронно-
поминального цикла выявить наиболее 
типичные глаголы, связанные с плачевой 
культурой, преоблада ющие в данной об-
ласти как разновидности фольклорно-
языковой картины мира.

Материалы и методы
Исследование сочетает методы описа-

ния и сопоставительного анализа. Источ-
ником материалов для анализа послужили 
образцы текстов причитаний, заимство-
ванные из устно-поэтического творчества 
мордовского народа [17]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В фольклористике выделяются причи-
тания, связанные с семейными обрядами 
(погребальные, свадебные, рекрутские), 
окказиональные, пародийные. В основе 
классификации похоронно-поминальных 
причитаний может лежать пространствен-
ный признак (похоронные, надгробные, 
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надмогильные). В отечественной фоль-
клористике данным вопросом занимались 
в разные периоды М. Д. Алексеевский, 
Е. В. Барсов, Ю. Б. Фишков, К. В. Чистов.

В научной литературе различают два 
основных вида причитаний: похоронные 
и поминальные, граница между которыми 
условна. М. Д. Алексеевский придает про-
блеме систематизации решающее значе-
ние, отмечая в похоронных плачах момент 
импровизации, повышенную эмоциональ-
ность, неровный синтаксис [1]. В них при-
сутствуют характерное упоминание тех 
или иных обстоятельств жизни и смер-
ти покойника, оценка его личных качеств, 
рефлексия вопленицы по поводу своей тя-
желой судьбы. Поминальные причитания 
в значительно большей степени клиши-
рованные, спокойные, обезличенные, от-
личаются отсутствием биографических 
подробностей усопшего. Каждый из двух 
рассмотренных видов разбивается на бо-
лее мелкие группы, которые соотносятся 
с определенными композиционными зве-
ньями обряда.

По мнению известного мордовского 
фольклориста Л. С. Кавтаськина, похорон-
ные, рекрутские и необрядовые причита-
ния у эрзи и мокши объединяются терми-
нами лайшемат, явсемат (ольксемат), а 
для свадебных причитаний существуют 
особые названия урнемат (э.) или аварь-
кшнемат (м.) [7, 6]. Таким образом, даже 
на терминологическом уровне проявляет-
ся разница между похоронными и свадеб-
ными причитаниями, которые по содержа-
нию и эмоциональной тональности оказы-
ваются прямо противоположны друг дру-
гу.

Причет рассматривается как один 
из древнейших поэтических жан-
ров семейно-обрядовой поэзии. Тради-
ция причитывания соотносится с дву-
мя главными обрядовыми комплексами: 
похоронно-поминальным и свадебным. 
Об этом свидетельствует высказывание 
карельской исследовательницы У. С. Кон-
ки о том, что обрядовые причитания ни-
когда не исполняются вне ритуала [8, 5]. 
Смысл и значение плачей раскрываются 
в контексте похоронно-поминального или 
свадебного обряда, так как именно обря-

довая сущность определяет содержание 
причета. В отличие от свадебных погре-
бальные обряды более консервативны, по-
скольку «…отражают медленно изменяв-
шиеся представления о смерти и взаимо-
отношениях живых и умерших» [9, 661]. 

Плачи являются важным структурным 
элементом похоронно-поминальной об-
рядности. Они характеризуются эмоцио-
нальной выразительностью, наполнены 
глубокой тоской и горечью. Причитыва-
ние было так же обязательно, как и соблю-
дение всех традиционных деталей обря-
да. Считается, что нарушения, вносимые 
смертью в социум, восстанавливаются по-
гребальным обрядом, цель которого со-
стоит в разъединении сфер жизни и смер-
ти.

В многогранную концепцию погребаль-
ного обряда включается цикл обрядов, 
обычаев, запретов и других действий, со-
вершаемых последовательно с момента 
смерти человека до его погребения или до 
того момента, когда душа покойного пе-
реселится в иной мир. В процессе испол-
нения обряда меняется статус человека: 
происходят его превращение из принад-
лежащего социуму в чужого, из «живого» 
в «мертвого», переход в потусторонний 
мир. Кончина, момент расставания души 
с телом, требует специального обрядового 
оформления, без которого переход души 
затруднен или невозможен и она обрекает-
ся на вечное скитание. Совершаемый над 
умершим погребальный обряд (обмыва-
ние, облачение, отпевание, оплакивание, 
предание земле, поминание, траур) защи-
щает живых от последствий соприкосно-
вения со смертью. 

