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Редакция журнала «Финно-угорский мир Finno-Ugric World» строит политику издания на 
общепринятых этических принципах научных публикаций. Редакция поддерживает Кодекс 
этики научных публикаций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций, а 
также руководствуется Декларацией Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические 
принципы научных публикаций».

Редакционная политика формулируется с учетом этических норм работы редакторов и 
издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики 
для редактора журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), 
разработанном Комитетом по публикационной этике (Committee on Publication Ethics).

Редакция открыта для взаимодействия с профессиональными научными ассоциациями и 
отраслевыми сообществами с целью обеспечения высокого качества работы ученых.

Редакция не оказывает платных или агентских услуг. Публикация в Журнале бесплатная. Редакция 
не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать материалов.
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не оказывает такую «помощь» другим изданиям или конкретным авторам.

«Финно-угорский мир Finno-Ugric World» – журнал открытого доступа (Open Access): все 
пользователи могут абсолютно свободно и бесплатно читать, загружать, копировать, 
передавать, а также ссылаться на публикуемые материалы в соответствии с принципами 
Будапештской инициативы открытого доступа (BOAI).
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EDITORIAL POLICY AND ETHICS
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The editorial board of the journal “Finno-Ugric World” is committed to generally accepted ethical principles 
of Journal publications. The editors support Code of Ethics of Journal Publications, developed by 
Committee on Ethics of Journal Publications (Moscow, Russia), and Declaration of the Association of 
Journal Editors and Publishers “Ethical Principles of Journal Publications”.

The editorial policy is based on ethical norms of the work of editors and publishers written in Code of 
Conduct and Guidelines for Best Practice for the Editor of the Journal, developed by the Committee 
on Publication Ethics.

The Editors shall be open for cooperation with professional scientific associations and industry-specific 
communities to ensure high quality work of scientists.

The editorial board does not provide paid services. All publications in the Journal are free. The editorial 
board does not charge the authors for the preparation, download and printing of materials.

The editors shall never impose citing papers, which were previously published in the Journal, on the 
authors, for the purpose of improving its scientometric indicators, as well as shall not provide other 
journals or specific authors with such “help”.

The “Finno-Ugric World” is an open access Journal which means that all content is freely available 
without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, 
print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without 
asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition 
of open access.

The authors retain copyright holder exclusive rights over their articles and assign copyright to the 
Journal. Non-exclusive rights to use the papers of the Journal belong to National Research Mordovia 
State University as a founder and publisher.

The Journal publishes any author, if he presents a material not released before and not supposed to be 
published simultaneously in other journals. Receipt of articles for publication is effected permanently.

The Journal seeks to develop Finno-Ugric Studies, dissemination of their languages, folk culture and 
arts, and the history in the territory of the Russian Federation and abroad. In order to fulfil these aims 
the Journal welcomes the articles on the various aspects in linguistics, literature, culture, history and 
ethnography of the Finno-Ugric peoples. It also regularly includes the information about important 
sciences events, seminars, symposiums and conferences relevant to the Journal.

All the materials of the “Finno-Ugric World” journal are licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International License.

Free reproduction of the Journal’s materials is allowed for personal, information, research, academic 
or cultural purposes in accordance with the Civil Code of the Russian Federation. When quoting, 
a link to the Journal is required. Other types of reproduction are only possible following the written 
agreement of the copyright holder.
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Лексические средства выражения 
эмотивности и оценочности 
в прозе Г. А. Юшкова
Ольга Николаевна Баженова

Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
Сыктывкар, Россия

Введение. Работа посвящена описанию некоторых лексических средств выражения эмотивности и оценочности в 
прозе классика коми литературы Г. А. Юшкова. 
Материалы и методы. Материалом исследования послужили тексты романов, повестей и рассказов Г. А. Юшкова. 
В работе использован метод компонентного анализа, обозначены такие компоненты коннотативного значения, как 
параметрический, эмоционально-оценочный, образный. При описании моделей индивидуально-авторских фразео-
логизмов применен структурный метод. 
Результаты исследования и их обсуждение. Эмотивность и оценочность в прозе Г. А. Юшкова выражаются раз-
личными лексическими средствами. Неодобрение предмета речи передается общеупотребительными пейорати-
вами и индивидуально-авторскими фразеологизмами, созданными по моделям узуальных словосочетаний в пере-
носном значении, лексическими повторами в репликах персонажей. Негативная оценка и отрицательные эмоции 
говорящего выражаются также изобразительными глаголами, при этом компонент интенсивности в коннотативном 
значении слова становится предпосылкой развития компонента оценочности. Концептуально значимым для про-
изведений Г. А. Юшкова является компонент одобрения в коннотативном значении этнонима коми. Положительно 
оцениваются такие качества коми человека, как доведение дела до конца, искренность, целеустремленность, упор-
ство, умение чувствовать природу и ориентироваться в лесу, скромность. 
Заключение. Лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова достаточно раз-
нообразны: их источником послужили как общеупотребительные ресурсы народного коми языка, так и собственное 
языковое творчество автора.
Благодарности: Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, номер государственной регистрации проекта ИЯЛИ FUUU-2021-0008 «Пермские языки в лингвокультурном 
пространстве Европейского Севера и Приуралья».
Ключевые слова: эмотиология, эмотивность, оценочность, коми язык, стилистика коми языка, Г. А. Юшков
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Введение
В контексте антропоцентричной на-

правленности современной науки особую 
актуальность приобрело исследование вы-
ражения в языке таких функционально-се-
мантических категорий, как эмотивность, 
экспрессивность, оценочность и образ-
ность. Для изучения данных категорий в 
лингвистике имеются различные направ-
ления: антропологическая лингвистика, 
психолингвистика, когнитивная лингви-
стика, коммуникативная лингвистика, эмо-
тиология (лингвистика эмоций). В коми 
языкознании эмотиология является новой 
областью исследований, которая включа-

ет в себя изучение пейоративной лексики 
и различных морфологических средств 
выражения эмотивности и оценочности. 
Перспективным направлением представ-
ляется изучение лексических средств, с 
помощью которых передаются эмотив-
ность и оценочность в художественных 
текстах и для которых характерен целесо-
образный, эстетически мотивированный 
отбор. 

Данная статья посвящена изучению 
способов лексической репрезентации ка-
тегорий эмотивности и оценочности в 
коми языке на материале прозы Г. А. Юш-
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кова (1932–2009), классика коми литера-
туры, чьи произведения отличаются жан-
ровым и тематическим разнообразием, 
обращением ко всем возможным источ-
никам в целях обогащения литературного 
языка.

Как отмечает В. К. Харченко, «слово в 
художественном тексте, наряду с основ-
ным значением, часто имеет дополни-
тельное содержание, сопутствующее ос-
новному, т. е. обладает коннотативными 
значениями, которые могут проявляться 
как оценочность, эмоциональность, образ-
ность, экспрессия» [18, 67]. Т. М. Крючко-
ва, обращаясь к проблеме экспрессивности 
в современной лингвистике, образность 
понимает как «способность языковых еди-
ниц вызывать чувственно-образные пред-
ставления и ассоциации», эмоциональ-
ность – «способность языковых единиц 
отражать переживания человека по пово-
ду определенного явления действитель-
ности». Оценочность, по ее мнению, «за-
ключается в выражении одобрительной 
или неодобрительной оценки предмета 
речи», интенсивность «выражает степень 
проявления действия, признака». Иссле-
дователь предполагает, что экспрессив-
ность служит родовым понятием для об-
разности, эмоциональности, оценочности, 
интенсивности [8, 50]. Объектом нашего 
исследования послужили главным обра-
зом такие категории, как эмотивность и 
оценочность. Следует отметить, что оцен-
ка какого-либо явления часто сопровожда-
ется эмоциональной реакцией на него [12; 
13]. Так, Г. Н. Ленько считает оценку «не-
обходимым компонентом эмоциональной 
реакции, так как определение значимости 
события или ситуации, а следовательно, 
и активизации эмоции, происходит через 
оценивание» [10, 89].

Обзор литературы
Репрезентация категорий эмотивности 

и оценочности в финно-угорских язы-
ках исследуется на материале различных 
лексических средств. К экспрессивным 
средствам, содержащим в своем значении 
компоненты образности и эмоционально-

1 См.: Цыпанов Е. А. Коми видчанкывъяс: зэв аслыссикас кывкуд. Сыктывкар, 2021. 

сти, финно-угроведы относят изобрази-
тельную лексику [6], фразеологизмы [3; 4] 
и зооморфизмы [15]. Эмотивность изуча-
ется также на примере лексико-семанти-
ческих групп существительных и глаго-
лов, обозначающих определенные эмоции 
[5; 7; 16].

В коми языкознании среди основных 
работ по исследованию эмотивности 
и оценочности следует назвать статью 
Е. А. Цыпанова «Эмотиология в коми язы-
кознании: пейоративные слова – названия 
предметов быта и зооморфизмы». В работе 
обоснована необходимость изучения ма-
териала коми языка в аспекте эмотиологии 
и впервые охарактеризованы две группы 
лексических единиц с мотивированными 
значениями: слова, обозначающие пред-
меты традиционного быта коми-зырян, 
и слова-зооморфизмы (названия живот-
ных, птиц, насекомых, земноводных) [19]. 
Пейо ративная лексика на коми-зырянском 
и коми-пермяцком языках представлена 
в словаре Е. А. Цыпанова “Коми видчан-
кывъяс: зэв аслыссикас кывкуд” («Коми 
пейоративы: очень необычный словарь»), 
включающем более 1 900 заглавных слов1. 

Изучению прилагательных, выража-
ющих субъективную оценку говорящего, 
посвящена статья В. М. Лудыковой «Част-
нооценочные прилагательные в высказы-
ваниях коми языка». Качественные прила-
гательные распределены по тематическим 
группам, где они обозначают оценку вку-
са и запаха, интеллектуальную, эстетиче-
скую, этическую, рационалистическую 
оценку [11, 33–35]. 

Как видим, на данный момент катего-
рии эмотивности и оценочности в коми 
языкознании изучаются на материале 
пейо ративов и слов определенных лекси-
ко-семантических групп.

Относительно изучения стиля произве-
дений Г. А. Юшкова важно подчеркнуть, 
что ему посвящены как литературоведче-
ские, так и лингвистические работы. Ли-
тературовед В. Н. Демин рассматривает 
творчество писателя как проявление пси-
холого-реалистического стилевого течения 
национального стиля коми литературы, 
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для которого характерны интерес к «пере-
ломным эпохам в жизни народа, широкое 
обращение к фольклорному и этнографи-
ческому материалу, социально-психологи-
ческое раскрытие личности, осмысление 
проблемы “человек и природа”, тяготение 
к символике, объективизация повествова-
ния» [2, 483]. И. И. Уляшев в статье «Пове-
ствование и стиль романов Г. Юшкова» об-
ращает внимание на ритмизованную речь 
автора в пейзажных зарисовках, описывает 
многокомпонентные сложноподчиненные 
предложения, выражающие внутреннее 
состояние героев, их размышления. От-
личительной чертой стиля Г. А. Юшкова 
исследователь называет слияние речи ге-
роев и повествователя, когда повество-
вание от третьего лица перемежается с 
несобственно-прямой речью героев, что 
служит описанию психологии персонажей 
или воспроизведению технологии изготов-
ления каких-либо предметов, трудового 
процесса, причем в последнем случае пи-
сатель выступает как автор-дидактик [17, 
64–68]. В статье Т. Л. Кузнецовой «Проза 
Г. А. Юшкова: особенности художествен-
ного осмысления жизни» раскрыты основ-
ные темы его романов, повестей и расска-
зов. Исследователь полагает, что одним из 
главных стремлений писателя является по-
пытка исследовать специфику националь-
ной идентичности коми народа, а его сти-
лю свойственны остроумные, ироничные, 
склонные к афористичности выражения [9, 
67, 71]. 

