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Введение
Объектом настоящего исследования ста-

ло декоративное оформление удмуртского 
традиционного костюма, в частности гео-
метризованные изображения деревьев, об-
ладающие несомненным «лидерством» 
в общей массе костюмных узоров. Цель 
работы – определить истоки образа дерева 
в удмуртской орнаментике, рассмотреть 
его «бытование» на орнаментированных 
вещах костюма в обрядовой практике, а 
также, что не менее важно, выявить и объ-
яснить связь этого образа с воршудным 
комплексом удмуртов и символикой миро-
вого дерева. 

Актуальность изучения образов народ-
ного искусства и костюма как этническо-
го маркера, на наш взгляд, не подлежит 
сомнению. Особенно остро эта проблема 
стоит сегодня, когда наш мир так стре-
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мительно меняется, когда традиционные 
ценности и моральные устои нивелируют-
ся, причем в глобальном масштабе. Уси-
ливается разобщенность между людьми и 
целыми народами. Противоестественные 
отношения между полами становятся нор-
мой. Обесцениваются понятия матери и 
отца, считавшиеся священными в любой 
этнической культуре. 

Гармония, соразмерность, пропорцио-
нальность, целостность – эти принципы 
классической композиции, которые мы 
наблюдаем в народной одежде, сегодня в 
модном костюме встречаются крайне ред-
ко. Современная мода «всеядна», эклек-
тична и парадоксальна – таков закон моды, 
она отражает время. Народной же одежде 
свойственны природосообразность, об-
ращенность к человеку, начиная с выбо-
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ра материала и заканчивая узорами. По-
этому так важно в наше непростое время 
«держаться корней», обращаться к опыту 
предков, к традиционным ценностям, име-
ющимся у каждого народа.

Об удмуртском традиционном костю-
ме и орнаменте, а также о воршудном 
комплексе как уникальном явлении ре-
лигиозной обрядности удмуртов писали 
многие исследователи начиная с середи-
ны ХVIII в. Однако эти два понятия – вор-
шуд и «древесная» символика костюмно-
го орнамента – никогда не соотносились 
между собой, не рассматривались в таком 
именно ключе и не объединялись одной 
темой. Полагаем, однако, что священные 
понятия единства и межпоколенной связи 
членов рода-воршуда «записаны» в ко-
стюмных орнаментах в виде древесных 
фигур. Женщина-знаконосец (а именно 
женский костюм сохранил древнюю сим-
волику), создавая и демонстрируя в об-
рядах рукотворные узоры своей одежды, 
хранила и передавала эти священные ро-
довые понятия новым поколениям. 

В статье впервые поставлен вопрос о 
происхождении такого универсально-рас-
пространенного мифопоэтического симво-
ла, как мировое дерево. По мнению самого 
авторитетного исследователя этого образа 
В. Н. Топорова, мировое дерево – ведущая, 
а нередко единственная тема искусства 
до возникновения мировых религий [30, 
212]. В качестве архетипа мировое дерево 
существовало в культуре всегда и до сих 
пор присутствует в умах современников. 
«Древесные» схемы сегодня широко при-
меняются в науке (лингвистике, математи-
ке, кибернетике, химии, экономике, социо-
логии и т. д.), т. е. там, где рассматриваются 
процессы «ветвления» из некоего единого 
«центра». Многие системы управления, 
подчинения, структуры власти, социаль-
ных отношений, используемые в настоящее 
время, восходят к схеме мирового дерева.

В многочисленных публикациях, посвя-
щенных образу мирового дерева, вопрос о 
его истоках, его глубинных корнях пока не 
ставился. В основном дерево связывается 
с культом растительности, с почитанием 
священных деревьев и священных рощ 
как языческих святилищ. «Докопаться» 

до истины может помочь удмуртский вор-
шуд, сохранивший черты глубокой архаи-
ки. Дело здесь не в «древесном» символе 
как таковом, здесь важны ключевые идеи, 
которые несет этот образ. Именно воршуд 
ярко демонстрирует в ритуалах и мифоло-
гии две ключевые идеи образа мирового 
дерева: идею преемственной связи поко-
лений и идею священного центра. 

Обзор литературы
Этнографическое изучение орнамен-

тированной одежды удмуртов началось в 
ХVIII в. Однако впервые орнамент тради-
ционного костюма был выделен в качестве 
специального объекта исследования только 
в 50-е гг. ХХ в. В. Н. Белицер. Следующей 
этапной работой по проблеме орнамента и 
костюма удмуртов был альбом-моногра-
фия Т. А. Крюковой «Удмуртское народное 
изобразительное искусство» (1973). Этот 
фундаментальный труд сконцентрировал 
в себе все, что было достигнуто в области 
исследования традиционного искусства 
удмуртов ко времени его издания. Резуль-
татом многолетних изыска ний художни-
ка-этнографа С. Н. Виноградова явились 
его статьи и книга «Удмуртская народная 
одежда» (1974). 

В 1980-х гг. изучением удмуртской вы-
шивки и ткачества занимались Л. И. Са-
вельева и Н. И. Королева. Л. А. Волкова 
исследовала состав и композицию украше-
ний из монет в костюме южных удмуртов. 
Альбомы и статьи профессора К. М. Кли-
мова освещают проблему орнаментики 
удмуртской одежды с искусствоведческих 
позиций (1979; 1988). В 2001 г. профессор 
В. В. Напольских опубликовал удмуртские 
материалы немецкого ученого-путеше-
ственника ХVIII в. Д. Г. Мессершмидта с 
подробным описанием предметов женско-
го костюма и их названий. В 2006 г. издана 
книга Л. А. Молчановой «Удмуртский на-
родный костюм (история и символика)».