Причитание интерпретируется учены-
ми как «ритуальная речь со слезами» [5], 
«язык сакрального общения» с усопшими 
[23], ритуальный и обрядовый текст [10] 
или как обрядовые плачи [8]. В причетах 
«…наиболее полно и образно воплотились 
мифологические представления, прежде 
всего те из них, которые принадлежат об-
ласти народной космогонии. Это свойство 
во многом обусловлено принадлежностью 
жанра к обрядам переходного типа» [5, 
15]. Мордовские плачи относятся к архаи-
ческой традиции и служат богатейшим ис-
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точником познания древних верований, на-
родных дохристианских убеждений о смер-
ти, жизни после смерти и загробном мире. 
Плачи различаются по времени подготовки 
к обряду погребения, например плач при 
оповещении о смерти; соседей и дальних 
родственников в процессе обмывания тела 
умершего и его одевания; всех, кто пришел 
почтить память усопшего; родных и близ-
ких, когда кладут тело в гроб; во время вы-
носа гроба из дома; близких родственников 
в ходе прощания у могилы.

Истоки жанра причитаний-плачей на-
ходятся в глубокой древности, поко-
ясь на примитивных, но весьма проч-
ных формах культа покойников, который, 
как и связанные с ним обряды, восходит 
к первобытно-общинной эпохе. Причита-
ния имели повсеместное распространение 
у мордвы вплоть до ХХ в. Однако пись-
менные свидетельства этой традиции не 
сохранились ввиду отсутствия у мордвы 
до 1917 г. письменности, а также в связи 
со специфичностью традиционного язы-
ка плачей, их мифопоэтической изобрази-
тельностью, трудностью записывания, по-
скольку они отличаются индивидуальным 
и импровизированным характером и, как 
правило, не фиксируются в момент есте-
ственного бытования.

Плачи, словесно оформляющие об-
ряд, считаются преимущественно жен-
ской поэзией, поскольку именно жен-
щинам принадлежит ведущая роль во 
всех семейных обрядах. Они считаются 
основными носителями и хранителями 
мордовских плачей. В одном из причи-
таний дочь, оплакивая мать, вспомина-
ет ее предсмертную волю: Монь сэринем 
лажака. / Кулы сэресь лайшемс эряви. / 
Тейтерень трямга аванть лайшемс эря-
ви, / Апак лайше а лади. «Надо мной ты 
причитывай! / По умершей надо причи-
тывать, / За то, что дочь воспитала, надо 
оплакивать. / Не причитывать – непри-
ятно!» [17, 96]. Искусству причитывания 
учились с раннего детства. В поминаль-
ные дни девочки ходили на кладбище и 
слушали, как вопят умелые плакальщи-
цы у изголовья умершего горестные по-
хоронные причитания вплоть до погре-
бения.

Обряд похорон свято соблюдался в на-
родной среде и сопровождался оплакива-
нием. Порядок действий имел строгий ре-
гламент и бережно передавался из рода в 
род, что способствовало сохранению исто-
рической памяти, осуществлению связи 
поколений. В отличие от других обрядов 
жизненного цикла похоронные были на-
правлены на обеспечение «благополучия» 
в загробном мире и, как следствие, обрете-
ние благополучия оставшимися жить. Вы-
полнение моральной обязанности по отно-
шению к умершему контролировалось об-
щественным мнением, поскольку причи-
тания исполнялись «на миру», при боль-
шом стечении народа. Тех, кто не причи-
тывал на похоронах, осуждали. 

Профессор Казанского университета 
Н. И. Смирнов описал похоронные и поми-
нальные обряды мордвы, ее воззрения на 
смерть в этнографическом труде «Морд-
ва», вышедшем в 1895 г. в Казани. Недо-
статок в монографии вербальных поэтиче-
ских произведений, сопровождавших об-
ряды, был частично восполнен финским 
ученым Х. Паасоненом и русским ака-
демиком А. А. Шахматовым. Записи уст-
ной народной поэзии, выполненные вид-
ными отечественными и зарубежными ис-
следователями, с течением времени стано-
вятся бесценными, поскольку произведе-
ны в пору довольно интенсивного бытова-
ния традиционных обрядов. Научный ин-
терес к мордовским причитаниям как осо-
бому жанру народно-поэтического творче-
ства проявлял мордовский просветитель, 
не утомимый собиратель М. Е. Евсевьев, 
знавший психологию этноса и тонкости 
быта, которые постороннему наблюдателю 
далеко не всегда удается заметить. Работа 
по пополнению фонда плачей-причитаний 
была продолжена Л. Кавтаськиным, Д. Ке-
няевым, Т. Талышкиной, Е. Кривошеевой 
и Ф. Беззубовой. 