Рассматривая лексико-стилистиче-
ские особенности романа Г. А. Юшкова 
“Чугра”, Р. Коснырева и И. Костромина 
в работе “Чугра” романлӧн кыв” («Язык 
романа “Чугра”») обращают внимание 
на диалектизмы, внесенные писателем в 
текст, неологизмы, профессионализмы, 
дескриптивы, синонимы, контекстуаль-
ные антонимы, фразеологизмы, сравне-
ния. Авторы приходят к выводу, что роман 
написан «красивым, образным языком», 
хотя и не лишен отдельных недостатков. 
Среди них – обилие вставок на русском 
языке, неточное употребление отдельных 
слов, грамматические ошибки)2. 

2 См.: Коснырева Р., Костромина И. “Чугра” романлӧн кыв // Войвыв кодзув. 1984. № 7. Лб. 49–51.

Неологизмы романа “Бива” описаны в 
статье А. Н. Ракина «Лексические нова-
ции в историческом романе Г. А. Юшкова 
“Бива”». В качестве новой лексики иссле-
дователь выделяет 129 слов, из которых 
114 объяснены писателем в сносках на 
48 страницах. Данные слова распределе-
ны по 15 тематическим группам [14, 221–
225]. Источниками лексических неологиз-
мов, по мнению А. Н. Ракина, послужили 
лексикографические издания XIX в. (сло-
вари Г. С. Лыткина, Ф. Видемана, Д. Фо-
кош-Фукса, Ю. Вихманна), диалекты коми 
языка, соответствия в близкородственных 
языках [14, 226–227]. 

Таким образом, произведения Г. А. Юш-
кова были рассмотрены в контексте стилей 
коми литературы как выражение психоло-
го-реалистического стилевого течения. 
Синтаксис прозы классика коми литера-
туры изучен с точки зрения совмещения 
в тексте речи повествователя и персона-
жа, а также изменения соотношения дан-
ных голосов в зависимости от установок 
автора. Основные темы и идеи писателя, 
доминанты художественного осмысления 
действительности, поэтика прозы и инди-
видуально-авторские формы повествова-
ния исследованы на материале романов, 
повестей и рассказов. Выявлены неко-
торые лексические особенности романа 
“Чугра”, распределены по тематическим 
группам с указанием источников лексиче-
ские новации романа “Бива”. Однако тек-
сты Г. А. Юшкова еще не были изучены 
с точки зрения лексических средств вы-
ражения категорий эмотивности и оценоч-
ности.

Материалы и методы
Основным методом исследования яв-

ляется метод компонентного анализа кон-
нотативного значения отдельных лексем. 
При анализе функций конкретных лек-
сических единиц учтена классификация 
компонентов коннотативного значения, 
предложенная Т. В. Матвеевой: 1) параме-
трический компонент (интенсивность или 
чрезмерность признака, квалификативная 
сема); 2) эмоционально-оценочный ком-
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понент (эмоциональная оценка типизи-
рованного социального представления о 
положительном или отрицательном со-
держании отражаемого явления с точки 
зрения практической пользы, этических 
представлений, эстетических идеалов); 
3) образный компонент (образность как 
способность слова отражать обознача емое 
конкретно-изобразительно, выполнять 
пред метно-изобразительную функцию) 
[13, 19]. При описании моделей индивиду-
ально-авторских фразеологических единиц 
был применен структурный метод.

Материалом исследования послужили 
тексты романов Г. А. Юшкова “Чугра” 
(1978), “Рӧдвуж пас” («Родовой знак», 
1984), “Бива” («Огниво», 1999); повестей 
“Вилядь сиктса ань” («Женщина из села 
Вилядь», 1964), “Пияна ош” («Медведи-
ца с медвежатами», 1969), “Кысь ме тэнӧ 
корся?” («Где я тебя найду?», 1981); рас-
сказов “Аски лоӧ мича” («Завтра будет 
погожим», 1962), “Конӧ Семӧ” («Конэ 
Семэ», 1967), “Ӧшинь водзын бурӧвӧй” 
(«Перед окном буровая», 1970), “Чӧскыд 
вотӧс – сьӧлаоз” («Вкусная ягода – по-
леника», 1971), “Юрыд усьӧ” («Позор», 
1980), “Карса” («Городская», 1986), “Лов 
пыкӧс” («Опухоль души», 1989), «Часов-
ня» (1989), “Му выв олысь” («Живущий 
на земле», 1989), “Мынтӧдчӧм” («Избав-
ление», 1990), “Вир тшыкӧдысь” («Вам-
пир», 1990), “Кыдзи мортыд ылавлан” 
(«Как может обмануться человек», 2002)3. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Наиболее распространенным лексиче-
ским средством выражения эмотивности и 
оценочности в языке являются пейорати-
вы и мелиоративы [19, 112]. Как показыва-
ют данные различных словарей коми язы-
ка, зафиксированных мелиоративов в них 
значительно меньше, чем пейоративов [1, 
12]. В прозаических текстах Г. А. Юшко-
ва4 употребляются такие мелиоративы, как 
рочакань ‘куколка’, шондібан ‘солнышко’: 
– Босьтӧй-босьтӧй, рочаканьяс, – меліа 

3 Перевод названий произведений и примеров с коми языка на русский осуществлен автором статьи.
4 Примеры, кроме особо оговоренных случаев, даются по изданию: Юшков Г. А. Нёль небӧгӧ ӧтувтӧм 

гижӧд чукӧр. Сыктывкар, 2001. Т. 1–3. В круглых скобках после примера указываются том и номер страницы. 
5 Юшков Г. А. Чукӧсты, Коми му, чукӧсты: статьяяс, висьтъяс, пьесаяс, кывбуръяс. Сыктывкар, 2010. Лб. 26.

шуаліс батьыс (Т. 3, с. 201). «– Берите-
берите, куколки, – ласково говорил отец»; 
Август нёльӧд лунӧ ыстӧма письмӧсӧ, 
а аскомысьнас и усьӧма шондібан (Т. 2, 
с. 424). «Четвертого августа послал пись-
мо, а на послезавтра и погиб, солнышко».

Для стиля Г. А. Юшкова характерны ин-
дивидуально-авторские фразеологизмы, 
выражающие одобрение. Обычно в та-
ких оборотах используется причастие на 
-ан(а): Сідзкӧ тай, мыйкӧ морт на быд-
ман, пызан сайӧ пуксьӧдан… (Т. 2, с. 90). 
«Значит, человеком все же вырастешь, 
тем, кого можно за стол посадить…»; …а 
мортыс сійӧ, тыдалӧ, пыжӧ на босьта-
на (Т. 3, с. 66). «…а человек он, видимо, 
такой, кого можно взять с собой в лодку». 

В определенном контексте положитель-
ной коннотацией обладает и существи-
тельное морт ‘человек’: Быттьӧ тэ и 
мортыс тані, мирыслы олан, а ми сӧмын 
асьнымӧс тӧдам (Т. 3, с. 92). «Будто ты 
один здесь человек, живешь для людей, а 
мы только о себе заботимся»; – Мортӧн 
колӧ лоны! – вочааліс Доронин (Т. 2, с. 591). 
«– Человеком надо быть! – возразил До-
ронин»; – Абу жӧ кӧ морт вӧлӧмыд-а5. 
«– А ты, оказывается, и не человек вовсе».

Отрицательная оценочность в рома-
нах и повестях Г. А. Юшкова выражается 
общеупотребительными пейоративами: 
йӧй (Т. 2, с. 14) ‘дурак’, бырган (Т. 2, с. 88) 
‘болтун’, ёма (Т. 2, с. 646) ‘ведьма’, зывгун 
(Т. 2, с. 98) ‘нытик’, мутивӧй (Т. 3, с. 36) 
‘бес’ и др. Наряду с одиночными пейо-
ративами отрицательную оценочность 
передают также общеупотребительные 

Лексические средства выражения 
эмотивности и оценочности 
в прозе Г. А. Юшкова 
достаточно разнообразны: 
источником их послужили как 
общеупотребительные ресурсы 
народного коми языка, так 
и собственное языковое творчество 
автора.
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словосочетания в переносном значении: 
кузь киа (Т. 3, с. 39) ‘вор (букв.: длиннору-
кий)’, вина гаг (Т. 2, с. 11) ‘пьяница (букв.: 
винный жук)’, сувтса синма (Т. 2, с. 40) 
‘бесстыжий (букв.: с вылупленными гла-
зами)’ и др. Тексты Г. А. Юшкова содер-
жат большое количество индивидуально-
авторских фразеологизмов, созданных по 
моделям общеупотребительных, облада-
ющих образностью и выражающих эмо-
циональную оценку: 

прилагательное + существительное: 
урӧс ёкмыль ‘урод (букв.: паршивый ку-
сок’), тыртӧм гыр ‘бессердечный (букв.: 
пустая ступа)’, йиа кӧзӧд ‘бессердечный 
(букв.: ледник со льдом)’. Например: – Кы-
чипи на, а кок шегъяд нин и варскӧбтӧ! 
Шӧть, урӧс ёкмыль! – и тайкӧ вувзьысяс 
(Т. 2, с. 40). «– Сам еще щенок, а хватает-
ся зубами за щиколотку! Брысь, урод! – и 
будто вот-вот набросится»; – А тэнсьыд он 
и аддзы [сьӧломтӧ], тыртӧм гырлысь! – 
зывӧктана кайтіс Наталь да чеччыштіс 
лымйӧ (Т. 2, с. 141). «– А у тебя и не най-
дешь [сердца], пустая ступа! – брезгливо 
сказала Наталь и прыгнула в снег»; – А 
кӧдзалам кӧ ӧта-мӧд дінӧ? – Некытчӧ 
нин тэныд кӧдзавнысӧ, йиа кӧзӧдлы! – 
муртса эз горӧд Павел (Т. 1, с. 421). «– А 
если охладеем друг к другу? – Некуда уж 
тебе охладевать, леднику со льдом! – чуть 
было не крикнул Павел»;

существительное в аккузативе + ак-
тивное причастие настоящего времени: 
пон сёйысь ‘плохой человек (букв.: едя-
щий собак)’, пиньтӧ йирысь ‘злой (букв.: 
грызущий зубы, скрежещущий зубами)’ – 
ср. лун-вой сёйысь ‘бездельник (букв.: едя-
щий время)’. Например: – Колӧкӧ, картіӧн 
асьсӧ ворссис?! – Эз. Сійӧ ветымынӧд 
кӧкъямысӧд серти пукаліс. – Тэ тӧдан? 
Видзӧдлін делӧас? – А эз вӧв пон сёйысь! – 
дӧзмис Ожегов (Т. 3, с. 119). «– Может, в 
карты проигрался?! – Нет. Он по пятьде-
сят восьмой сидел. – А ты откуда знаешь? 
Дело смотрел? – Не был он плохим чело-
веком! – рассердился Ожегов»; Но ӧд тэ 
абу пиньтӧ йирысь, кыдз миян сиктын 
шуӧны. Тэ зэв бур морт, дерт, аслад руа 
(Т. 3, с. 308). «Но ты ведь не злой, как в 
нашем селе говорят. Ты очень хороший че-
ловек, хотя и своенравный, конечно»;

существительное в номинативе 
(атрибутив) + существительное: морт 
сьӧлӧм ‘человечный (букв.: сердце челове-
ка)’, шыр сьӧлӧм ‘трусливый (букв.: серд-
це мыши)’ – ср. кӧч сьӧлӧм ‘трус (букв.: 
сердце зайца)’. Например: Но вӧлӧма на 
и Леушинлӧн морт сьӧлӧм. Локтіс сійӧ 
ӧтчыд бурӧвӧй вылас да кыдзкӧ небыда… 
видзӧдліс Казариновлань (Т. 3, с. 302). 
«Но, оказывается, у Леушина было сердце 
человека. Пришел он однажды на буровую 
и как-то мягко… посмотрел на Казарино-
ва»; Некод тэнӧ оз дзуг, шыр сьӧлӧмӧс! – 
скӧрмис Павел (Т. 1, с. 680). «Никто тебе 
не мешает, мышиному сердцу! – рассер-
дился Павел»;

наречие + глагол: ыджыда ытшкыш-
тны ‘сильно преувеличить (букв.: сде-
лать крупный взмах косой)’ – ср. ыд-
жыда сёрнитны ‘поговорить всерьез 
(букв.: крупно поговорить)’. Например: 
– Со эськӧ пиыд, да мый на сыысь коркӧ 
петас-а? – Крестьяниныс век петас. – 
Ог тӧд! – нюркнитіс мамыс. – Мыйла 
он тӧд? – Войт на абу вежӧрыс! Номъ-
ясыд пӧ лунвылад лэбӧмаӧсь нин. Коктӧм 
Кӧсьта и ывсӧдлӧма вир йӧйӧс! – Ок ӧд, 
ыджыда век ытшкыштӧ! – водзӧс ӧлӧдіс 
батьыс. – Пызан судта детинаыслӧн, 
уна-ӧ на вежӧр сылӧн? (Т. 2, с. 14). «– Вот 
он сын, да кем он будет? – Крестьянином 
всяко будет. – Не знаю! – протянула мать. 
– Как не знаешь? – Разума нет ни капли! 
Комары, говорит, на юг уже улетели. Без-
ногий Костя обманул дурака! – Ох ведь, 
опять хватила! – одернул отец. – Парень 
еще под стол ходит, много ли ума у него?»