В последнее время значительно рас-
ширила базу изучения народной одежды 
удмуртов историк-этнограф, научный со-
трудник Национального музея Удмуртской 
Республики имени Кузебая Герда С. Х. Ле-
бедева. В 2008 г. вышла в свет ее книга 
«Удмуртская народная одежда», а в 2009 
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издан богато иллюстрированный альбом 
«Удмуртская народная вышивка». В нем 
широко представлены орнаментирован-
ные изделия из фондов музея. М. Г. Атама-
нов, занимаясь проблемой происхождения 
удмуртского народа, в своих трудах значи-
тельное место отводит истории формиро-
вания костюмных комплексов удмуртов. 
И. А. Косарева на основе анализа кроя и 
декоративного оформления традиционно-
го костюма решает проблемы расселения 
отдельных этнических групп удмуртов. В 
2020 г. издан фундаментальный труд этого 
автора – альбом-монография «Искусство 
узорного ткачества удмуртского народа».

Описание обрядового использова-
ния деталей женской одежды можно 
встретить в работах этнографов ХIХ в. 
А. И. Емельянова, Г. Е. Верещаги-
на, Н. Г. Первухина, И. В. Васильева, 
С. А. Багина. Отчасти эта проблема затра-
гивалась в трудах современных исследо-
вателей Л. С. Христолюбовой, профес-
сора В. Е. Владыкина, Г. А. Никитиной. 
В 2017 г. в Ежегоднике финно-угорских 
исследований (Т. 11, вып. 3) была опуб-
ликована статья доктора исторических 
наук, ведущего научного сотрудника 
Музея антропологии и этнографии име-
ни Петра Великого РАН А. К. Салмина, 
посвященная орнаментации и исполь-
зованию в обрядах свадебных платков 
народов Среднего Поволжья и Приура-
лья, находящихся в коллекции музея. В 
2020 г. в том же издании (Т. 14, вып. 1) – 
статья Л. А. Молчановой «Удмуртская 
одежда в народных обрядах».  

Тема мирового дерева в силу общече-
ловеческой универсальности этого обра-
за начиная со второй половины ХIХ и на 
протяжении всего ХХ в. занимала умы 
многих исследователей фольклора, линг-
вистов, семиотиков, религиоведов, этно-
логов, искусствоведов, культурологов. 
Можно назвать имена таких крупных уче-
ных, как А. Н. Афанасьев, Д. К. Зеленин, 
Б. А. Латынин, В. Я. Пропп, В. А. Город-
цов, Б. А. Рыбаков, В. В. Иванов, В. Н. То-
поров, А. К. Байбурин и др. В настоящее 
время интерес к этой теме не ослабевает.

Н. А. Красс исследует концепт дере-
ва на материале мифологии, фольклора и 

поэзии. Она делает акцент на дереве как 
явлении природы, противопоставляя его 
миру культуры. По ее мнению, истоки са-
крализации дерева связаны с раститель-
ным тотемизмом, возникшим в древности 
и закрепившимся в традиции [14]. 

Н. В. Рябов в статье «Образ мирового 
древа как опора мироздания финно-угор-
ского народа» подчеркивает значение леса 
как источника пропитания человека и всех 
его материальных благ. Он связывает язы-
ческий пантеон богов мордвы с образом 
мирового дерева, места их обитания, и 
этим объясняет поклонение деревьям как 
священным. Автор замечает, что благода-
ря культурной традиции космологическая 
модель мира сохраняется в общественном 
сознании, причем не только финно-угров, 
до сих пор. Она проявляется в разных об-
ластях социальной практики: языческой 
обрядности, в идеалах и принципах миро-
вых религий, семантике изобразительного 
искусства, организации социального про-
странства, сюжетных мотивах массовой 
культуры [26].

О. К. Михельсон, Н. С. Поляков, 
К. П. Тимченко исследуют символику 
образа дерева в популярной культуре со-
временности. Объектами исследования 
стали художественные фильмы, фанта-
стические романы и ролевые компью-
терные игры. Авторы подчеркивают, что 
высокий семио тический статус образа 
мирового дерева, закрепленный традици-

Многочисленные исследователи 
отмечают огромную роль 
удмуртской женщины в культе 
воршуда, ее высокий статус 
в прошлом, активное участие 
в обрядовой жизни. Атрибуты 
женской одежды с «древесной» 
символикой становились 
неотъемлемой частью ритуальной 
практики и веками хранились 
в куале как святыни. Таким 
образом, удмуртская традиция 
в культе воршуда сохранила 
древнейшие представления 
человечества: почитание женщины-
матери, имеющей природное имя.
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ей, сохраняется и при переносе его в про-
странство современной культуры [21]. 

Многие исследователи изучают симво-
лику мирового дерева на примере отдель-
ных этносов. Так, Т. В. Волдина пишет 
о древе жизни в традиционной культуре 
обских угров [7]. Н. В. Мартынова иссле-
дует символико-мифологический образ 
мирового дерева в традиционной культу-
ре народов Приамурья [19]. Ф. М. Таказов 
обращается к теме мирового дерева в осе-
тинской мифологии [29]. И. М. Денисова, 
рассматривая семантику мирового дерева 
как ведущего образа русской народной 
вышивки, соотносит «древесный» символ 
с женским персонажем и называет этот об-
раз фито-антропоморфным [9].

Список авторов, пишущих о мировом 
дереве в традиционном ключе, можно про-
должить. В то же время некоторые ученые 
скептически относятся к общепризнан-
ному и устоявшемуся в науке мнению о 
символике мирового дерева. В 2012 г. этой 
теме был посвящен специальный выпуск 
журнала «Этнографическое обозрение». В 
ряде статей авторы подвергают сомнению 
универсальность образа мирового дерева. 
Например, Ю. Э. Березкин считает, что в 
большинстве мифологий мирового дерева 
нет, а часто встречающиеся параллели в 
разных культурных традициях еще ничего 
не доказывают [3, 14]. В. В. Напольских, 
возражая против широкого понимания 
символа мирового дерева, не допускает и 
его вариантов, таких как ось мира, миро-
вой столп, мировая гора, лестница и т. д. 
Автор пытается доказать, что на уральском 
языковом материале концепция мирового 
дерева не подтверждается, выделяет при-
знаки, соответствующие, по его мнению, 
этой концепции, и на их основании решает, 
характерен образ мирового дерева для той 
или иной традиции или нет. В существо-
вании данного образа он отказывает вен-
грам, селькупам, прибалтийским финнам, 
саамам, а его присутствие объясняет исто-
рическими заимствованиями. Признавая 
существование образа мирового дерева в 
мордовском фольклоре, доказанное мно-
гочисленными исследователями до него, 
В. В. Напольских утверждает, что именно 
эти традиции испытали интенсивное и про-

должительное индоевропейское (арийское, 
иранское, балтийское и славянское, вплоть 
до позднейшего русского) влияние [22, 24]. 