Похоронные причитания у изголовья 
покойника представляют собой не про-
сто горестные излияния дум и ощущений 
в поэтической форме, связанные с поте-
рей родных и близких, не только ритуаль-
ное оформление естественного человече-
ского состояния горя, печали, тоски при 
прощании с умершими, это, скорее все-
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го, способ и форма общения между сфе-
рой людей и потусторонним миром пред-
ков [2; 16]. Вера в загробную жизнь и вза-
имосвязь живых и мертвых способство-
вала возникновению культа предков, ко-
торый считался центральным элементом 
ранних религиозных воззрений. Об этом 
свидетельствуют соответствующие обря-
ды мордвы, подробно описанные У. Хар-
вой [21]. В отдельных плачах отразилось 
представление о продолжении жизни на 
том свете. Все почести, оказываемые по-
койнику с момента его смерти, служат вы-
ражением древнего культа мертвых. Тес-
ная связь мордвы с усопшими проявля-
лась в постоянных актах поминовения и 
совместных трапезах, в умилостивлении 
предков. Практически во всех жизнен-
ных ситуациях личность и род апеллиро-
вали к покойникам, например, обращаясь 
к ним в причитаниях, просили о помощи 
и покровительстве. У. Харва отмечал, что 
усопшие могут общаться с живыми через 
сны, информируя их о желаниях и прось-
бах [22, 72]. Усопшие находились на стра-
же морали и обычаев, их авторитетом под-
держивался общественный порядок.

Текст, исполнявшийся во время совер-
шения обряда, не только передавался сло-
вами, но и сопровождался мимикой, же-
стами, воплями и криками. В народной 
среде существует множество глаголов, 
которые связаны с плачевой культурой и 
обозначают различную степень драмати-
ческого проявления эмоций в плачах. Они 
отличаются многообразием и глубиной 
выражения чувств и внутреннего состоя-
ния. Интонация плача передает субъектив-
ные переживания причетницы. Это своего 
рода исповедь миру.

В эрзянских похоронных причитаниях 
нашли отражение глагольные формы, ука-
зывающие на особое звуковое поведение: 
лайшемс, авардемс, лажамс, кукордомс. 
Эрзянско-русский словарь трактует глагол 
лайшемс следующим образом: 1) оплаки-
вать, причитать; 2) плакать в голос, рыдать 
[20, 327], т. е. в его значении присутствуют 
семы: «душевное напряжение», «боль», 
«горе», «слеза», «громкий звук», «напев». 
Плакальщица выражает скорбь по пово-
ду смерти, проливает слезы, может изда-

вать при этом громкие не членораздельные 
звуки. В словарной статье к понятию авар-
демс приводятся такие варианты значе-
ний: 1) плакать; 2) печалиться; 3) жало-
ваться, сетовать [20, 30]. Исходя из лекси-
кографического представления по степе-
ни силы проявления эмоций, глагол авар-
демс уступает глаголу лайшемс. Плач пе-
чальный, жалобный, может иногда сопро-
вождаться сетованием на тяжелую долю. 
Однако в русско-эрзянском словаре нахо-
дим, что русскому «рыдать – плакать на-
взрыд» наряду со значениями ниреждемс 
«всхлипывать», урнемс «плакать, причи-
тать о невесте» соответствует эрзянское 
авардемс [14, 331].

В другом русско-эрзянском словаре чи-
таем, что одно из значений «реветь – гром-
ко, судорожно плакать» – авардемс, ла-
жамс [15, 487]. Лексикографические дан-
ные позволяют признать авардемс и лай-
шемс синонимами. В нижеприведенном 
фрагменте плача употребляются обе фор-
мы глагола – лайшемс, авардемс и вы-
ступают они в роли функциональных си-
нонимов. Дочь просит, чтобы и сестра 
причитывала по родной матери: Давай 
лайшетян(о) / Шкинь аванок сэрензэ. / 
Аванок лайшиця вечкиль, / И кармавтыль, 
што / Кулан – лайшемзь. «Давай попри-
читаем / Над телом нашей матушки, / 
Наша матушка любила причитывающих, / 
Она, бывало, нам наказывала: / – Как умру 
я, оплачьте меня!» <…> Мекс, сазориэм, а 
лайшат? / Мекс, дигинем, а жалят? / Да-
вай, дугинем, лайшетян(о), / Давай, сазо-
риэм, авардтян(о), / Миненек лади авар-
демс / Шкинень аванок кисэ, / Авардезь 
жалятан(о). «Почему, сестрица моя, не 
плачешь? / Почему, родная, не жалеешь? / 
Давай, сестрица, причитывать, / Давай, 
миленькая, поплачем, / Нам надо с тобой 
поплакать / По родной нашей матушке, / 
Причитаниями пожалеть ее» [17, 96].