Лексическими средствами в прозе 
Г. А. Юшкова выражаются не только осуж-
дение и гнев, но также снисхождение: 
А Васька кивыль эз керлы налӧн ышмӧм 
вылӧ, тапсьӧдіс мышкас нопйӧн да весь-
кодясис: мед вӧчӧны, мый вӧчӧны, вежӧр 
вылӧ на вотӧмъясыс (Т. 2, с. 96). «А Вась-
ка никак не отреагировал на их баловство, 
шагал с рюкзаком за спиной и делал вид, 
что ему все равно: пусть делают, что хо-
тят, неразумные»; сожаление и ирония: Но 
Часовня кыр йылын йӧйтавсис и сылӧн, 
верстьӧӧ пуксьысьыдлӧн! (Т. 2, с. 96). 
«Но на холме у часовни все же сглупил он, 
возомнимший себя взрослым!».
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Интересный пример представляет со-
бой слово коньӧр ‘бедный, несчастный’, 
эмотивно-оценочная коннотация которого 
определяется контекстом. Данная лексема 
может употребляться с оттенком уничиже-
ния: А вот кывсяс йӧзыслы, ветлӧма пӧ бо-
танасьны да лов абу шедӧма коньӧрӧйлы, 
и нэмтӧ сэсся казьтыласны нин (Т. 2, 
с. 95). «А вот узнают люди, что он ходил 
ловить рыбу ботальной сетью, и ни одна 
не попалась бедняге, всю жизнь припоми-
нать будут»; раздражения: А мый нӧ, кыті 
нин коньӧрӧс сэтшӧмасӧ дзескӧдіс? (Т. 2, 
с. 23). «А что же, где бедняжку так прижа-
ло?»; сострадания: Медся на бур, мамтӧ 
кӧ вежан. А то оз и эштыв коньӧр пенсия 
вылас петавны (Т. 2, с. 24). «Лучше всего, 
если мать сменишь. А то не может бедная 
на пенсию выйти»; осуждения (в соста-
ве фразеологизма коньӧрӧ уськӧдчыны / 
коньӧрӧ пуксьыны ‘прикинуться бедным’): 
…но пыралӧмыс да юалӧмыс ӧд мый 
дон на сувтӧ ас юрӧн олысь мортыдлы, 
коньӧрӧ лоӧ уськӧдчыны, синтӧ лазгӧдны 
да (Т. 3, с. 89). «…но человеку, живущему 
самому по себе, неприлично зайти и спро-
сить, ведь придется прикинуться бедным, 
еще и глаза потупить».

Одной из особенностей стиля 
Г. А. Юшкова является употребление 
изобразительных глаголов, в значении 
которых присутствует компонент нега-
тивной оценки. Неодобрение субъекта 
речи выражается, например, следующи-
ми глаголами: летйысьны ‘дергаться’ 
(ср. нейтральное йӧктыны ‘танцевать’), 
дітшвидзны ‘сидеть сложа руки’ (ср. пу-
кавны ‘сидеть’), уйкнитны ‘улепетнуть’ 
(ср. мунны ‘уехать’), бавъявны ‘шататься’, 
бротьявны ‘шлендать’ (ср. ветлӧдлыны 
‘ходить’), ырсъявны ‘артачиться’ (ср. ас-
ныравны ‘упрямиться’), жавксьыны ‘ла-
яться’ (ср. пинясьны ‘ругаться’) и др.: 
Найӧ [нывъяс] ӧдйӧ петалісны летйысь-
ны гыпкысь музыка улас (Т. 3, с. 14). «Они 
[девушки] быстро выходили дергаться под 
грохочущую музыку»; Но коліс ӧд кыськӧ 
корсьны вит-ӧ-квайт пӧвсӧ… – Разя вот 
порсь гид вывсьыныд вевтсӧ! – Ланьт 
сёрнинад, – такӧдіс чойыс. – Сюрӧ на 
кыськӧ. – Сюрас тадзитӧ дітшвидзигад 
(Т. 3, с. 89). «Но надо ведь было достать 

где-нибудь пять-шесть досок… – Вот 
возьму и разберу крышу вашего хлева для 
свиней! – Замолчи, – успокоила его се-
стра. – Найдется как-нибудь. – Найдется, 
если сидеть сложа руки»; Ачыд тай, армия 
бӧрад эн жӧ гортӧ кольччы, вӧрпунктӧ 
уйкнитін (Т. 3, с. 92). «Сам-то после армии 
не остался дома, в лесопункт улепетнул»; 
Няръялӧ биыс гӧгӧрсьыныс пожӧмсӧ, а 
налы теш, бавъялӧны нильӧдӧм синмаӧсь 
(Т. 3, с. 102). «Огонь пожирает сосны во-
круг, а им весело, шатаются, с помутнен-
ными глазами»; Та вӧсна и эз на лэдзны 
война помас, матӧ куим во на бротьяліс 
армияас (Т. 3, с. 69). «Из-за этого и не от-
пустили после войны, еще года три шлен-
дал в армии»; Мый сэсся либӧ ырсъялан? 
(Т. 2, с. 68). «А зачем тогда артачишься?»; 
Дыр-ӧ бара тэ жавксян-а? – дӧзмис да 
эльтыштіс Васька, кыдзи коркӧ батьыс 
(Т. 2, с. 98). «Долго еще будешь лаяться? – 
рассердившись, пробурчал Васька, как де-
лал когда-то его отец».

Эмотивно-оценочные глаголы могут 
также служить маркером голоса того 
осуждающего собеседника, с кем персо-
наж ведет мысленный диалог: Сэсся Та-
мара… югдыліс, курзьӧм ныр-вома, ме пӧ 
ас вылад ыштылі, а тэ пӧ Рогачев сайӧ 
менӧ тувъялін (Т. 3, с. 8). «Потом пока-
залась Тамара… с перекошенным лицом, 
мол, я на тебя позарилась, а ты меня Ро-
гачеву сбыл (букв.: ‘пригвоздил’)»; Тайӧ 
сейсмопартияас и веськаліс Латкин, 
кор помаліс Ухтаысь индустриальнӧй 
институтсӧ. Кык во нин сэсянь колис, 
коймӧд вылӧ петіс. Шуны кӧ, уджыс ни 
йӧзыс эз нин вӧвны тӧдтӧмӧн, ёна нин лои 
‘чиганалӧма’. Мамыс тадзи нимтіс Лат-
кинлысь ветлӧдлана уджсӧ… (Т. 3, с. 9). 
«В эту сейсмопартию и попал Латкин по-
сле окончания Ухтинского индустриально-
го института. Два года с тех пор прошло, 
третий начался. Так сказать, и работа, и 
люди уже были знакомы, много пришлось 
‘цыганить’. Таким словом мама называла 
работу Латкина…». Примечательно, что 
в коннотативном значении данных слов 
наряду с компонентом негативной оцен-
ки содержится компонент образности, 
который характерен для коми глаголов, 
образованных от существительных и упо-
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требляющихся в переносном значении, 
например: пожнасьны ‘пустословить’ < 
пож ‘решето’; кӧмӧдны ‘обмануть’ < 
кӧм ‘обувь’; каньявны ‘распутничать’ < 
кань ‘кот, кошка’; понъясьны ‘скверносло-
вить’ < пон ‘пес, собака’ и др. [1, 9].

Компонент интенсивности в конно-
тативном значении слова может стать 
предпосылкой развития компонента оце-
ночности. Например, глаголы дӧжнавны 
‘повторять’, няръявны ‘наяривать’ имеют 
в структуре значения компонент интенсив-
ности, а в контексте приобретают также 
компонент негативной оценки: Сё пӧв нин 
эськӧ, абу кӧ унджыкысь, ставсӧ сылӧн 
висьталӧма, яндзим нин колӧ тӧдны, да 
гилялӧ на кывйыс ӧтиторсӧ дӧжнавны 
(Т. 2, с. 464). «Уже раз сто, если не боль-
ше, рассказал он про одно и то же, уже 
стыдно должно быть, да все равно язык 
чешется об одном и том же твердить»; Код 
тӧдас, дыр-ӧ на эськӧ Лыткин няръяліс 
ӧддзӧмвывсьыс, но Поликарп сэсся 
лэптыліс кисӧ, мед дугдылас (Т. 2, с. 478). 
«Кто знает, долго ли бы еще с пылу Лыт-
кин наяривал, но Поликарп поднял руку, 
чтобы тот перестал».

Эмотивность и оценочность выражают-
ся не только изобразительными и произ-
водными от существительных глаголами, 
но и другими частями речи. Примечателен 
пример употребления в текстах Г. А. Юш-
кова этнонима коми, имеющего в своем 
значении компонент одобрения. Положи-

тельно оцениваются следующие качества 
коми человека:

а) доведение дела до конца: И ков-
мис пӧрысь мортлы кынмысь вӧв моз 
тірӧдыштавны мышсӧ… Он ӧд ырс чеч-
чы да педзышт, кор кыйӧдчыны локтӧма, 
гортад, муса паччӧрад, бӧр он чепӧсйы ни. 
Некод эськӧ, колӧкӧ, оз тӧдлы, кынмыны 
пӧ кутӧма да асывсӧ абу и виччысьлӧма, 
но ӧд ачыд аслыд сэк мустӧм лоан коми 
мортыд (Т. 2, с. 440). «И пришлось по-
жилому человеку, как мерзнущей лошади, 
подрагивать спиной… Не встанешь ведь 
резко, не подвигаешься, если пришел ка-
раулить, и домой, на милую печь, не по-
бежишь. Может, никто и не заметит, не 
скажет, мол, замерз и до утра не досидел, 
но ведь сам себя возненавидишь, если ты 
коми человек»;

б) искренность: Колӧ тӧдны коми 
морттӧ: абу велалӧма гусьӧн мыйкӧ 
пӧжны, и кыткӧ дойдӧ кӧ сійӧс, вӧвлӧн 
моз жӧ петӧ дойсӧ висьталӧмыс (Т. 2, 
с. 571). «Надо знать коми человека: он не 
привык таиться, и если больно ему где-то, 
то, как лошадь, покажет, где у него болит»;

в) целеустремленность, упорство: А 
комиыд быдӧн кыйысь-виысь, ветлысь 
да вайысь. Мунӧ кӧ нин вӧрад, тӧдӧ: оз 
тыртӧг лок (Т. 2, с. 555). «А все коми – до-
бытчики, пойдут и принесут. Если пойдет в 
лес, знает: с пустыми руками не вернется»;

г) умение чувствовать природу и ори-
ентироваться в лесу: Сӧстӧм, югыд да 
гулыд арся вӧрыд, выль мыськӧм керка 
кодь… Кодлыкӧ мед тыртӧмӧн кажитчӧ, 
шуштӧм лӧньӧн, сӧмын оз коми мортлы 
(Т. 2, с. 459). «Чист, светел и гулок осен-
ний лес, похож на дом со свежевымытыми 
полами и стенами… Пусть кому-то он ка-
жется пустым, страшно тихим, но только 
не коми человеку»; – А оз нӧ пемды? Ыла-
лан кытчӧкӧ да… – Коми морт, ылала?! 
(Т. 2, с. 183). «– А не темнеет разве? Еще 
заблудишься где-нибудь… – Коми чело-
век, и заблужусь?!»;

д) скромность: Сэтшӧми и эм коми 
мортыд, оз ыкшаась водзвывтӧ (Т. 2, 
с. 178). «Такой он и есть коми человек: на-
перед не хвалит себя».