Таким образом, существует точка зре-
ния, не допускающая самостоятельное 
зарождение идеи мирового дерева в эт-
нических традициях уральских народов. 
В настоящем исследовании на примере 
картины мира удмуртов, в частности уни-
кального воршудного комплекса, мы по-
пытаемся доказать обратное.

Об удмуртском воршуде написано до-
статочно много. Обряды, связанные с 
ним, всегда вызывали неподдельный ин-
терес ученых как в ХIХ, так и в ХХ в. О 
культе воршуда писали Н. Г. Первухин, 
И. Н. Смирнов, М. Г. Худяков, Д. К. Зе-
ленин, П. М. Сорокин, Н. П. Рычков, 
И. Г. Георги, П. Н. Луппов, Б. Г. Гаврилов, 
П. М. Богаевский, М. О. Косвен и др. 

Самыми авторитетными из современ-
ных исследователей воршудного комплек-
са являются, на наш взгляд, М. Г. Атама-
нов и В. Е. Владыкин, которые на основе 
описаний ученых-этнографов ХIХ в. дали 
этому явлению исчерпывающую характе-
ристику. Само слово воршуд они произво-
дят от глагола вордыны ‘родить, растить, 
хранить, оберегать’ + шуд ‘счастье’, что 
буквально означает ‘хранитель счастья’. 
Воршудный комплекс сохранил в себе чер-
ты древнейших религиозных социальных 
систем человечества, по сути, пережитки 
культа женщины-прародительницы, на-
деленной тотемным именем. Каждый уд-
муртский род имел воршудное имя. Это 
имя было связано с природным тотемом 
(Какся – ‘цапля’, Юсь – ‘лебедь’, Докья – 
‘глухарь’ и т. д.), принадлежало женщи-
нам рода и передавалось из поколения в 
поколение по женской линии [1, 558].

Достаточно долго данная точка зрения 
считалась единственно верной. В насто-
ящее время ее пытается опровергнуть 
старший научный сотрудник Удмуртского 
института историии, языка и литературы 
УрО РАН В. С. Чураков. В частности, он 
не приемлет подкрепленное огромным 
этнографическим материалом положение 
М. Г. Атаманова и В. Е. Владыкина о том, 
что основой культа воршуда являются то-
темизм и матриархат. 
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Новую теорию матриархата предло-
жил профессор С. Г. Фатыхов. В его по-
нимании матриархат – это не абсолютная 
власть женщин, а социобиологическая 
дородовая система, основанная на прио-
ритете женщины-матери. Первичный ма-
триархат возник еще в первобытной орде. 
Тотемизм – древнейшая в истории систе-
ма классификаций, позволяющая отличать 
один человеческий коллектив от другого. 
Каждый такой коллектив имел свое тотем-
ное имя, и одновременно это было имя ма-
тери, которое сохранялось в поколениях и 
передавалось по женской линии. Именно 
мать, наделенная тотемным именем, явля-
лась символом единства группы. С. Г. Фа-
тыхов называет это имя материнским то-
темом, помогавшим первобытным людям 
ориентироваться в системе родства [31]. 
Отголоски таких представлений сохранил 
удмуртский воршуд. 

Материалы и методы 
Материалом для исследования послужи-

ли коллекции одежды удмуртов из музеев 
республики, Российского этнографическо-
го музея, а также литературные источники 
по теме и их иллюстративный материал. 

В работе за основу взят структурно-се-
миотический метод исследования. Тра-
диционный костюм и его орнаментация 
здесь рассматриваются как знаково-сим-
волическая система, своеобразный текст, 
несущий информацию о носителе и тре-
бующий прочтения. Выбранный метод 
предполагает три аспекта исследования: 
синтактику, прагматику и семантику. 
Синтактика посвящена изучению синтак-
сиса знаковых систем, структуры сочета-
ний знаков. Прагматика изучает отноше-
ния между знаковой системой и теми, кто 
ее воспринимает и использует. Семантика 
интерпретирует знаки и знакосочетания, 
выявляя их содержание, смысл. Таким 
образом, выбранный метод позволяет 
не только выделить основные структур-
ные элементы и композиции костюмных 
орнаментов, но и рассмотреть исполь-
зование орнаментированных деталей 
одежды в обрядах, что, в свою очередь, 
значительно облегчает их «прочтение». В 
работе также использован историко-гене-

тический подход, который предполагает 
изучение явления с самого начала в его 
историческом развитии. Чтобы познать 
суть процесса, необходимо обратиться 
к его истокам. По словам И. В. Гете, ви-
деть, как возникает какое-либо явление, – 
лучший способ понять его.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мировое дерево как архетип
Мифопоэтическое сознание констру-

ирует знаковые комплексы как средство 
осво ения мира, как средство «космоло-
гизации» пространства и времени, как 
средство борьбы с энтропическими тен-
денциями «снашивания» мира. Эта «космо-
логизация» проявляется в религиозно-об-
рядовой жизни традиционного коллектива, 
в символике жилых построек и культовых 
мест, в организации интерьера, в узорах и 
общей архитектонике костюма.