Язык устно-поэтических произведений 
мордвы-эрзи отличают синонимические и 
тавтологические выражения, в частности 
присутствует синонимическое сочетание 
лайшемс-авардемс. Интерес представляет 
пример: Остаткадо, авакай, / Лайшан-
аварадян пря песэть. / Пек жальне ма-
ряват. «Последний раз, матушка моя, / 
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Причитываю-плачу у изголовья твоего. / 
Очень жаль мне тебя!» [17, 107]. В другом 
причитании дочь, оплакивая умершую 
мать, просит покровителей дома и храни-
телей домашнего очага не пугаться ее го-
лоса, исступленного крика. Вопленица бо-
ится громогласными плачем и словами на-
рушить их покой: Юртонь кирди, юрта-
ва, / Кардосярго, матушка, / Иля тан-
дат шумнедень, / Иля соракадт вайгель-
день! / Ох, авакай, корьмакай, / Ох, ава-
кай, шкинекай! / Течинь чине, те чине / 
Кудонь кирди кудавась / Стясь чоподава-
зорява, / Яки-паки кудова: / Арась ял-
газо. / Вачкодинзе кедензэ – / Кудавась 
лайши-аварди, / Юртава мелявты. «Хра-
нительница двора, дворовая, / Кардосяр-
го, матушка, / Не пугайся ты крика мое-
го, / Не вздрогни от моего голоса! / Ох, ма-
тушка, кормилица, / Ох, матушка, роди-
мая! / В день сегодняшний / Хранитель-
ница дома, домовая, / Поднялась рано, на 
зорюшке, / Горсть лучин взяла она в руки 
свои, / Ходит-похаживает по дому – / Нет 
у ней хозяюшки! / Всплеснула она рука-
ми, / Стала плакать-причитывать, / Ста-
ла хранительница двора печалиться» [17, 
108‒109].

Приведенный текст сохранил пережит-
ки ранних форм религии, когда древняя 
мордва поклонялась различным силам 
природы: земле, воде, лесу, ветру, огню, 
покровителям жилого дома и хозяйствен-
ных построек. Характерной чертой эр-
зянских причитаний является ласковое, 
приветливое обращение к женским бо-
жествам. Печалью проникнуты не толь-
ко родственники, но и высшие силы, скор-
бящие вместе с вопленицей. Утро играло 
важную роль в жизни мордовского кре-
стьянина, ведь в те времена с появлени-
ем первых лучей солнца вставали и шли 
на работу. Описанное в языке фолькло-
ра утро отличается отсутствием главного 
действующего лица в доме – хозяйки, ко-
торая с восходом солнца начинает домаш-
ние дела. 

В поминальном плаче в родительский 
день на кладбище чувства утраты, печа-
ли, тоски, одиночества дочери без мате-
ри выражаются глаголами лажамс, авар-
демс «реветь»: А машнян лажа вайге-

лем, / А ильвицнян лажа валынем «Про-
должаю голосить-причитывать, / Не пре-
рываю плач скорбный мой!» <…> Ава-
кай, аволь лажась мон лажан, / Аволь 
авардезь авардян. «Матушка, я не голо-
сом голошу, / Не причетом причитываю» 
[17, 70‒71]. Синонимичное словосочета-
ние «голосить-причитывать», т. е. гром-
ко и нараспев плакать, передается в эр-
зянском языке выражением лажа вайге-
лем. В эрзянско-русском словаре находим 
словарные статьи к глаголам лажадомс и 
лажамс. Первый интерпретируется следу-
ющим образом: 1) зарыдать, заплакать, 
второй имеет значения: 1) оплакивать, 
причитать; 2) плакать [20, 325‒326]. Дву-
язычный русско-эрзянский словарь рус-
скому «голосить» приводит эрзянский эк-
вивалент: 1) пижнемс; 2) (причитать) лай-
шемс, рангомс, сееремс [15, 104].

Тексты эрзянских причитаний не обхо-
дятся без глаголов, тесно связанных с ми-
ром природы, который оставляет в душе 
человека неизгладимый след. Раститель-
ные и животные символы являются непре-
менными атрибутами лирических народ-
ных песен. В плачах встречаются обра-
зы птиц – соловья, кукушки, скворца, ла-
сточки, а также растений – березы, ябло-
ни, груши, ивы, сосны и т. д. Мир живот-
ных окружает человека и настолько связан 
с ним, что вряд ли можно представить че-
ловека вне этого мира. Наверное, по этой 
причине мордва-эрзя ассоциирует плач с 
пением кукушки. Зооморфные метафоры 
традиционно используются в фольклор-
ной картине мироздания, и свойства опре-
деленных животных выступают как вари-
ант мифологического кода.