В противоположность позитивной 
оценке, закрепленной в сознании автора 

В коми языкознании эмотиология 
является новой областью 
исследований, которая включает 
в себя изучение пейоративной 
лексики и различных 
морфологических средств 
выражения эмотивности и 
оценочности. Перспективным 
направлением представляется 
изучение лексических средств, 
с помощью которых передаются 
эмотивность и оценочность 
в художественных текстах 
и для которых характерен 
целесообразный, эстетически 
мотивированный отбор.
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за словом коми, негативную оценку со-
держит заимствованное слово комяк, ис-
пользуемое для выражения презрения го-
ворящего:  – Комяк тэ! Понйыдкӧд ӧти 
дозйысь сёйысь! – А миян понъясыс морт 
сямаӧсьджык тэ коддьӧмсьыс, мый оз 
позь, оз вӧрӧдны (Т. 2, с. 600). «– Ты комяк! 
Жрешь со своей собакой из одной миски! – 
А наши собаки больше похожи на человека, 
чем ты: не трогают того, что нельзя»; – Ко-
мяк тэ Бутиков! Киыд уджалӧ, а юрыд оз! 
(Т. 2, с. 616). «– Комяк ты, Бутиков! Руки 
работают, а голова – нет!».

Негативная оценка выражается дисфе-
мизмами, когда эмоционально и стили-
стически нейтральное слово заменяется 
грубым: – Ӧнтай нӧ, шампанскӧйсӧ? – 
мудера дэльӧдіс Кузовкин. – Матере мен 
сійӧ вӧв кудзыд! (Т. 3, с. 47). «– А даве-
ча, шампанское-то? – хитро подначивал 
Кузовкин. – На хрена мне эта лошадиная 
моча!»; – А эн нӧ кырсав нывтӧ? – Кырсалі 
кӧ, ачым на быдті! – кучкис Ольга пыза-
нас (Т. 3, с. 122). «– А разве ты не нагуляла 
дочку-то? – Если и нагуляла, то сама вы-
растила! – ударила Ольга по столу».

Характерной чертой стиля Г. А. Юшко-
ва являются лексические повторы, через 
которые выражается неодобрение говоря-
щим слов собеседника: – Но и вайӧда, – 
кайтыштас Ӧльӧксан. – Вайӧда! – 
нерыштіс батьыс. – Абу ӧд ньӧбӧмтор, 
вӧв ли мӧс ли. Корасьӧмӧн татшӧмсӧ 
вӧчлӧны (Т. 2, с. 642). «– Ну и приведу, – 
проговорил Элексан. – Приведу! – пере-
дразнил отец. – Это ведь не что-то ку-
пить, не лошадь и не корова. Свататься 
надо»; Висьтасян кӧ, оз нин ков маит-
чыны нинӧмысь. Чист лоан! – Лоан! – 
нерыштіс Катерина (Т. 3, с. 54). «Если 
исповедуешься, не надо будет уже маяться 
ни о чем. Чиста будешь! – Будешь! – пере-
дразнила Катерина».

Заключение
Как показывает проведенное исследо-

вание, эмотивность и оценочность в про-
зе Г. А. Юшкова выражаются различными 
лексическими средствами:

негативная эмоциональная оценоч-
ность передается общеупотребительны-
ми пейоративами и индивидуально-ав-

торскими фразеологизмами, созданными 
по моделям узуальных словосочетаний в 
переносном значении (урӧс ёкмыль ‘урод 
(букв.: паршивый кусок)’, тыртӧм гыр 
‘бессердечный (букв.: пустая ступа)’, йиа 
кӧзӧд ‘бессердечный (букв.: ледник со 
льдом)’, шыр сьӧлӧм ‘трус (букв.: мыши-
ное сердце)’;

характерной чертой стиля Г. А. Юшкова 
является выражение одобрения через при-
частные обороты: пызан сайӧ пуксьӧдан 
‘тот, кого можно за стол посадить’, пыжӧ 
босьтана ‘тот, кого можно взять с собой в 
лодку’;

негативная оценка выражается изобра-
зительными глаголами (летйысьны ‘дер-
гаться’, дітшвидзны ‘сидеть сложа руки’, 
бавъявны ‘шататься’ и др.). При этом ком-
понент интенсивности в коннотативном 
значении слова может стать предпосыл-
кой развития компонента оценочности 
(дӧжнавны ‘повторять’, няръявны ‘наяри-
вать’). Также эмотивно-оценочные глаго-
лы могут служить маркером голоса того 
осуждающего собеседника, с кем персо-
наж ведет мысленный диалог; 

концептуально значимым для произве-
дений Г. А. Юшкова является компонент 
одобрения в коннотативном значении эт-
нонима коми, при этом положительно оце-
ниваются такие качества коми человека, 
как доведение дела до конца, искренность, 
целеустремленность, упорство, умение 
чувствовать природу и ориентироваться в 
лесу, скромность;

неодобрение говорящим слов собесед-
ника выражается через лексические по-
вторы в репликах персонажей; 

конкретное эмотивно-оценочное значе-
ние слова проявляется в контексте (прила-
гательное коньӧр ‘бедный’ может служить 
для выражения уничижения, раздражения, 
сострадания, осуждения; существитель-
ное морт ‘человек’ может иметь коннота-
цию одобрения).

Таким образом, лексические средства 
выражения эмотивности и оценочности 
в прозе Г. А. Юшкова достаточно разно-
образны: источником их послужили как 
общеупотребительные ресурсы народного 
коми языка, так и собственное языковое 
творчество автора.
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Introduction. The paper deals the description of some lexical means of expressing emotivity and evaluation in the prose 
by Gennady Yushkov (1932–2009). 
Materials and Methods. The article is based on the texts of the novels and short stories by G. A. Yushkov. The author 
employs the method of component analysis, it defines such components of connotative meaning as parametric, emotional-
evaluative, and figurative. It applies a structural method when describing models of individual phraseological units of the 
author.
Results and Discussion. Emotivity and evaluation in the prose by Gennady Yushkov is expressed by various lexical 
means. Disapproval of the subject of speech is conveyed by commonly used pejoratives and individual phraseological units 
of the author, created according to the models of ordinary phrases in a figurative sense, lexical repetitions in the replicas of 
the characters. Negative evaluation and negative emotions of the speaker are also expressed by figurative verbs, while the 
intensity component in the connotative meaning of the word becomes a prerequisite for the development of the evaluation 
component. Conceptually significant for the works by G. A. Yushkov is the component of approval in the connotative 
meaning of the Komi ethnonym. Such qualities of a Komi person as bringing things to the end, sincerity, purposefulness, 
perseverance, the ability to feel nature and navigate in the forest, as well as modesty.
Conclusion. The lexical means of expressing emotiveness and evaluation in the prose by Gennady Yushkov are quite 
diverse They are based on both the commonly used resources of the Komi folk language and the author's own linguistic 
creativity. 
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Введение. В статье рассматриваются особенности ономатопей и аллитерации в жанре графического романа на 
примере работы над переводом комикса «Калевала». Автор изучает фоностилистические приемы графического 
романа С. Макконена «Калевала», исследует потенциал звукоподражательных комплексов, анализирует эмоцио-
нальную составляющую ономатопей и их роль в создании перлокутивного эффекта комикса. 
Материалы и методы. В блок материалов исследования вошли ономатопеи, которые автономно оформляют рече-
вые акты персонажей комикса, а также аллитерации. В центре внимания находится прагматический потенциал оно-
матопей, который раскрывается в сочетании с вербальным компонентом и иллюстративным материалом. Анализ 
эмпирического материала проведен на базе методов лингвистического описания качественных, количественных и 
функционально-семантических характеристик фактического материала. 
Результаты исследования и их обсуждение. В комиксах звукоподражания активно участвуют в формировании 
речевых актов. Самая многочисленная группа ономатопей в романе С. Макконена представлена звукоподражатель-
ными сочетаниями, передающими состояние природы, эмоции героев. Их выбор мотивирован целью автора опи-
сать подземный, враждебный человеку мир Похъёлы. Нечленораздельные звуки природы передаются средствами 
человеческого языка с определенной системой и традициями изобразительных средств. В ономатопеических сло-
вах присутствует отдаленная связь между звучанием и значением. Звуки семантизируются и получают смысл в 
конкретном контексте. 
Заключение. В финском языке ономатопеические комплексы остаются относительно мало изученной темой, что 
указывает на перспективность и актуальность работ, посвященных фоносемантике и звукоподражательным сло-
вам. 
Ключевые слова: комикс, графический роман, звукоподражание, ономатопея, финский язык, аллитерация, фоно-
семантика, перевод
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Введение
Графические романы, рассказы в кар-

тинках, рисованные истории для детей и 
взрослых давно стали знакомой продук-
цией, в том числе на российском книж-
ном рынке. Комиксы позволяют быстро 
погрузиться в тему, без особых сложно-
стей запомнить ее. Для детей это яркие 
увлекательные истории, которые расска-
зывают о фантастических существах и 
приключениях, о взлетах и падениях на 
пути к взрослой жизни, о сложном поиске 
своего предназначения, знакомят с тайна-

ми вселенной, различными профессиями, 
техническими изобретениями. Взрослым 
читателям предлагается захватывающая 
графическая подача сложных тем, рас-
крываются закрученные сюжеты, показы-
ваются глубокие истории и удивительные 
миры, от которых трудно оторваться.

Комиксы – не только приключенческие 
и детективные истории, но и графические 
биографии великих людей (например, ху-
дожника П. Гогена, философа К. Маркса, 
психоаналитика З. Фрейда), познаватель-
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ные сюжеты о достижениях науки, исто-
рии религии, о проблемах философии и 
экономики, хрупкости человеческих от-
ношений, прощании и памяти. Иными 
словами, графическая продукция пред-
ставляет собой литературу с заниматель-
ным содержанием, высокими идейными и 
художественными достоинствами.

Рынок заполняется переводными ко-
микс-изданиями, что дает читателю воз-
можность знакомиться с достижениями 
зарубежной литературы в этой области, 
увидеть векторы развития индустрии раз-
влечения и досуга. Кроме того, переводчи-
ки получают прекрасный шанс попробо-
вать свои силы в «девятом виде искусства». 
Перевод комикса требует глубокого знания 
родного языка, владения всеми регистрами 
речи, умения пользоваться звукописью. Ко-
микс полон звуков окружающего мира. В 
нем имитируются звуки природы, города, 
человеческой деятельности и даже фанта-
стических существ. 

В 2019 г. в Финляндии была издана гра-
фическая адаптация карело-финского эпо-
са «Калевала»1. Ее выполнил финский ху-
дожник Сами Макконен, который получил 
широкую известность в США как оформи-
тель компьютерных игр и победитель кон-
курсов на лучшего комиксмейкера. Гра-
фический роман исполнен в двух частях, 
одна из которых называется «Калевала», 
другая – «Сампо». Как известно, «Кале-
вала» в редакции Э. Лённрота отражает 
дохристианские религиозные представле-
ния карело-финского народа, олицетворя-
ет его национальный дух и национальные 
особенности. Роль «Калевалы» в истории 
формирования финского национального 
самосознания, в построении националь-
ной культуры не знает равных в масштабе 
мировой цивилизации. 

Самыми трагическими и волнующими 
читателя рунами лённротовской «Кале-
валы» являются сюжеты о самоубийстве 
Айно, отказавшейся выходить замуж за 
старого Вяйнямёйнена, и о трагической 
любви Куллерво, совершившего по неве-
дению инцест с сестрой. Приключения ге-
роев в поисках чудо-мельницы сампо, их 

1 См.: Makkonen S. Kalevala. Helsinki; Otava, 2019.