Одним из наиболее распространенных 
мировоззренческих комплексов является 
мировое дерево. Все его элементы и при-
знаки архетипичны. Мировое дерево про-
израстает в сакральном центре мира, при 
членении его по вертикали выделяются 
нижняя (корни), средняя (ствол) и верхняя 
(ветви) зоны Вселенной. В ветвях обитают 
птицы, со средней частью дерева связаны 
копытные, в корнях помещаются чудови-
ща хтонического типа. В горизонтальной 
схеме мирового дерева В. Н. Топоров ре-
конструирует четырехчастную плоскость 
(квадрат, мандала), определяемую двумя 
координатами – слева направо и спере-
ди кзади. В центре этой горизонтальной 
плоскости находится главное дерево, а 
по четырем углам – частные мировые де-
ревья или мифологические персонажи, 
персонификации стран света. В отличие 
от трехчленной вертикали, выражающей 
динамический аспект, четырехчастная го-
ризонтальная структура мирового дерева 
образует статическую целостность, иде-
ально устойчивую структуру [30]. Кроме 
сакрализации пространства образ мирово-
го дерева соотносится с общей моделью 
брачных отношений, с преемственной 
связью поколений, генеалогией рода.
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Автор теории архетипов К. Г. Юнг ха-
рактеризует архетип как концентрацию 
доисторического опыта человечества [34, 
131]. Во всех мифологиях мира есть по-
нятие мифического времени. Именно 
мифическое время (правремя), предше-
ствующее историческому, – источник ар-
хетипических первообразов. Самые важ-
ные события, идеи, образы того времени, 
повторяясь миллиарды раз в поколениях, 
прочно «впечатались» в мозг человека в 
виде архетипов. 

Чтобы выразить сущность архетипа, по 
выражению К. Г. Юнга, пригоден лишь 
язык символов. Мать рождающая и тотем-
ный зверь – первые символы человечества 
как воплощение изначальных принципов 
выживания: питаться и плодиться. Они су-
ществовали сразу и первыми, когда еще не 
сформировались более сложные концеп-
ции, в том числе мирового дерева. Как пи-
шет К. Г. Юнг, образ матери – доминанта 
коллективного опыта, чрезвычайно древ-
него (матриархат) и актуального (реальная 
мать) одновременно [35, 162]. Женщина 
рождающая изначально связана с тоте-
мом. Материнский тотем, символ, общее 
имя совместно проживающих в группе 
людей, объединял их и в то же время от-
личал от подобных соседних. Это до сих 
пор остается одной из важных функций 
национального орнамента. Родной узор 
одновременно объединяет и отличает от 
других этносов. 

Важно понять, каким же образом перво-
бытный материнский тотем становится де-
ревом жизни, универсальным мифопоэти-
ческим комплексом. О культе женщины в 

праистории писали многие исследователи 
[28; 31; 39]. Обратимся к наглядным при-
мерам – наскальным рисункам и скульпту-
рам каменного века как к неоспоримым 
историческим артефактам. Образы евро-
пейского палеоискусства недвусмысленно 
говорят нам о культе женщины-матери и 
тотемного зверя. Реалистические изо-
бражения зверей, многократно превос-
ходящие изображения человека, нередко 
сопровождаются знаками женского пола. 
Женская плодовитость, по представле-
ниям древних, распространялась и на 
промысловую дичь. Статуэтки женщин с 
подчеркнутыми половыми признаками ар-
хеологи во множестве находят в культур-
ных слоях палеолита. 

Сюжеты с участием женщины и зверя 
обнаружены исследователями азиатских 
петроглифов. В частности, Э. А. Новго-
родова, проработав огромный материал 
по наскальным рисункам Центральной 
Азии и сравнив их с образами европей-
ской палеолитической графики, пришла к 
выводу, что сходны не только сюжеты, но 
даже начертания символов и знаков [23, 
28]. То есть речь идет о какой-то единой 
мировоззренческой основе первобытных 
человеческих коллективов, обитавших на 
огромной территории от Пиренеев до со-
временной Монголии. 

Исследователи петроглифов, подтверж-
дая наличие культа женщины-матери и 
зверя-тотема, единодушно заявляют о не-
раздельности этих образов в сознании 
древнего человека [10; 16; 27 и др.]. Кро-
ме того, они указывают на часто встреча-
ющуюся наскальную композицию в виде 
вертикальной цепочки рождающих жен-
щин, где ноги одной являются одновре-
менно руками другой, а ноги этой – рука-
ми следующей и т. д. Такую вертикаль из 
рождающих женщин в качестве архетипа 
фиксирует, например, современная иссле-
довательница мифов К. П. Эстес [36, 19]. 
Образующийся своеобразный «ствол» из 
рожениц Э. А. Новгородова назвала сим-
волическим изображением дерева жизни 
по материнской линии [23, 28]. Исследо-
ватели петроглифов, считая образ мате-
ри-прародительницы общечеловеческим 
сюжетом, именуют подобные композиции 

Cвященные понятия единства 
и межпоколенной связи членов 
рода-воршуда «записаны» в 
костюмных орнаментах в виде 
древесных фигур. Женщина-
знаконосец (а именно женский 
костюм сохранил древнюю 
символику), создавая и 
демонстрируя в обрядах 
рукотворные узоры своей одежды, 
хранила и передавала эти 
священные родовые понятия новым 
поколениям. 
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графическим отражением идеи созида-
ющего женского начала, обеспечивающе-
го бессмертие рода. 

На наш взгляд, эти «стволы» родовых 
деревьев и послужили основой образа ми-
рового дерева. Из материнских деревьев 
отдельно взятых родовых коллективов 
возник общечеловеческий универсальный 
мифопоэтический образ. Сходство сюже-
тов и способов передачи одной и той же 
идеи, конвергентно возникшей на диаме-
тральных концах Евразии, свидетельству-
ет об одинаковых путях развития и сложе-
ния древнего мифа, зафиксированного в 
символических изображениях копытных и 
женщин-прародительниц. В этом состоит 
один из главных выводов, вытекающих из 
анализа древнейшего пещерного искус-
ства [23, 30].