Кукование кукушки часто воспринима-
ется как горестное причитание и оплаки-
вание. Передает значение «плакать, горе-
вать, причитать, жаловаться» эрзянское 
слово кукордомс. Появление такого сим-
вола в похоронных плачах отчасти объ-
ясняется тем, что по природе эта птица 
одинока – у кукушки нет пары. С другой 
стороны, характерный крик во время пла-
ча мог напоминать издаваемые кукуш-
кой звуки. В причитании «Услышь меня, 
матушка» глагол кукордомс выступает в 
значении «оплакивать, причитать»: Коён-
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до сайтян, авакай, кукордомо, / Коёндо 
кундатан, авакай, авардме. / Пиря ёндо 
кукордтан. / Марямака, авакай, / Прясо 
прячерь пенева, / Пильге ёндо авардтян. 
«Как мне, матушка, причитывать над 
тобой, / Как мне, матушка, оплакивать 
тебя? / С головы начну оплакивать тебя: / 
Услышь ты меня, матушка, / Кончиками 
волос на голове; / С ног начну тебя опла-
кивать» [17, 87‒88]. 

Сопоставление плача со свойственны-
ми кукушке звуками строится на слухо-
вых ассоциациях. В одном из причитаний 
в последний путь покойную провожают 
дети: Весе, авакай, молить куко вайгель 
марто, / Писи сельведь марто. / Пиземекс 
велькссэть кольгить, / Шта ладсо вель-
кссэть нурьгить. «Все, матушка, печаль-
но голосят они, как кукушки, / Обливают-
ся горючими слезами, / Как дождем обли-
ваются, / Как воск от огня тает-капает!» 
[17, 92]. Плачет вся семья от мала до ве-. Плачет вся семья от мала до ве-
лика. Горестные переживания передают-
ся метафорами и сравнениями, через опи-
сание признаков живой и неживой приро-
ды, артефактов. Неживая природа включа-
ет в себя погодные признаки. Плач детей 
уподобляется дождевым потокам, каплям 
восковой свечи, стекающим горошинами. 
Большое количество изливаемых слез пе-
реосмысляется через образы неиссякаемо-
го потока воды.

Причитание Ух, авинем, тиринем «Ох, 
матушка, родимая!» составляют грустные 
размышления дочери, потерявшей мать. 
Вопленица предвосхищает события соб-
ственной одинокой жизни: как нелегко бу-
дет девушке без родной матери и как тяже-
ло ей придется без ласкового материнско-
го слова. Ей стал не мил белый свет: «серд-
це наполнено горем, грудь полна тоски». 
Образы кукушки и соловья привлекаются 
для того, чтобы полнее выразить тяжелые 
душевные переживания. Повествование 
проникнуто драматизмом и лиричностью. 
Боль настолько велика, что ее не передать 
словами, «не объяснить за целую ночь, 
не выдохнуть глубоким вздохом, не ра-
зогнать горючими слезами»: Сы тундонь 
мазы времена, / Сы тундонь мазы поране / 
Годовой покш праздник, – / Весе народ на-
ряжавт, / А мон, авкай, корьмакай, / Тун-

донь кукокс карман кукордомо, / Тундонь 
цёковкс карман цёкордомо. / Те мазы мо-
росонть несчастной пингем ютавтса. / 
Те мазы моросонть несчастной векем печ-
тяса. / Седейнем пешксе горядо, / Пот-
мом пешксе тошнадо, / А чиненьгак ёвта-
вить, / А вененьгак кортавить, / А кувака 
укстазь укставить, / А пси сельведьсэ па-
невить. «Придет весеннее красивое вре-
мя, / Денечки пригожие наступят, / Придет 
большой годовой праздник, – / Весь народ 
принарядится, / А я, матушка, кормили-
ца моя, / Как весенняя кукушка закукую, / 
Весенним соловьем запою! / В эту краси-
вую пору / Несчастной будет жизнь моя, / 
В это красивое время / Буду коротать я не-
счастный свой век! / Мое сердце наполне-
но горем, / Грудь полна тоски. / Не расска-
зать их мне за целый день, / Не объяснить 
их мне за целую ночь, / И вздохом глубо-
ким не выдохнуть, / И слезами горючими 
не разогнать» [17, 74].