борьба с хозяйкой Севера старухой Лоухи 
за луну и солнце двигают вперед сюжет-
ную линию эпоса. Наиболее лирическими 
признаются руны об игре на кантеле, кото-
рая очаровывает всех вокруг.

Языковое своеобразие калевальского 
текста заключается в его многоязычии и 
многодиалектности, выражающейся «в 
использовании лексических, фонетиче-
ских, морфологических, синтаксических 
и фразеологических особенностей восточ-
нофинских, карельских и вепсских диа-
лектов и говоров» [14, 15]. Многоязычие 
проявляется в параллелизмах: мысль, вы-
сказанная в первой части параллелизма на 
севернокарельском диалекте, повторяется 
во второй части на южнокарельском. 

Читатели «Калевалы» первой трети 
XXI в., пожелавшие познакомиться с 
эпосом через комикс, увидят черно-бе-
лые рисунки, стремительные линии, ди-
намичные мазки тушью, энергичные си-
луэты первогероев-гигантов (например, 
Антеро Випунена), таинственные очерта-
ния колдунов и впечатляющие изображе-
ния тотемных животных: лося, медведя 
и волка. От рисунков веет грубой перво-
зданной силой.

Произведение Макконена представляет 
собой больше графическую, чем вербаль-
ную адаптацию «Калевалы». В романе 
действуют те же персонажи, что и в эпо-
се, а именно: Вяйнямёйнен, Йоукохайнен, 
Лемминкяйнен и другие легендарные ге-
рои, которые совершают те же поступки, 
в частности любят женщин, ненавидят 
противника, ищут личного счастья. Одна-
ко в интерпретации художника они жаж-
дут кровопролития, отчаянно совершают 
грехопадения, безжалостно мстят врагам, 
грубо ломают им кости, кровожадно ру-
бят головы, немилосердно насылают про-
клятия соседям, пускаются в авантюрные 
приключения в поисках сампо. В комиксе 
хозяйке Севера Лоухи уделяется больше 
внимания, чем доблестным мужам Кале-
валы: она колдует, творит зло, произносит 
заговоры, как и другие колдуны, ведьмы 
и духи, которые также представлены на 
страницах романа.
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Сложность прочтения комикса «Ка-
левала» заключается в том, что эпизоды 
между собой часто не связаны, так что 
без предварительного знакомства с эпо-
сом читателю будет трудно разобраться в 
событиях романа. С другой стороны, дви-
жение между кадрами в комиксе создает-
ся умственным процессом, называющим-
ся домысливанием. В этом плане комикс 
имеет сходство с кинематографом, в обоих 
видах искусства соучастие выступает мо-
гущественной силой, зрителю позволяет-
ся использовать свое воображение. 

Объектом исследования являются оно-
матопеические комплексы и слова, а так-
же приемы звукописи на материале фин-
ского языка. Предметом служат средства 
звукописи финского языка в графическом 
романе «Калевала» и способы их передачи 
на русский язык.

Материал исследования составляют 
примеры звукописи, встретившиеся ав-
тору статьи при переводе графического 
романа С. Макконена «Калевала» с фин-
ского языка на русский2. В романе общее 
число случаев, относящихся к звукописи, 
составляет 190 ономатопеических ком-
плексов и лексических сочетаний. Из них 
на аллитерации приходится 80 вариантов 
словоупотреблений, на ономатопеические 
комплексы – 110 звукосочетаний. 

Разнообразные звукоподражания появ-
ляются в кадрах комикса всякий раз, когда 
вокруг героев происходят шумные, энер-
гичные события или когда приходят в дви-
жение силы природы. Ономатопеические 
комплексы позволяют передать реплики, 
произносимые нечистой силой. Аллитера-
ция дает возможность описать настроение 
и создать новые звукообразы. Ономатопеи 
создают насыщенный эмоциональный фон.

Цель проводимого исследования за-
ключается в изучении фоностилистиче-
ских приемов, а именно аллитерации и 
звукоподражаний, в графическом романе 
С. Макконена «Калевала», и способов их 
передачи на русский язык. 

Основным научным методом исследо-
вания следует считать системно-струк-

2 Перевод на русский язык был выполнен по заказу издательского дома «Городец» в рамках международ-
ной проектной деятельности Общества финской литературы Н. Братчиковой, А. Винниченко, А. Воронковой, 
О. Мареевой. 

турный метод с привлечением функцио-
нально-семантического анализа. В работе 
также используются метод лингвистиче-
ского описания, элементы дефиницион-
ного и компонентного анализа, которые 
помогают наиболее полно представить 
структуру и внутреннее значение оно-
матопей. Контекстно-стилистический 
анализ позволяет выявить смысловые от-
тенки значений ономатопеических слов, 
аллитераций. 

На первом этапе исследования мы 
систематизировали ономатопеические 
комплексы в соответствии с их функцио-
нальной направленностью. На втором 
определялась взаимосвязь вербального 
и иконического компонентов комикса и 
оценивалась значимость графического 
представления звукоподражаний в пере-
даче паравербальных характеристик речи 
персонажей. На третьем определялась 
доля ономатопей в текстовых баллонах и в 
оформлении коммуникативного простран-
ства графического романа. На четвертом 
этапе исследовались случаи аллитерации 
и их роль в формировании стилистики 
текста и эмоциональной настроенности.

Гипотеза: ономатопеические комплек-
сы являются неотъемлемой частью реплик 
персонажей, всего коммуникативного про-
странства графического романа. С учетом 
лаконичности языка комикса фоностили-
стические приемы эпоса «Калевала» бу-
дут сохранены на уровне словосочетаний 
и простых предложений. Аллитерация как 
особенность карело-финского эпического 
произведения будет соблюдаться в комик-
се для сохранения преемственности и ли-
тературной традиции.

Обзор литературы
Семантизации звуков в поэзии, анализу 

функции звуков, созданию звукообразов 
исследователями уделяется огромное вни-
мание. Поэтический текст воспринимает-
ся как сопряжение уникального звучания 
и многоголосия. Стихи в большинстве 
случаев рассчитаны на аудиальное вос-
приятие. Сила звука увеличивает впечат-
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ление, возникающее от семантики слова. 
Звук способен повлиять на смысл, иными 
словами, смысл оформляется под действи-
ем звука. Например, считается, что в рус-
ской культуре частое повторение звука а 
способствует возникновению ощущения 
пространства, вышины и глубины, много-
кратное повторение гласных звуков е, и, 
ю способно вызвать ощущение нежности, 
чувство ласки и представление о чем-то 
маленьком. Через звук я в русском языке 
можно передать ощущение приятного, в 
то время как о, у и ю вызывают отрица-
тельные чувства: ужас, страх, гнев, боль, 
одиночество и печаль [12, 185]. Добавим 
наблюдение Ш. Балли, который отметил, 
что при произнесении губных гласных 
губы выпячиваются; «выпячивание губ 
даже вне речевой деятельности выражает 
плохое настроение, насмешку, презрение» 
[1, 148]. Экспериментально было доказа-
но, что согласные с, ш, п создают ощуще-
ние тишины, безмолвного одиночества3.

Теоретические основы фоносемантики, 
изучающей звукоподражательную и зву-
косимволическую систему языка, были 
описаны С. В. Ворониным. Он выделил 
ряд фоносемантических универсалий, 
классифицировал ономатопы [5]. 

Финские исследователи, в частности ав-
торы Большой финской грамматики, отно-
сят ономатопеи к междометиям [18, 816]. 
Ономатопеями они считают звуковые 
комплексы, имитирующие звуки приро-
ды (например, свист pfhiuu ‘пфиууу’) [21, 
31], голос или движение живого организ-
ма (пение птицы tiu-tiu ‘тиу-тиу’, клекот 
утки-казарки prrok ‘пррок’ [26]), звуковые 
сочетания, позволяющие передать слухо-
вое восприятие чего-либо (быстрое пере-
ключение kliik ‘клик’; поломка pam ‘бам’, 

3 Один из основателей отечественной экспериментальной фоносемантики А. П. Журавлев предложил мето-
дику выявления фонетического значения, т. е. «содержательности языковой формы на фонетическом уровне» 
[11, 15–16].

4 В скобках указывается тематическое название группы, предложенное Дж. Кимом. 
5 Примерами ономатопеических существительных являются hulina ‘суматоха, гомон’, pirske ‘брызги, плеск, 

щелк’, jupakka ‘стычка’, jupina ‘брюзжание’, kahina ‘шуршание, шелест’, kapina ‘бунт’, loru ‘вздор, чепу-
ха, ерунда’, huhu ‘слух, сплетня’, napsu ‘щелчок’, paukku ‘хлопок, взрыв’, tömäys ‘стопарик, стопочка’, litku 
‘жижа’, ‘непонятная жидкость’, liru ‘дудка’, hyrrä ‘волчок, юла’.

6 Свои рассуждения Дж. Ким подтверждает этимологическим анализом слова räme ‘высыхающее болото, 
на котором растут чахлые сосны, полукустарники и мох сфагнум’. Лексикологи связывают слово räme с одно-
коренным глаголом rämistä; räm- ‘дребезжать’, т. е. производить громкий, грохочущий звук (URL: https://www.
suomisanakirja.fi /r%C3%A4mist%C3%A4). Ни в одном лексикографическом источнике Дж. Ким не нашел объ-
яснения данной словообразовательной связи [22, 2]. 

‘хрясь’, глухое звучание чего-либо, обыч-
но жидкости, holi holi ‘хлюп хлюп’, ‘буль 
буль’; резкий звук humps ‘бамс’). Подоб-
ные имитативы называются естественны-
ми, «дикими» [21, 29]. 

Ономатопеи служат источником для 
создания новых слов, например звукопо-
дражательных существительных и глаго-
лов. В трудах ученых указываются наи-
более продуктивные модели образования 
ономатопеических комплексов, выделя-
ются частотные аффиксы, используемые 
для создания ономатопеи. На материале 
финского языка среди существительных 
с корневой звукоизобразительной мор-
фемой выделяются шесть смысловых 
групп4: слова со значением шумовых 
эффектов, производимых самим фактом 
существования объекта (elämöinti ‘шум, 
гвалт’); лексические единицы со значе-
нием столкновения объекта с чем-либо 
(yhteenotto ‘стычка’); слова, использу-
емые при разговоре (tyhjä puhe ‘беспред-
метный разговор’); слова, используемые 
при потреблении напитков (viinaryyppy 
‘выпивка’); слова, обозначающие жид-
кие вещества (vetinen aine ‘водянистая 
среда’); лексические единицы, обозна-
чающие вращательные движения (hyrrä 
‘вращение’)5 [22, 3]. 

Характер связи между звуком и значе-
нием рассматривается на примере случа-
ев, когда в ходе языковой эволюции эта 
связь оказалась затемненной, ослаблен-
ной и даже утраченной. Подобное явле-
ние описывается термином «угасание 
ономатопеичности»6. Дефоносемантиза-
ция звукоизобразительности подтверж-
дается проводимым этимологическим 
анализом слов. По материалам линг-
вистических исследований, мотивиро-
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ванность звукоподражаний не является 
абсолютной, так как она обусловлена со-
циальными факторами [22]7. 

Большой фактический материал по 
финским звукоизображениям был собран 
исследователями карело-финских рун8, 
историками языка9. Теоретическое осмыс-
ление происхождения звукоподражаний и 
междометий представлено в трудах Х. Ле-
скинена [23], Ю. Лескинена [24], Э. Мико-
не [25], Дж. Кима [22], У. Ванхатало [27], 
Л. Хейккила [19]. 

Э. Миконе анализирует финские опи-
сательные глаголы, в которых утрачена 
первичная связь со звукоизображени-
ем (например, глаголы движения juosta 
pikatahtia ‘стремительно бежать’) [25]. 