Воршуд – древний мифопоэти-
ческий комплекс удмуртов
Уникальное явление удмуртского вор-

шуда дает нам возможность проследить 
происхождение такого важнейшего ми-
фопоэтического образа, как мировое де-
рево. Две его основные идеи: сакрализа-
ция пространства и преемственная связь 
поколений – вмещает в себя и наглядно 
демонстрирует воршудный комплекс. По-
нятие воршуд многогранно, оно включает 
в себя комплекс религиозных представле-
ний, ритуалов, культовых атрибутов. Это 
и воршудный короб в святилище куа, и 
семейно-родовое божество, и сам род, все 
его члены, соединенные кровными узами, 
включая предков и потомков.

Воршудные имена являются одновре-
менно и названиями населенных пунктов, 
в прошлом родовых территорий. Обита-
емая земля для человека архаического 
коллектива – это и есть весь Космос, а 
воршуд в святилище куа – сакральный 
центр освоенной территории, непод-
властной хаосу.

Во всех мифологических системах 
древний культ рождающей женщины 
со временем становится основой об-
раза богини-матери. Согласно теории 
В. Я. Проппа, богиня-мать ведет свое про-
исхождение от тотемного предка по жен-
ской линии [24, 110]. В эпоху, когда осно-

вой хозяйства был охотничий промысел, 
считалось, что женщина может влиять на 
успех охоты, способствуя плодовитости 
промыслового зверя, равно как и членов 
рода. Л. Я. Штернберг утверждал, что все 
богини – великие матери первоначально 
были хозяевами охоты и диких зверей 
[32, 385]. 

Известно, что покровительствующее 
земледелию удмуртское божество Кыл-
дысин мужскую ипостась обрело позднее. 
По сведениям этнографов, это древней-
шее божество удмуртов имело женскую 
природу, его этимология восходит к древ-
непермским языкам и означает плодоно-
сящую, творящую женскую силу [6, 181]. 
Кылдысин, как и все древние богини, 
могла влиять на успех охоты. Д. К. Зеле-
ниным зафиксирован обряд ежегодной 
смены хранящихся в воршудном коробе 
вещей: «Рыбаки и охотники клали в это 
время в короб-воршуд кто рыбку, кто бел-
ку, кто гусиного пуху, пера, березовых 
листков, прося у бога удачи всяк в своем 
промысле» [12, 120]. По легенде, богиня 
покинула землю, но охотники упроси-
ли Кылдысин вернуться к людям, и она 
предстала перед ними сначала в образе 
красной белки, скачущей по стволу бе-
резы, затем превратилась в рябчика, по-
сле – в тетерева и, наконец, окунем исчез-
ла в водных глубинах. Своим шаманским 
путешествием по трем мирам: верхнему, 
среднему и нижнему – Кылдысин как бы 
обозначила структуру Вселенной, сим-
волически хранимую в воршудном ко-
робе. По традиции в священном коробе 
родового святилища обязательно долж-
ны быть шкурка белки, крылья тетерева, 
хвост рябчика и сушеная рыбка, словно 
иллюстрация путешествия родовой боги-
ни. Хранители воршуда интуитивно (или 
сознательно?) выстраивали вертикаль-
ную модель мирового дерева с птицами 
наверху, рыбами внизу и белкой-медиато-
ром между ними.

Синонимом воршуда является слово 
мудор. Это понятие М. Г. Атаманов объяс-
няет следующим образом: «Му – главная 
богиня рода, она воршуд – рождающая и 
охраняющая счастье своих потомков. Для 
нее и в честь ее заслуг строили ей “дор” – 
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дом, обиталище. “Мудор” – это дом, оби-
талище матери, впоследствии названный 
“куа” или “куала” – святилище. Перво-
начально этим обиталищем могло быть 
какое-нибудь потайное место, которое 
было укрыто от взора непосвященных. 
У древнеудмуртских родов, жителей лес-
ной полосы, подобными тайниками мог-

ли служить дупла деревьев» [1, 83]. Под 
деревом-мудором и строили куалу – глав-
ное святилище рода, четыре стены вокруг 
дерева, первоначально без крыши.

Но воршуд-мудор – не только расти-
тельный символ, это понятие полисеман-
тическое, идущее из глубокой древности, 
оно включает в себя многие поколения 
матерей – носительниц родового начала и 
бесконечный ряд тотемных существ, мно-
жащихся с каждым новым брачным со-
юзом. Культ женского божества и его связь 
с тотемизмом зафиксированы в пермском 
зверином стиле, искусстве культового 
литья древнепермских племен – предков 
коми и удмуртов. Прорезные бляхи «Боги-
ни в окружении животных», датируемые 
VI–VII вв., по сути, выражают ту же идею 
рождения, плодородия и связи поколений. 
Эта идея передается многочисленными 
повторениями расположенных друг над 
другом лосиных, птичьих, змеиных голов 
по обеим сторонам богини (рис. 1).

Семиотика костюмного орнамента
Из множества «древесных» символов 

удмуртского костюмного орнамента в на-
стоящей работе будут рассмотрены толь-
ко три элемента женской традиционной 
одежды, самые важные по семиотическо-
му статусу: головной убор, нагрудник и 
пояс. Именно голове, груди и пупу тради-
ционное сознание отводит центральное 
место в телесной топографии.

Женщина – знаконосец традиционного 
общества, сохраняющий и передающий из 
поколения в поколение не только воршуд-
ное имя, но и священные символы рода в 
украшениях костюма. Самые архаичные 
и самые значимые (например, свадебные) 
узоры традиционной одежды несут в себе 
именно воршудно-родовую символику. 
Они изображают родовое дерево и творя-
щую женскую силу – родовое божество. 
Удмуртка, выходя замуж, оказывалась под 
покровительством сразу двух воршудов 
и в брачной церемонии соединяла в сво-
ем костюме символику двух брачующих-
ся родов. Яркий пример этого – вышитая 
композиция и обрядовое использование 
пояса «зар», на котором традиционно 
вышивались три дерева, и центральное, 

Рис. 1. Прорезная бляха «Богиня в окружении 
животных»

Fig. 1. Slotted plaque “Goddess surrounded by animals”

Рис. 2. Обрядовый пояс «зар»
Fig 2. Ritual belt “zar”
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крупное, часто приобретало черты жен-
ской фигуры (рис. 2). 