Внутреннее напряжение причети соз-
дается благодаря умелому использова-
нию параллелизма, при помощи которого 
нанизывание семантически и структурно 
схожих образных выражений дает эффект 
постепенного нагнетания эмоционально-
го состояния. Антитеза является основ-
ным принципом организации образной 
системы причитания. Вопленица противо-
поставляет чужую и свою жизнь в ожида-
емом будущем.

Фольклорные тексты обнаруживают 
ряд мотивов, предопределяющих вклю-
чение в состав устно-поэтических произ-
ведений фитонимических символов: на-
званий деревьев и кустарников, травяни-
стых, окультуренных и диких растений, 
ягод. Выявление семантики данных сим-
волов затрудняется их амбивалентностью. 
Береза имеет множество символических 
и метафорических значений. Особое ме-
сто ей отведено в похоронных причита-
ниях – она наделяется признаком печа-
ли. Способностью к плачу в природе так-
же обладают клен, бук, виноградная лоза: 
когда ранней весной начинается движе-
ние сока от корней вверх по стволу и он 
капельками просачивается через кору, го-
ворят, что дерево «плачет». В причитани-
ях горестные слезы сравниваются с пла-
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чем березы, проливным дождем: Яват, 
корьмакай, родсто-племасто, / Ещё яват, 
диринем, тон велестэ-сядосто. / А минь, 
авакай, килейкс велькссэть кольгтя-
но, / А минь, корьмакай, виев пиземекм 
валтано. «Оставляешь, кормилица, род-
племя свое, / Еще расстаешься, матушка, с 
селом-общиною, / А мы, матушка, плачем, 
как береза сочится, / А мы кормилица, как 
сильный дождь, слезы льем» [17, 92]. Бе-
реза применяется в похоронном обряде: ее 
листьями набивали подушку покойника, 
ветками и листьями устилали дно гроба, 
из веток также изготавливали веники. По-
сле выноса тела покойника избу с целью 
«очищения» окропляли с помощью тако-
го веника водой.

В причитании Ох, и раужо кулома! 
«Ох, эта черная смерть!» исполнитель-
ница стремится к поэтической идеализа-
ции образа покойной, сравнивая ее с бело-
ствольной березой, стройной елью, отбор-
ными ячменными зернами и звенящим ко-
локольчиком. Подобные выражения вос-
принимаются как высшая эмоциональная 
оценка внешности усопшей: Пингенезэнек 
эрятан(о), / Векезэнек аштетян(о), / А не-
тядызь лиси ней чинесь, / А светадызь моли 
ковось, / А валги пирязонк лембе росыне, / А 
ули тыненк лембе росыне, / Пингенезэнек 
эрястан(о) / Векенезэнек аштестан(о), / 
Сэрей конь ланг озастан(о), / Весе Росси-
янть ютастан(о), – / А несынек виде ки-
лей сэринеть, / А несынек куз мадамо рун-
гинеть, / А марясынек гайги баяга вайге-
леть, / А кунсолосынек кочкань вишкеть 
валынеть. «Пусть целую жизнь прожи-
вем, / Пусть целый век проведем, / Не уви-
дит восходящее солнце вас, / Не осветит 
закатывающаяся луна, / Не упадет на ваши 
головы роса, / Не будет для вас теплой 
росы. / Хоть целую жизнь проживем, / 
Хоть целый век проведем, / Хоть на высо-
кого коня сядем, / Пусть всю Россию объе-
дем, – / Не увидим тебя – прямую березу, / 
Не увидим стройную ель. / Не услышим 
голос твой – колокольчик звенящий, / Сло-
вечки твои – отборные ячменные зерна» 
[17, 120]. В приведенном фрагменте под-
черкивается, что есть граница между ми-
рами живых и мертвых. Вопленица рисует 
обитель умерших, где не восходит солнце 

и не заходит луна, не спадает роса. Смерть 
обозначает уход из мира живых и вечную 
разлуку с близкими. Трагизм вечной раз-
луки здесь, на земле, сильнее всего выра-
жался в причитаниях – через них ярче вы-
являлись чувства окружающих.

В момент кончины за душой приходит 
некое мифическое лицо – Смерть. По воз-
зрениям мордвы-эрзи, ее посылает бог 
Нишке-паз: Ужо пеняцян, Нишке-паз, / 
Ужо пеняцян, Вере паз: / Тон кода кучик, / 
Нишке-паз, куломанть? / Тон кода кучик, / 
Вере паз, ёмамонть? «Попеняю на тебя я, 
Нишке, / Пожалуюсь тебе, всевышний: / 
Зачем ты послал, / бог Нишке, смерть? / 
Зачем ты послал, / Вышний бог, поги-
бель?» [17, 160].