В работе отечественного лингвиста 
А. Е. Беликовой описывается лексико-
семантическая группа глаголов издава-
ния звука (глаголов звучания). Глаголы 
данной группы характеризуются яркой 
денотативно ориентированной семан-
тикой; они тесно привязаны к матери-
альному миру, производящему звуки, и 
акустическим параметрам – высоте зву-
чания, громкости, регулярности звуча-
ния, времени (мгновенности и немгно-
венности звучания) [2]. Огромную роль в 
оформлении значения глаголов звучания 
играет концептуальная составляющая, 
поскольку способ членения мира звуков 
обусловливается еще и этноспецифичной 
картиной мира, которая воплощается в 
национальном языке10. 

В подтверждение данного заключения 
напомним наблюдение А. В. Дыбо: прин-
цип возникновения из «природы» еще не 
обеспечивает одинаковости слов11, что 
вызвано различиями и традициями языко-

7 С. В. Воронин указывал на существование большого количества образований, которые с учетом современ-
ного состояния этимологических исследований не могут быть охарактеризованы как мотивированные [5, 29].

8 Фонике рун, которая наряду с другими изобразительными средствами художественной формы играет 
огромную роль в развитии эстетического содержания повествования, посвящено исследование В. Я. Евсеева 
[9, 112–206].

9 Л. Хакулинен отмечал, что категория дескриптивных слов является одной из «характерных особенностей 
словарного состава финского языка» [16, 22]. Проблема изобразительной речи на материале финского языка 
интересовала советского ученого Д. В. Бубриха [3]. 

10 А. Е. Беликова обратила внимание, что голоса птиц у финнов ассоциируются с довольно неприятным зву-
чанием, чаще скрипом, скрежетом, которые в мире неживой природы производят разные механизмы, напри-
мер: lokki kirskuu / jarrut kirskuvat – ‘чайка скрежещет / тормоза скрежещут’, рус. ‘чайка кричит’ (URL: https://
www.dissercat.com/content/semantika-glagolov-zvuchaniya-v-finskom-yazyke).

11 А. В. Дыбо указывает на различия в написании имитативов, например кудахтанья курицы и кукареканья 
петуха [8]. 

вых средств изображения [8]. Оформле-
ние ономатопей в национальных языках 
носит условный характер и адаптирует 
запись с учетом возможностей звуковой 
системы.

Звукоподражания могут быть воспроиз-
ведены в письменном тексте, в частности 
в комиксах, нарративах, с использованием 
специальных средств обозначения, таких 
как заглавные буквы, слитное написание 
букв, графические приемы (полужирный, 
крупный шрифт, специальные символы) 
[21, 3]. При письменном воспроизведении 
«диких» имитативов восклицательный 
знак указывает на внезапный и взрывной 
звук, многоточие между звукоподража-
ниями – на темп звучания. Разбивка за-
писи звукового комплекса многоточием 
«ки… ки… ки…» сигнализирует об очень 

Графический роман представляет 
собой сочетание иконического 
компонента с вербальным, 
причем доминирующей 
является иллюстрация. Комикс 
характеризуется лаконичностью 
стиля изложения, экспрессивностью 
и броскостью кадра. Авторы 
комиксов стремятся обращаться 
к живой разговорной речи, их 
персонажи говорят на ярком, 
эмоциональном языке. Они 
выражают гнев, отдают приказы, 
произносят угрозы и проклятия, 
мечтают и объясняются в любви. 
Ономатопеические комплексы 
участвуют в создании чувственного 
образа персонажа, в описании 
действий и явлений.
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медленном темпе звучания, отсутствие в 
записи многоточий «ки, ки, ки…» соот-
ветствует спокойному темпу, а слитное 
написание «кикики…» означает, что звук 
произносится очень быстро [26, 11]. 

Роль звукоподражательных комплексов в 
синтаксисе стала предметом исследования 
финских специалистов. Конструкт с онома-
топеей может выполнять синтаксические 
функции предложения: Siinä sivussa Petri 
vetäisi yhden kaljan että humps, kaikki tekstit 
katosivat että fi uu ja juu diagnoosit pamahti 
niin että kops vaan. «Тем временем хлоп! – 
Петри опрокинул кружку пива; вжих! все 
тексты слетели; бабах! накрыл диагноз» 
[21, 2]. Конструкт со звукоподражательным 
словом (humps ‘хлоп’, fi uu, juu ‘вжих’, kops 
‘бабах’) коррелирует c конструкцией, кото-
рую в финском синтаксисе можно описать 
следу ющим образом: описание действия 
(главное предложение) + подчинительный 
союз (так) что + имитатив + только. 

Конструкт с ономатопеей создает эф-
фект преувеличения, утрирования ре-
зультата действия, придает тексту больше 
динамизма. В русской синтаксической 
конструкции описыванию свершившейся 
ситуации предшествует звукоподража-
тельное слово (бултых в воду). В конструк-
те употребляются глагольные звукоподра-
жания, которые служат в предложении 
сказуемым. При этом глагольные звуко-
подражания не имеют грамматических 
признаков глаголов (лица, наклонения, 
времени, числа). Они обозначают совер-
шение резких, внезапных движений. На-
пример, en ajatellut muuta kuin häntä. Olin 
onnellinen. Kunnes pam! hän jätti minut. «Я 
ни о ком не думала, кроме него. Я была 
счастлива. Вдруг бац! он бросил меня» 
[20]. Использование ономатопеи придает 
содержанию лаконичность, эмоциональ-
ность, живость. Этот прием распростра-
нен как в повсе дневном общении, так и в 
художественной литературе12.

В последнее время в связи с расшире-
нием сегмента переводной комиксной ли-
тературы на российском книжном рынке 
появились исследования, посвященные 
проблемам передачи звукописи и онома-

12 Ономатопеи практически не встречаются в научном и публицистическом стилях.

топеических комплексов с одного языка 
на другой, на материале французского [6], 
немецкого [10], норвежского [4], японско-
го [15], английского [7; 13] и пермских 
языков [17]. Интерес к комиксам в России 
объясняется многими причинами. Комикс-
ная литература всегда была представлена 
как литературный жанр, но степень ее по-
пулярности в стране была сравнительно 
невысокой. В эпоху глобальной информа-
тизации, для которой характерными явля-
ются клиповое мышление, фрагментарное 
восприятие преимущественно визуальной 
информации, интерес к рисованным исто-
риям возрос. Текстовая лаконичность и 
изобразительная составляющая позволя-
ют читателям познакомиться с историей, 
актуализируя процессы воображения и 
восприятия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Графический роман представляет собой 
сочетание иконического компонента с вер-
бальным, причем доминирующей являет-
ся иллюстрация. Комикс характеризуется 
лаконичностью стиля изложения, экспрес-
сивностью и броскостью кадра. Авторы 
комиксов стремятся обращаться к живой 
разговорной речи, их персонажи говорят 
на ярком, эмоциональном языке. Они вы-
ражают гнев, отдают приказы, произносят 
угрозы и проклятия, мечтают и объясняют-
ся в любви. Ономатопеические комплексы 
участвуют в создании чувственного образа 
персонажа, в описании действий и явлений. 

Мы классифицировали ономатопеи, 
употребленные в графическом рома-
не С. Макконена «Калевала», и условно 
сформировали пять групп, исходя из сре-
ды, в которой производится звук: 1) оно-
матопеи, описывающие природную среду; 
2) ономатопеи, обозначающие столкно-
вение с чем-либо; 3) ономатопеи, обозна-
чающие волеизъявление; 4) ономатопеи, 
обозначающие отношение к окружающе-
му миру; 5) ономатопеи, относящиеся к 
описанию колдовского мира. 

К первой группе относятся описания 
звуков, производимых животными, пти-
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Таблица 1. Звуки, производимые живыми существами и силами природы*
Table 1. Sounds produced by living beings and forces of nature

Ономатопея
на финском языке /  

Onomatopoeia in Finnish

Значение в контексте комикса «Калевала» / 
Meaning in the context of “Kalevala” comic

Ономатопея в переводе  
на русский язык /  

Onomatopoeia as translated into Russian
KRAK раскалывание скалы / rock splitting КРАК

KKRRAAAS падение дерева / tree fall РУУШТ
HHMMM движение волны по морю / 

wave movement on the sea
ШРМММ

RRMMM удар волны о каменистый берег /  
wave hitting rocky shore

БРММ

SSSHH шипение воды / hissing water ПШШШ
FFFOOOMMM шум огня в горниле /  

the sound of fire in the furnace
ФУУХ

KAA KAA крик чайки / seagull cry КИАА КИАА
BARK BARK лай сторожевой собаки / guard dog barking РРГАВ
HHRROUR рычание медведя / bear growl РЫК

UHU, HUHU, HU вой ветра / howling wind УГУ ГУГУ ГУ
KOF кашель / cough КХА

RAAAHHRRHH рвотный рефлекс / vomiting reflex УАААРХ
KHOO отхаркивание / expectoration КХЭЭ

* Правописание ономатопей строчными буквами здесь и далее заимствовано из графического романа «Ка-
левала» С. Макконена.

Таблица 2. Звуки, производимые при соприкосновении поверхностей 
Table 2. Sounds produced when surfaces touch

Ономатопея
на финском языке /  

Onomatopoeia in Finnish

Значение в контексте комикса «Калевала» / 
Meaning in the context of “Kalevala” comic

Ономатопея в переводе  
на русский язык /  

Onomatopoeia as translated into Russian
KLONK звук от жесткой обуви при ходьбе 

по твердой земле / sound made by hard 
shoes when walking on hard ground

КЛАЦ

KRAKOOOOMMM столкновение деревянных саней на скорости /  
collision of wooden sled at speed

КААБУУУМ

TWIP звук стрелы, выпущенной из арбалета /  
the sound of an arrow fired from a crossbow

ТИУ

RAM столкновение повозок / wagon collision ДЫЩЬ
PT-HHOOOM резкое столкновение / sharp collision ТУДУММ

WHUM звук летящего зажженного факела /  
the sound of a flying torch

ФВУМ

THUNK звук стрелы, попадающей в тело лося /  
the sound of an arrow hitting the body of an elk

ЧПОК

NJIRN звук повозки с тяжелым грузом  
по твердой земле /  

the sound of a wagon with a heavy load  
on solid ground

НЬИРНН

THOTHOOM набрасывание лассо на лося / 
throwing a lasso on an elk

ВШШУУХ

RUMBLE стук копыт табуна лошадей /  
the sound of a herd of horses

ГРОХ 

CRUMBLE DOOM взрыв в горниле / explosion in the furnace КРА ДУУМ
ZTRAK удар молота по наковальне /  

hammer on the anvil
ЦТРЯК

KRA-KOOM развержение земли / rupture of the earth КА-БУУМ
KLONK удар щипцов / punch tongs ДЗОМП
ZCHING звук меча, вынимаемого из ножен / the sound 

of a sword being drawn from its scabbard
ВЖИХ

цами, деревьями, воздушной и водной 
стихиями, огнем, твердыми предметами, а 
также организмом человека (табл. 1).

Вторая группа состоит из ономатопей, 
обозначающих соприкосновение двух по-
верхностей (табл. 2).
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Примерами звукоподражаний третьей 
группы являются звуки, обозначающие 
взнуздание коней, IIJAAH! ‘ИЙАА’, PHFI-
IUUU! ‘ПФИУУУ!’; боевой клич RRAAA! 
‘РРАА!’; команда стоять SEIS ‘СТОП’. 

Ономатопеи четвертой группы со зна-
чением отношения к окружающему миру 
обнаруживают интернациональный харак-
тер, например обозначение скептического 
отношения к чему-либо HMMM ‘МДАА’, 
пренебрежения или презрения PTHUT 
‘ТЬФУ’, проявление жалости VOI ‘ОЙ’. 