По центру ствола среднего дерева вы-
шивка разрезалась, ее рисунок восстанав-
ливался только тогда, когда пояс в свадеб-
ном обряде завязывали на невесте, таким 
образом соединяя символы двух родов 
(деревья) в трехчастную композицию. В 
данном случае гарантом и символом про-
должения жизни служит центральное де-
рево – женщина. Невеста, сочетая на сво-
ем детородном чреве символы двух родов, 
обещала продолжить жизнь в новых поко-
лениях. 

Пояс «зар» использовался не только в 
свадебном ритуале. В конфликтных си-
туациях на меже, разделявшей родовые 
территории, удмурты проводили обряд, в 
котором разрывали пояс «зар», навсегда 
разделяя вышитые на нем родовые сим-
волы.

Трехчастная композиция с богиней-де-
ревом в центре и двумя зеркально отра-
женными символами по бокам известна 
не только удмуртам, но и марийцам, коми, 
мордве, чувашам и другим народам. Она 
же составляет основной сюжет русской ар-
хаической вышивки. Данная композиция 
всюду связана со свадебным обрядом и 
вышивается на одежде невесты и женской 
одежде брачного периода. Эта орнамен-
тальная схема обрела статус символиче-
ской конструкции, представляя наиболее 
значимые, существенные, определяющие 
моменты социальной жизни традици-
онного коллектива. Главная концепция 
свадебного обряда – соединение двух ро-
дов – выражает принцип существования 
традиционного общества, построенного 
на основе дуально-родовой организации, 
общества, в котором первоначально два 
взаимобрачующихся родовых коллектива 
существовали один за счет другого. Ис-
следователи называют это законом соци-
альной симметрии, который мог быть явно 
или неявно выражен, но подспудно при-
сутствовал в любом доклассовом обще-
стве. Закон социальной симметрии, перво-
начальная структура племени, принцип 
существования первобытного социума, на 
наш взгляд, орнаментально закодированы 
в трехчастной композиции.

Данный сюжет декоративного искус-
ства распространен буквально по все-
му свету. Тотемными символами родов, 
расположенными по бокам центральной 
фигуры, могут быть птицы, кони, олени, 
всадники, деревья, кошачьи хищники или 
просто два геометрических знака. По те-
ории А. М. Золотарева, дуально-родовая 
организация – готовый «трафарет» для 
символических классификаций, а мифо-
логический дуализм берет начало в бинар-
ном устройстве первобытного общества 
[13, 297]. Л. А. Динцес, В. А. Фалеева, 
Г. С. Маслова, Б. А. Рыбаков, Г. К Вагнер 
и другие исследователи, называя обозна-
ченный сюжет древнейшим, выделяют его 
в качестве основного в русской вышив-
ке. Г. С. Маслова полагает, что древность 
этого сюжета в вышивке подтверждается 
находками литых металлических вещей 
на славяно-чудском пограничье [20, 156]. 
Именно «чудские образки» – сюжеты 
культового литья прикамских племен ран-
него Средневековья представляют собой 
как бы развернутую схему трехчастной 
композиции. Они и есть те самые «Богини 
в окружении животных» с женской фигу-
рой в центре (см. рис. 1).

Расцвет пермского звериного стиля при-
ходится на раннее Средневековье, когда в 
Прикамье складывались союзы племен, 
формировались народности и покрови-
тели отдельных родов могли становиться 
общеплеменными божествами. Женский 
персонаж на прорезных бляхах объеди-
няет два рода или фратрии, представлен-
ные двумя зеркально-симметричными 
вертикальными бордюрами из тотемных 
символов – лосиных голов. Несомненна 
связь богини с генеалогией родов, родо-
вым деревом, разделенным на три сферы. 
Верхнюю занимают птицы, среднюю – ко-
пытные, нижний мир олицетворяют хто-
нические и водные существа. Племенная 
территория, освоенный мир были для че-
ловека традиционного общества всей Все-
ленной, а социальная жизнь укладывалась 
в отношения между двумя брачующимися 
фратриями. 

Таким образом, на подобных культо-
вых вещах эпохи раннего Средневековья 
представлен весь Космос, все устройство 
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Вселенной, как его понимали люди того 
времени. Культовые вещи пермского зве-
риного стиля с центральным женским 
персонажем и животными в трех косми-
ческих сферах можно назвать языческими 
иконами, зрительно воплощающими об-
раз мирового (а первоначально родового – 
воршудного) дерева. На прорезной бляхе 
(см. рис. 1) змеи, вырастая из рогов копыт-
ных, заканчиваются птичьими головами. 
Одна форма жизни как бы «перетекает» в 
другую и третью. На груди звероподобно-
го божества – шаманская лестница в иные 
миры, под ногами-лапами – череп. Все 
едино во Вселенной, и все подчинено жиз-
недательной и губительной женской силе, 
которая разлита в природе. Эта женская 
творящая природная сила воплотилась у 
удмуртов в образе родовой богини Кыл-
дысин.

Исключительный интерес своей фор-
мой и сюжетами вышивок вызывает сва-
дебный головной убор айшон, покрыва-
емый платком сюлык. Удмуртский айшон, 
по свидетельству Г. Е. Верещагина, – «это 
берестяная конусообразная шапка, на 
нее надевается такой же конусообразный 
колпак, и спереди этот колпак покрыва-
ется серебряными монетами; по краям 
“айшона” нашиваются шнурки, унизан-

ные стеклянными бусами ряда в три, а к 
острому, т. е. верхнему, концу “айшона” 
прикрепляется кисть» [4, 48]. Сверху ай-
шон покрывался сюлыком с вышитыми от 
углов древовидными фигурами. Сюлык по 
краям обрамлялся бахромой [18, 94, 152] 
(рис. 3). 

С берестяным айшоном и покрывающим 
его сюлыком у удмуртов в прошлом было 
связано много традиций и обрядов [38].