В похоронном причитании Ух, авинем, 
тиринем Смерть представлена в образе 
антропоморфного существа: Мезень куло-
ма, авакай, саинзеть? / Аздан каршо ва-
стынзеть, / Незнай мельга сасынзеть? / 
И саинзе раужо куломась / Кавто пильге 
вийнеть, / Кавто кудьсэ кедь вийнеть, / 
Рунго видьга костинзеть, / Рунго видьга 
синдинзеть. / Грушинешка кадызе, / Ма-
зый умарь чаминеть. / Раужо кулома ко-
стинзеть, / Коське чевнекс костизе рун-
гинеть, / Каль тарадокс костинзе / Кав-
то кунды кединеть, / Каль цюцёвнекс пуш-
тынзе / Кавто кедень кемень сурынеть. / 
«Что за смерть взяла тебя, матушка? / Не 
знаю, сзади ли тебя догнала? / Отняла чер-
ная смерть / Силушку двух ног твоих, / 
Силушку двух рук твоих, / Иссушила она 
грудь твою, / Надломила тебя. / Как груша 
сухая, твое личико сморщилось, / А было 
оно красивое, как яблоко. / Черная смерть 
извела тебя, / Как сухую лучину, высуши-
ла тело твое, / Словно ветку, высушила / 
Две твои живые руки. / Как ивовые сереж-
ки, / Завяли десять пальчиков на твоих ру-
ках!» [17, 74]. Некая таинственная сила 
лишает организм жизни. Нельзя не за-
метить, что образ создается посредством 
соматической и фитонимической лекси-
ки. Смерть характеризуется, как правило, 
эпитетами раужо «черная», страшной не-
яви «страшная», а мазы «безобразная», а 
также «смерть-душегубица».

Плачущая дочь обращается к умершей 
матери: Ней корты келеть а корты, / Ней 
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сельметь тонь а неить! <…> Ней уш а ёв-
тасак: / Корты келеть а корты. / Ванынь, 
ванынь эземень кувалт – / Эзить кепеде 
тон кедеть, / Эх, эзик сыргавто тон пи-
рят, / Матедевить-удовить, / Вечной удо-
мсо тон удат! «Теперь говорящий твой 
язык не говорит, / Теперь глаза твои не ви-
дят! <…> Теперь уж с нами ты не побе-
седуешь, Говорящий язык твой не гово-
рит. / Смотрела, смотрела я вдоль лавки, / 
Не шевельнула ты руками, / Не приподня-
ла свою головушку, / Заснула-задремала 
ты, / Вечным сном спишь!» [17, 32]. На-. На-
родные представления о смерти проис-
текают из наблюдений за мертвым те-
лом. К очевидным признакам отсутствия 
жизни относятся безмолвие, невыполне-
ние действий, характеризующих живо-
го человека: келеть а корты, сельметь 
тонь а неить, эзить кепеде тон кедеть, 
эзик сыргавто тон пирят. В приведен-
ном фрагменте подчеркивается, что мерт-
вая не может находиться рядом с живы-
ми, поскольку теперь принадлежит ино-
му миру, лишена зрения и речи, поэтому 
не видит оплакивающих ее родственни-
ков, не вступает в диалог. Немота и сле-
пота, по словам Л. Г. Невской, становят-
ся изосемантичными отсутствию души, а 
все вместе – метафорой смерти [11, 126]. 
Подобной точки зрения придерживается 
и С. В. Николаева, считая глухоту и не-
моту специфическими приметами имен-
но загробного мира [12].

Мертвые отделены от живых непреодо-
лимой преградой: Зярдояк ней уш а нейтя-
дызь, / Зярдояк ней уш а васттадызь, / Ко-
стояк мельга ютамсто а сасатадызь, / 
Каршо ютамсто а васттадызь, / Зярдояк 
вастома ней уш мартот а ули! «Никогда те-
перь не увидим тебя, / Никогда с тобой не 
повстречаемся, / Встреч с тобой больше не 
будет!» [17, 33]; Тон туят ськамот, / А минь 
лиядтан (о) ламонек. «Ты одна уходишь от 
нас, / А мы здесь все останемся» [17, 35]. 
Живым не дано знать, что происходит на 
том свете, а ушедшие в мир иной имеют 
возможность наблюдать за происходящим 
на земле: Тосто минь а карматано сода-
мо, / Кодамо ули тосо тонь таркат. / Со-
давлинекак, берянь, / Эрьва ладсо жаляв-
лидизь. / Минденек тон кармат содамо. 