Авторские, окказиональные, онома-
топеи пятой группы описывают колдов-
ской мир Похъёлы. Заклинание ведьм 
KRA KOOOMMM мы сочли возможным 
перевести знакомым нам набором слов 
из русских волшебных сказок ‘КОЛДЫ-
БУЛДЫ-ЗАВОРОЖИ’. В тексте романа 
встречаются и другие заклинания: BONGA 
BONGA GONGA GONGA, WWHHMMM и 
YOOAARRGGHH. Переводческое решение 
было сохранить данные сочетания в ори-
гинальном виде: ‘БОНГА БОНГА ГОНГА 
ГОНГА’, ‘ВУУУМ’ и ‘ОАААРРГХХХ’. 
Тяжелая поступь огромного сказочного 
существа описана ономатопеей PT-HOOM 
‘ТУДУММ’. Морское чудовище передви-
гается с помощью присосок на щупаль-
цах, отлипание от водной глади которых 
звучит как ZK ZK ZK ‘ТСК ТСК’. Вонза-
ние когтей огромной птицы в голову мор-
ского чудовища передано в комиксе че-
рез сочетание PHOOM ‘ВЖУХ’. Всплеск 
воды при нырянии птицы за рыбой обо-

13 С. С. Шляхова описывает речевое поведение нечистой силы, обращаясь к репертуару звуковых средств из 
глухих и шипящих согласных [17, 13–14].  

значен знакомым нам в ином коммуни-
кативном контексте сочетанием ZOOM 
‘ДЗУМ’, а треск костей рыбы в когтях 
птицы – SSKKRAACCHH ‘СКРРАК’. Чудо-
вищный червь издает звук MMR PFSRULL 
‘ММРУЛ’ или PROPFFSSH ‘ПФФШШ’13.

При переводе комиксов со многих язы-
ков калькируются звукоподражания, обо-
значающие удар топора о ствол дерева 
THUNK ‘ТУК’, электрические разряды 
SKRAK ‘СКРАК’, хруст черепа под ударом 
меча KRROGG ‘КРРХ’; удар мечей ZLANG 
‘ЦЛАНГ’. 

Вторая группа ономатопей – соприкос-
новение поверхностей – подтверждает на-
блюдения С. В. Воронина, что инстанты, 
т. е. сверхкраткие звуки, обозначаются за-
крытыми гласными, позволяющими пере-
дать более низкое звучание [5], например 
удар деревянной кружки о стол KLONK 
‘СТУК’. Открытые гласные передают бо-
лее громкие звучания: боевой клич воина 
RRAA ‘РРАА’. Важнейшей составной ча-
стью континуанта, обозначающего дляще-
еся, т. е. не мгновенное, звучание, является 
долгий гласный: звук столкновения всадни-
ков BOOM ‘БУДУУУМ’. Для передачи шу-
мовых эффектов обязательно наличие хотя 
бы одного глухого фрикативного согласно-
го, например сочетание SSHH ‘СШШШ’ 
позволяет описать шипение змеи. Фонема 
r помогает передать резкие неприятные 
вибрирующие звуки, например лай сторо-
жевой собаки BARK ‘РГАВ’, рефлектор-
ные движения при рвоте, рыгании и кашле 
RAAAHHRRHH ‘УАААРХ’, дребезжащие 
звуки граблей по дну водоема KRK ‘ТРК’. 
Для обозначения напряжения, судорожных 
сокращений употребляются лабиальные 
фонемы: JYTN ‘ФТУУУМ’. Они также 
«озву чивают» медленную ходьбу утомлен-
ного человека. Звуки G, R, К и Р передают 
ощущение трагизма происходящего, по-
втор глухих F, H нагнетает атмосферу стра-
ха; звуки B, Z, ZT, Y, J создают впечатление 
о необычных эффектах. Обращает на себя 
внимание доминирующий консонантизм 
звукосоответствий, модели которых выгля-
дят следу ющим образом: ССV, CCCVCC, 
CCVCCV. Вокализм представлен в основ-

Читатели «Калевалы» первой трети 
XXI в., пожелавшие познакомиться 
с эпосом через комикс, 
увидят черно-белые рисунки, 
стремительные линии, динамичные 
мазки тушью, энергичные 
силуэты первогероев-гигантов 
(например, Антеро Випунена), 
таинственные очертания колдунов 
и впечатляющие изображения 
тотемных животных: лося, медведя 
и волка. От рисунков веет грубой 
первозданной силой.
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ном гласными заднего ряда (A, O, U), что 
позволяет передать громкость, интенсив-
ность звука, его более низкое звучание.

В комиксах реализация значений оно-
матопеических комплексов происходит 
через иллюстрацию, вербальный текст 
играет вспомогательную роль. В графиче-
ском романе «Калевала» наибольшее ко-
личество ономатопеических единиц опи-
сывает звуки природы, шумовые эффекты, 
вызываемые столкновением субъектов 
действия. Это связано с сюжетом комикса, 
в котором персонажи постоянно находят-
ся в противоборстве с природными сила-
ми или в боевых стычках с противником. 

Финские читатели комиксов, познако-
мившиеся с графическим романом «Ка-
левала», отмечают, что звуковые эффекты 
в нем выглядят несколько странно, так 
как они смешаны с английским языком. 
Например, в комиксе сочетание KLONK 
KLONK обозначает металлический звук, 
на английском этот звук фиксируется как 
CLANK CLANK или CLUNK CLUNK. В 
англоязычной культуре финская транс-
крипция звукосочетания KLONK обозна-
чает удары деревьев, стук по дереву или 
сигнальный крик пятнистого оленя. По-
добное пренебрежение к существующей 
практике транскрибирования звуков вы-
зывает насмешки читателей и определен-
ное недоверие к тексту14.

Как известно, для калевальской поэзии 
характерно обращение к звукописи как яр-
кому стилистическому приему усиления 
изобразительности текста. С. Макконен 
также обращается к такому приему – ал-
литерации. Аллитерация – организован-
ное повторение согласных звуков – прида-
ет ритм речи, заметно усиливая его: saaren 
suuri suku ‘огромный род саари’; pahasti 
teit, poika parka ‘скверно сделал, сын-
бедняжка’; pimeä Pohjola ‘мрачная Похъё-
ла’, Pimentolan pitkähammas ‘длиннозубая 
из Пиментолы’, kylmän kylän neitsyt ‘дева 
мрачной деревушки’, tulit tänne, tuulen 
teitä ‘ты пришел сюда дорогами ветров’, 
synkkä Sariolan maa ‘глухой край Сарио-
лы’; miksi jätit minut eloon? ‘зачем меня в 
живых оставил?’. 

14 URL: https://www.goodreads.com/book/show/42842958-kalevala. 

В аллитерации чаще задействуются 
спиранты, зубные, глухие согласные и за-
дне- и среднеязычные гласные A, O, U, I. 
Глухие звуки H, K, P, T используются для 
выражения чувства страха и содрогания 
перед звериным ревом, при изображении 
смерти, подстерегающей героя в пути: Älä 
ihmeessä poika mene Pohjolan kyliin kun et 
tiedä loitsuja etkä osaa taikoja. Siellä noita 
laulaa ja lappalainen tunkee suusi tuhkaan. 
«Не ходи, сынок, в Похьёлу – ты не знаешь 
заклинаний, не умеешь колдовать. Ведьма 
проклянет тебя, лапландец, рот заткнет 
пеплом». Фрикативный звук R и огублен-
ный гласный U передают чувства презре-
ния и неприязни, испытываемые Кюллики 
к Лемминкяйнену: Piru, kiertelet, ruikutat 
ja perässäni juoksentelet. «Что ж ты, черт 
возьми, скулишь и гоняешься за мной?» 

Благодаря аллитерации создается от-
четливость восприятия и произношения, 
за гласными плавно следуют согласные. 
Благозвучность обеспечивается введе-
нием некоторого звукового однообразия, 
достигаемого путем повторения фонем. 
Аллитерация указывает на неисчислимые 
возможности использования звуковых 
средств для достижения благозвучия, вы-
разительности в поэтическом языке рун. 

В переводе приходится идти на фоне-
тические потери ради сохранения смысла. 
Тем не менее переводчики искали вариан-
ты сохранить аллитерацию, исходя из воз-
можностей русского языка. Например, в 
словосочетании en himoitse hopeitasi сло-
во hopea ‘серебро’ было заменено на ‘зо-
лото’ для сохранения благозвучности: «не 
зарюсь на твое злато».

Заключение 
В завершение анализа звукописи в гра-

фическом романе С. Макконена «Калевала» 
можно сделать вывод, что комиксы, являясь 
синтезом визуального и вербального пове-
ствования, представляют собой платформу 
для озвучивания реплик персонажей через 
звукоподражательные комплексы. Особым 
подбором звукоподражательных комплек-
сов автор романа умело создает ощущение 
ужаса и страха, царящих в Похъёле. Графи-
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ческие средства указывают на интенсив-
ность эмоции и характер ее выражения. 
Благодаря ономатопоэтическим приемам 
коммуникативные акты в комиксе достига-
ют максимального сходства с разговорной 
речью, иллюстрации словно «оживают».  

Гипотеза, выдвинутая в начале иссле-
дования, подтвердилась: краткость язы-
ка комикса делает возможным широкое 
употребление ономатопеических ком-
плексов, фоностилистические приемы 
эпоса «Калевала» сохранены на уровне 
словосочетаний и простых предложений. 
Аллитерация как особенность карело-
финского эпического произведения со-

блюдена в комиксе для сохранения пре-
емственности и литературной традиции. 
Автор романа искусно пользуется при-
емами звукописи и аллитерации, кото-
рые придают тексту ономатопоэтический 
характер. Объемы значений ономатопей 
в финском и русском языках часто обна-
руживают совпадение, которое, однако, 
не бывает полным. Во многих случаях 
при переводе определенных звучаний с 
финского языка на русский используются 
сходные фонетические средства. Даль-
нейшая работа в плане изучения фоносе-
мантики применительно к финскому язы-
ку представляется пло до творной.
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Onomatopoeias in a graphic novel 
and the ways of their rendering 
from Finnish into Russian 
(on the material of comics “Kalevala” 
by S. Makkonen)

Nadezhda S. Bratchikova 
Lomonosov Moscow State University, 
Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russia

Introduction. The article discusses the features of onomatopoeia and alliteration in the genre of graphic novel on the 
example of the work on the translation of the comics “Kalevala”. The author analyzes the phonostylistic techniques of 
the graphic novel “Kalevala” by S. Makkonen, studies the potential of onomatopoeic complexes, analyses the emotional 
components of onomatopoeia and their role in creating the perlocutionary effect of the comic. 
Materials and Methods. Research material includes onomatopoeia, which autonomously formalize speech acts of comic 
book characters, as well as alliteration. The focus is on the pragmatic potential of onomatopoeia, which is revealed in 
combination with a verbal component and illustrative material. The analysis of empirical material is carried out based on the 
methods of linguistic description of qualitative, quantitative, and functional-semantic characteristics of the actual material.
Results and Discussion. Onomatopoeia in comics participates in the formation of speech acts. The most numerous groups 
of onomatopoeia in the novel by S. Makkonen are represented by onomatopoeic combinations that convey the state of 
nature and the emotions of the characters. Their choice is motivated by the  of the author to describe the underground, 
hostile to man world of Pohjola. Inarticulate sounds of nature are transmitted by means of human language with a certain 
system and traditions of visual means. Studies have shown that in onomatopoetic words there is a distant connection 
between sound and meaning. Sounds are semanticized and given meaning in a specifi c context. 
Conclusion. In the Finnish language, onomatopoeia complexes remain a relatively little-studied topic, which indicates the 
prospects and relevance of works devoted to phonosemantics and onomatopoeic words. 
Keywords: comics, graphic novel, onomatopoeia, Finnish, alliteration, phonosemantics, translation
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Введение
Диалектные фразеологизмы являются 

своеобразным способом отражения этно-
культурного сознания народа, поскольку 
содержат во внутренней форме не только 
собственно языковую информацию, но и 
факты общественного бытия, материаль-
ной и духовной культуры этноса. Особый 
интерес представляют фразеосочетания, 
употребляющиеся в русских и мокшан-
ских говорах на территории Республики 
Мордовия, поскольку их образование и 
функционирование осуществляются в 

Репрезентация болезненного состояния 
человека во фразеологии 
русских и мокшанских говоров 
на территории Республики Мордовия
Алина Юрьевна Маслова
Татьяна Ивановна Мочалова 
Мария Захаровна Левина 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
Саранск, Россия