На свадьбе в доме жениха над невестой 
производился обряд надевания айшона, 
называемый “виль кен изьыян” (‘надева-
ние шапки на невесту’). Переодевание не-
весты совершалось молодыми женщинами 
в кеносе (летнем жилище). С нее снимали 
девичий убор такъя и надевали айшон и 
сюлык. Перед тем как надеть на невесту 
женский головной убор, его выкладывали 
на стол, и родственники со стороны жени-
ха прикрепляли к нему в качестве подар-
ков различные подвески и монеты [15, 48]. 

По этнографическим материалам, перед 
тем как вывести переодетую невесту к го-
стям, с ее покрывалом совершали обряд 
“эктысь виль кен” (‘пляшущая молоду-
ха’). Под сюлыком по очереди плясали не-
сколько женщин, и только после этого им 
покрывали невесту [2, 74; 25, 105].

После свадьбы молодыми для обеспе-
чения семейного счастья в куале соверша-
лись жертвоприношение и моление “виль 
вось” (‘высшее жертвоприношение’). Как 
пишет Г. Е. Верещагин, моление в куале 
продолжается целый день, и, по местным 
верованиям, оно лучшее из всех жертво-
приношений и празднеств, на отправление 
такого обряда молодые супруги не жале-
ют ни лучших яств, ни лучшей кумышки 
[4, 106–108]. Молодая хозяйка по этому 
случаю печет пироги, а ее муж идет в лес 
за пихтовыми ветками, которые ставят за-
тем в передний угол куалы. Перед этими 
ветками располагают жертвенную пищу, 
сюда же кладут сюлык. После моления 
“виль вось” молодушка начинает носить 
женский головной убор постоянно. 

По свидетельству А. И. Емельянова, 
во время больших общеродовых моле-
ний четырехугольное сооружение с тем 
же названием сюлык играло роль алтаря 
для вознесения жертвенной пищи богам. 

Рис. 3. Платок «сюлык»
Fig. 3. Shawl “syulyk”
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«В землю вколачивают 4 сучка верхними 
концами вниз, на сучки кладут перекла-
дины, на перекладины – древесные пру-
тья, таким образом получается вид стола, 
который называется “сюлыком”. На этот 
“сюлык” полагается хлеб, а на хлеб – ку-
сок вареного мяса. Когда поспеет каша, 
ее тоже в чашке ставят на стол. Вся цере-
мония выставления жертвенной пищи на 
“сюлык” носит название “вылэ мычон”» 
(‘вверх возносимое’) [11, 107–108]. 

Согласно материалам Т. А. Крюковой, 
айшон жены жреца хранился как ритуаль-
ный предмет в куале и передавался из по-
коления в поколение до той поры, пока не 
истлеет. Ему приписывалась особая маги-
ческая сила [15, 48].

Высокий твердый головной убор с ни-
спадающей на спину лопастью имеет ши-
рокое распространение у многих народов 
мира. Такой островерхий колпак в XIX в. 
носили алтайские шаманы. В качестве 
женского головного убора он был изве-
стен казахам, татарам, чувашам, якутам. 
У удмуртов, марийцев и мордвы он имел 
форму усеченного или островерхого ко-
нуса [37, 59, 61, 76, 118]. У всех народов 
этот головной убор, твердый или мягкий, 
но имеющий форму конуса и заканчива-
ющийся перьями или кистью, имел назна-
чение ритуального.

По всей видимости, сама остроконечная 
форма и высота головного убора опреде-
ляли по всему свету его магическую функ-
цию. Во многих традициях ритуальные 
сооружения выстраивались в виде конуса 
и ассоциировались с мировой горой – ана-
логом мирового дерева. До сих пор высо-
кий конус на голове – узнаваемый атрибут 
сказочных фей и волшебников.

Итак, высокий конус айшона – мировая 
гора, вертикаль космического дерева, а 
покрывающий его сюлык с четырьмя вы-
шитыми деревьями от углов платка – его 
горизонталь. В общей схеме мирового 
дерева В. Н. Топоров реконструирует че-
тырехчастную горизонталь, образу ющую 
статическую целостность, идеально 
устойчивую структуру [30]. Композиция 
удмуртских платков «сюлык» – яркий 
пример моделирования мира в его гори-
зонтальном аспекте. Квадратная форма 

алтарей и храмовых сооружений, ориен-
тированных по сторонам света и символи-
зирующих мир по горизонтали, известна 
многим народам. То, что на удмуртском 
молении сооружался четырехчастный ал-
тарь для даров божествам, называемый 
сюлыком, определяет семантику женского 
платка «сюлык» как горизонтальной моде-
ли мира. 

В целом головной убор удмуртской 
женщины являет собой образ Вселенной 
во всей полноте и целостности, где верти-
каль айшона – динамический аспект миро-
вого дерева – дополнена горизонтальным 
квадратом сюлыка. Схема мирового дере-
ва содержит в себе и набор числовых кон-
стант. Так, три членения по вертикали опи-
сывают трехфазовый процесс развития, 
предполагающей рождение, становление 
и гибель, а четыре членения по горизон-
тали есть образ статической целостности. 
Сакральное число семь как сумма двух 
предыдущих констант дает нам образ син-
теза статического и динамического аспек-
тов Вселенной, образ полной гармонии и 
некоего абсолютного совершенства.

Треугольник и угол-шеврон считаются 
одними из древнейших графических сим-
волов. Образовавшись, вероятно, путем 
метонимии (часть вместо целого), эти зна-
ки, согласно А. Д. Столяру, в первобытном 
искусстве осознавались как «великое чре-
во праматери». Из всего образа женщины 
вычленялся в виде угла или треугольника 
детородный орган как источник бесконеч-
ного потока новых жизней [28, 237].

Для понимания знака, в частности гео-
метрических фигур орнамента, очень ва-
жен контекст, т. е. сочетание более ясных 
по значению мотивов с менее ясными. По-
мещение треугольника или угла-развил-
ки в основании дерева либо в виде юбки 
женской фигуры в орнаментах на одежде 
удмуртов и в русской вышивке архаиче-
ского типа наводит на мысль о сохранении 
в этих традициях древнейшей семантики 
данного знака. Весь вышитый узор поясов 
«зар» XVIII в. состоит из треугольников 
как из элементарных частиц.