«Оттуда не будет вестей от тебя, / Мы не 
будем знать, где ты будешь там! / Если б 
знали, что плохо тебе, / Всячески пожале-
ли бы тебя! / А ты о нас будешь знать, / 
Как живем мы здесь [на земле]» [17, 37].

Бытует представление о том, что по-
койный, даже уже «покинутый душой», 
сохраняет способность видеть, слышать, 
ощущать некоторое время после собствен-
но физической смерти, очевидно, до окон-
чательного перехода в иной мир. Измене-
ние, так сказать постепенное «омертве-
ние», происходит по мере приближения ко 
времени (и месту) захоронения (т. е. к мо-
гиле) [12]. 

В текстах похоронных причитаний упо-
требляются метафорические замены типа 
вечной тарка «вечное житье», вечной эря-
мо «вечная жизнь», вечной кудо «вечный 
дом», что может быть обусловлено различ-
ными табу, связанными с обрядами. Слова 
«смерть», «умерший(-ая)», «гроб» были 
запрещены и почти не встречаются в по-
хоронных плачах: Матедевить-удовить, / 
Вечной удомсо тон удат! «Заснула-
задремала ты, / Вечным сном спишь!».

Заключение
На почве древних верований сформиро-

валась удивительная поэзия, которая пере-
дает переживания человека в самые тра-
гические моменты его жизни и является 
одним из способов общения с уходящи-
ми на тот свет. Эрзянская традиция причи-
тания – самобытное явление, которое ор-
ганично вписывается в картину мирового 
культурного наследия. Причеты проникну-
ты необычной красотой, в них выражают-
ся нежные чувства любви, безутешной то-
ски и скорбь. Плачи-причитания, в кото-
рых в метафорической форме кодируют-
ся смыслы смерти и перехода в инобытие, 
имеют наиболее драматизирующую струк-
туру. Они отличаются богатством и коло-
ритностью языка, насыщенного разверну-
тыми поэтическими образами, специфи-
ческими метафорами и эпитетами. Подоб-
ные фольклорные тексты представляют 
собой богатый материал для постижения 
этнической ментальности и выявления ба-
зовых констант народной культуры.

Поступила 12.06.2017
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Introduction. The research problem of the phenomenon of the funeral lamentations, particularly through the study of the 
folklore language, is one of the most topical ones due to the folklore being a real repository of the information about history, 
ethnography, beliefs, customs, national psychology and behavior, as well as human values. The object of the article is 
lamentations texts of funeral cycle; the subject discusses the most expressive poetic means, the typical range of the poetic 
images of Erzya funeral cycle referring to the ethnographic context. The article aims at studying the poetic features of the 
Mordva-Erzya funeral lamentations, some poetic and stylistic devices, the figurative devices, the semantics of the verbs 
associated with the deplorable culture. The article can be used to for courses in oral folk art and poetics.
Materials and Methods. The study combines methods of descriptive and comparative analysis. The empirical data 
is based on established folklore collections with the historical, cultural and scientific value which are borrowed from the oral 
poetic culture of Mordovian peoples.
Results and Discussion. The paper is making an attempt to identify the most typical verbs associated with the 
deplorable culture that predominate in this field as the folk-linguistic picture of the world. The folklore works used for the 
research are undoubtedly the indisputable evident base for the understanding of the mentality of Mordovian ethnic group, 
and the identification of the basic constants of Erzya culture, as they preserve the traces of the phenomena of life and culture 
disappeared from our consciousness forming “confession of the peoples”.
Conclusion. In the poetic structure of the Mordva-Erzya lamentations the Mordovian peoples’ poetic talent is reflect-
ed in the verbs that indicate a particular form of audio behaviour: лайшемс/laishems, авардемс/avardems, 
лажамс/lajams, кукордомс/cucordoms; in the pairs of synonyms: лайшемс-авардемс/lishems-avar--авардемс/lishems-avar-авардемс/lishems-avar-/lishems-avar-
dems; in the synonyms and tautological combinations using the images of birds and plant symbols, the metaphorical 
substitutions, such as: вечной тарка “the eternal life”, вечной эрямо “the eternal life”, вечной кудо “the eter-
nal home”.
Key words: Lamentations; Mordva-Erzya; folklore; spiritual culture of the people of Mordovia; figurative-expressive 
means; metaphor; epithet; antithesis; comparison.
For citation: Vaganova EN. Poeticheskii iazyk erzianskikh prichitanii pokhoronno-pominal’nogo tsikla [Poetic 
language in mordva-erzya lamentations of funeral cycle]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 2: 
111–122. (In Russian)
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