Съемный нагрудник «кабачи» представ-
ляет собой смысловой узел североудмурт-
ского костюма, геометризованный образ 
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родового дерева – его основная компози-
ция. Древовидная фигура нагрудника на-
поминает вышитые деревья поясов «зар» 
и платков «сюлык». Здесь ясно читаются 
треугольная развилка корней, стволовая 
ось и ветви в виде угла-шеврона, направ-
ленные вверх (рис. 4). 

Родовое дерево нагрудников «каба-
чи» строится по тому же принципу, что 
и древнейшая палеолитическая «елочка», 
при помощи углов, как бы нанизанных на 
вертикальную ось. Крупный треугольник 
в нижней части является обязательным 
элементом узора нагрудников. Внутри 
тре угольника иногда прочитывается гео-
метризованный силуэт женской фигуры. 
Вероятно, узор можно осмыслить так: ис-
токи жизненной силы, вечного движения и 
продолжения жизни рода – в глубине кор-
ней родового дерева, в традициях предков. 
Это женская природная сила, плодотворя-
щий низ, образующий основу, корни родо-
вого дерева, воршудная богиня, стоящая у 
истоков рода. 

В узоре «кабачи» над треугольником, 
т. е. «корнями дерева», часто вышивались 
символические ступени шаманской лест-
ницы. Дерево с символическими ступеня-
ми для вознесения на небеса – типичный 

объект практики шаманов во всем мире. 
Такая символическая лестница известна и 
удмуртской традиции. Пагза – лестница, 
ведущая на небеса, вырезалась на стволах 
деревьев, она была ритуальной и отлича-
лась от обыкновенной – тубат [5, 31]. 
Восхождение на небо по оси мира – идея 
всеобщая и древняя. Это было возможно с 
помощью радуги, моста, лестницы, верев-
ки, лианы, цепи из стрел и других вариан-
тов мирового дерева [33, 196–197].

Съемный нагрудник – характерная де-
таль шаманского костюма у народов Си-
бири. В Волго-Камском регионе только у 
удмуртов он остался съемным. Ношение 
женщинами нагрудника, судя по археоло-
гическим материалам, – в Прикамье очень 
древняя традиция. На прорезных бляхах 
пермского звериного стиля, о которых го-
ворилось выше, женские изображения до-
полнены нагрудными лестницами. По дан-
ным археологии, женские металлические 
нагрудники прикамских племен часто изо-
бражали ступени [8, рис. 23]. С древней-
ших времен женщины Прикамья были при-
частны к выполнению магических обрядов 
и носили «шаманские лестницы» на груди. 
Эта традиция продолжалась и в ХIХ в. Сту-
пени вышивались в узоре «кабачи», на во-
ротниках и в нагрудной части рубах и ха-
латов. «Лестницы» служили свое образным 
каналом связи их носительниц с высшими 
силами. В узорах нагрудников «кабачи» 
можно наблюдать не только ступени лест-
ницы и треугольник-гору в основании де-
рева, но и цепь из стрел [17, 19]. Главное, в 
каком бы виде ни изображалась на нагруд-
никах ось мира, узор «кабачи» всегда – это 
родовое дерево, символ и воплощение жен-
ского воршудного божества.

Многочисленные исследователи отме-
чают огромную роль удмуртской женщи-
ны в культе воршуда, ее высокий статус в 
прошлом, активное участие в обрядовой 
жизни. Атрибуты женской одежды с «дре-
весной» символикой становились неотъ-
емлемой частью ритуальной практики и 
веками хранились в куале как святыни. Та-
ким образом, удмуртская традиция в культе 
воршуда сохранила древнейшие представ-
ления человечества: почитание женщины-
матери, имеющей природное имя.

Рис. 4. Нагрудник «кабачи» с углами-ветками 
на древесном стволе

Fig. 4. Bib “kabacji” with branch corners on a tree trunk
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Одним из наиболее 
распространенных 
мировоззренческих комплексов 
является мировое дерево. Все его 
элементы и признаки архетипичны. 
Мировое дерево произрастает 
в сакральном центре мира, 
при членении его по вертикали 
выделяются нижняя (корни), средняя 
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Вселенной. В ветвях обитают птицы, 
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копытные, в корнях помещаются 
чудовища хтонического типа. 

комплекс, сохранивший черты глубокой 
архаики, позволил понять истоки и смысл 
образа дерева в орнаментации удмуртского 
традиционного костюма.
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“Wood” symbolism in the decoration  
of the Udmurt costume:  
origins, existence, meaning 
Ludmila A. Molchanova  

Udmurt State University,
Izhevsk, Russia

Introduction. The article analyzes the semantics of the tree-like figures of the traditional female costume. The purpose of 
the work is to determine the origins of this image in the Udmurt ornamentation.
Materials and Methods. The work uses the method of structural-semiotic analysis, allowing to consider costume ornament 
as a sign-symbolic system.
Results and Discussion. The two prototypes that arose back in the period of the formation of human mentality: a woman 
and a totemic beast, formed the basis of the mythopoetic symbol of the world tree. Complex of Udmurt vorshud concentrated 
and preserved the echoes of the most ancient cult of a female – progenitor, endowed with a totem name. Each Udmurt clan 
had its own vorshud name. This name was associated with a natural totem, belonged to women of the clan, and passed 
down from generation to generation through the female line. A vorshud name was given to the ancestral territory, and its 
sacred center – vorshud in the sanctuary of kua. Vorshud demonstrates two key ideas of the world tree: connection and 
continuity of generations and the center of ancestral territory.
Conclusion. During the study, the connection between the tree symbols of the costume ornament with the cult of Udmurt 
vorshud and the symbolism of the world tree was revealed. Therefore, it reveals the origins and semantics of wooden 
symbols in the Udmurt costume ornament.
Keywords: costume ornament, mother totem, vorshud, family tree, world tree
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