Введение. В работе в сопоставительном аспекте рассмотрены фразеологические единицы, передающие болез-
ненное состояние человека в русских и мокшанских говорах на территории Республики Мордовия. Цель иссле-
дования – дать семантическую характеристику диалектных фразеологизмов, проанализировать их компонентный 
состав, выявить аксиологические и культурно-исторические представления диалектоносителей региона.
Материалы и методы. Для достижения цели применялись различные методы научного исследования: описатель-
ный, сравнительно-сопоставительный, компонентного анализа, контекстного анализа, лингвокультурологической 
интерпретации. Исследование проведено на материале фразеологических словарей русских говоров Республики 
Мордовия, мордовских (мокшанского и эрзянского) языков.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что в русских и мокшанских 
говорах Республики Мордовия активно употребляются известные с древнейших времен устойчивые сочетания, 
называющие недуги и их симптоматику, различные болезненные состояния человека. Выявлено, что в языках раз-
ных типов используются фразеологические единицы, включающие в свой состав соматизмы, названия различных 
животных, растений,  предметов, что отражает особенности образного мышления человека, ассоциативного вос-
приятия окружающей действительности. Всестороннее исследование фразеологических единиц, характеризующих 
болезненное состояние человека в языках разных типов на территории одного региона, способствует постижению 
народной ментальности, выявлению особенностей национальной языковой картины мира русского и мордовского 
народов, позволяет проследить общие и специфические черты каждой лингвокультурной общности.   
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в сопоставляемых говорах русского и мокшан-
ского языков активно употребляются фразеологические единицы, обозначающие болезненное состояние человека 
и представляющие характерные черты образа болезни в различных культурах.
Ключевые слова: фразеология, фразеосемантическая группа, фразеологическая единица, значение, говоры, мок-
шанский язык, русский язык, сопоставление, болезнь, номинация 
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поликультурном регионе в условиях кон-
тактирования русского и мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народов, в 
процессе славянского и финно-угорского 
взаимодействия и взаимопроникновения.

Во фразеологическом фонде региона 
значительное место занимают фразео-
логические единицы (ФЕ), связанные с 
характеристикой болезненного состоя-
ния человека. Важно подчеркнуть, что в 
оценке и способах лечения болезни на-
ходят отражение рудименты архаических 
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явлений, восходящих к славянским и фин-
но-угорским древностям, воссоздаются 
особенности, присущие только локальной 
традиции. Анализ фразеологии, репрезен-
тирующей болезненные состояния чело-
века в языках разных типов, способствует 
пополнению информации о специфиче-
ских чертах местных ритуалов, распро-
страненных на территории Мордовии.

Фразеосемантическая группа, номини-
рующая болезненное состояние человека 
в говорах русского и мордовских языков 
на территории Республики Мордовия, яв-
ляется многочисленной по составу и раз-
нообразной в структурно-семантическом 
отношении. Как отмечает Л. С. Нечаева, «в 
разных национальных культурах болезни 
приписываются особые черты, на основа-
нии которых можно выявить интегральный 
образ болезни в традиционном народном 
сознании» [14, 12]. Цель данной работы – 
представить комплексный анализ фразео-
логических оборотов, репрезентирующих 
болезненное состояние человека в говорах 
русского и мокшанского языков. По мне-
нию В. П. Гришуниной, Н. И. Ершовой, ак-
туальность подобных исследований «еще 
более возрастает в связи с существующей 
сегодня угрозой исчезновения с карты 
Мордовии ряда как русских, так и мордов-
ских (мокшанских, эрзянских) говоров, что 
может частично привести к исчезновению 
национальной культуры» [6, 224]. 

Обзор литературы
Изучение русской и мордовской диалект-

ной фразеологии имеет давние традиции и 
осуществляется в разных направлениях. 
Лингвистическое изучение наименований 
болезней, способов их лечения осущест-
влялось на материале различных языков, 
в том числе в сопоставительном аспекте. 
Так, лексика народной медицины шуг-
нанского языка охарактеризована в работе 
П. Ш. Абдулхамидовой1. Е. В. Вельмезо-
ва, обратившись к рассмотрению семан-
тики пространства лечебного заговора, на 

1 См.: Абдулхамидова П. Ш. Лексика народной медицины шугнанского языка: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Душанбе, 2006. 

2 См.: Баденкова В. М. Лексика традиционной народной медицины в украинских говорах: автореф. дис…. 
канд. филол. наук. Запорожье, 1999. 

3 См.: Трафименкова Т. А. Терминология болезней как объект ономасиологического, семантико-парадигма-
тического и лексикографического исследования: автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2008. 

примере восточнославянских, чешских и 
французских заговоров представила типо-
логию формул отсылки болезни [4]. Народ-
ные названия болезней проанализированы 
лингвистами на материале русского [13], 
карельского [17] и других языков. Идиомы 
со значением «здоровье – нездоровье» в 
контексте русской фразеологии были оха-
рактеризованы Е. И. Алещенко, Ю. Г. Фа-
теевой [1]. Вопросы традиционной медици-
ны в народной культуре славян исследует 
С. М. Никончук [15]. 

Лексика народной медицины, представ-
ления человека о здоровье и болезни в 
речи жителей территориально замкнутого 
социума неоднократно становились пред-
метом изучения языковедов, обращав-
шихся к разноаспектной характеристике 
говоров. Н. Г. Архипова в своих работах 
представляет осмысление концепта «Бо-
лезнь» в наивной картине мира носителя 
диалекта [2], рассматривает лексические 
особенности наименований недугов в 
русских говорах Приамурья как результат 
междиалектного взаимодействия [3]. В 
исследовании Н. С. Ганцовской народная 
медицинская лексика анализируется на 
материале костромских говоров русского 
языка [5], в статье Д. Н. Лоскутовой – го-
воров Тамбовской области [9], в работе 
В. М. Баденковой – говоров украинского 
языка2. Представления о здоровье и бо-
лезни в речи жителей Вологодского края 
раскрывает Е. Н. Ильина [7]. На материале 
лексики русских говоров Пермского края 
Л. С. Нечаева анализирует образ болезни 
в традиционной культуре [14]. Т. А. Тра-
фименкова обращается к комплексному 
изучению терминологии болезней как 
объекта ономасио логического, семан-
тико-парадигматического и лексикогра-
фического описания3, к характеристике 
семантического образования медицин-
ских терминов [18]. Сравнительному ис-
следованию лексики народной медицины 
в тункинском говоре бурятского языка, в 
частности семантической характеристике 
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медицинской и ветеринарной терминоло-
гии, посвящена работа В. Д. Патаевой [16].

Несмотря на большое количество ра-
бот в обозначенной области, можно от-
метить, что системное описание диалект-
ной лексики и фразеологии еще требует 
серьезного научного осмысления и пред-
ставляется весьма актуальным, поскольку 
лексические и фразеологические системы 
говоров обширны, находятся в сложном 
взаимодействии с соседними говорами, 
другими контактирующими языками, ко-
дифицированным языком. Известны лишь 
отдельные работы, посвященные срав-
нительно-сопоставительному изучению 
фразеологических единиц в говорах рус-
ского и мокшанского языков. В частно-
сти, в статье В. П. Гришуниной, Н. И. Ер-
шовой анализируются фразеологические 
синонимы в русских и мокшанских гово-
рах Мордовии, особенности их семанти-
ки и структуры, причины возникновения 
многочисленных синонимических рядов в 
диалектах [6]. Классификация диалектов 
мокшанского языка дается в исследовании 
М. З. Левиной [8]. В работах А. Ю. Мас-
ловой, Т. И. Мочаловой на материале 
русских говоров Республики Мордовия 
представлено комплексное описание лек-
сики и фразеологии, репрезентирующих 
болезненное состояние человека, симпто-
мы, особенности протекания различных 
недугов [10–12].

Фразеосемантическое поле «Болезнь 
человека» имеет разветвленную структу-
ру и представляет собой важный фрагмент 
внеязыковой действительности. Об этом 
свидетельствует обилие материала для ис-
следований, что подчеркивает значимость 
данной сферы для носителей диалекта, а 
следовательно, актуальность ее рассмо-
трения на материале русских и мокшан-
ских говоров Республики Мордовия. 

Материалы и методы
В соответствии с целью и задачами в 

исследовании использовались описатель-
ный метод для представления материа-
ла, извлеченного в результате сплошной 

4 См.: Семенкова Р. В. Фразеологический словарь русских говоров Республики Мордовия. Саранск, 2007.
5 См.: Ширманкина Р. С. Фразеологический словарь мордовских (мокша и эрзя) языков. Саранск, 1973. 
6 См.: Кулакова Н. А., Рогожина В. Ф. Мокшень кялень кевонзаф валсюлмонь валкс. Саранск, 2013. 

выборки из фразеологических словарей; 
сравнительно-сопоставительный метод в 
процессе семантического анализа устой-
чивых сочетаний в разных языках; компо-
нентный анализ фразеологизмов при уста-
новлении их системных иерархических 
связей и выявлении парадигматических 
отношений между ними; контекстный 
анализ при характеристике плана содер-
жания. Кроме того, в работе применялся 
метод лингвокультурологической интер-
претации, основанный на анализе языко-
вого материала с привлечением сведений 
по истории, культуре, социальной органи-
зации рассматриваемого сообщества. ФЕ 
классифицированы и охарактеризованы в 
зависимости от наличия в их смысловой 
структуре интегральных и дифференци-
альных компонентов.

Исследование проведено на материале 
Фразеологического словаря русских го-
воров Республики Мордовия4, Фразеоло-
гического словаря мордовских (мокша и 
эрзя) языков5 и фразеологического слова-
ря мокшанского языка “Мокшень кялень 
кевонзаф валсюлмонь валкс”6.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для сельских жителей физическое здо-
ровье имеет особенно важное значение, 
поскольку здоровый, крепкий человек 
может работать, содержать семью, выпол-
нять предписанные социальные функции. 
Значительное место в сознании носителей 
исследуемых диалектов занимает мен-
тальная оппозиция «здоровый – больной».

Здоровый, сильный, крепкий человек в 
русских говорах часто представлен ком-
паративными ФЕ: козырём бéгать, как 
бык мирскóй, как телепúга – о̒ здоровом, 
сильном, крепком человеке’ и др.; ассоци-
ативно он может соотноситься с мощным 
животным, наделяться силой, быстротой 
передвижения. В мокшанском диалектном 
ареале чаще всего здорового человека срав-
нивают с сильным животным или многове-
ковым деревом: с медведем, лошадью, бы-
ком; с дубом, осиной и т. д.: кода áйгор – ʻо 
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сильном и выносливом человеке (букв.: как 
лошадь/жеребец)ʼ, óфтонь вéрда антф – ̒ о 
сильном человеке (букв.: человек, накорм-
ленный медвежьей кровью)ʼ, пóтма вай – 
ʻо здоровом человеке (букв.: человек с вну-
тренним жиром)ʼ и др.

Наименования больного, хилого, бо-
лезненного человека в исследуемых диа-
лектных системах содержат немногочис-
ленные группы ФЕ. В русских говорах 
такое состояние человека ассоциируется 
в народном сознании с костями (букéт 
костéй), сопровождается медлительно-
стью, сонливостью, отсутствием способ-
ности быстро передвигаться (как сóнная 
грезá); зафиксированы ФЕ и ее фор-
мальные варианты на крéчень (кри́чень, 
кры́чень, крю́чень, крест) сесть со зна-
чением ‘обессилеть от болезни, старости 
и т. п.; стать нетрудоспособным’. Анало-
гично представление о больном человеке в 
говорах мокшанского языка, в которых он 
также вследствие болезни лишен сил, спо-
собности передвигаться: эсь/ись урмáнь 
тáпаф – ʻо человеке, болеющем эпилеп-
сией (букв.: болезнью придавленный)ʼ, 
ря́зы-пáлы (лóмань) – ʻо больном лежачем 
человеке (букв.: чахнущий сгорающий)ʼ, 
мáштомс вúйда – ʻослабнутьʼ, ʻобессилеть 
(букв.: иссякнуть силами)ʼ. Если в русских 
говорах болезненное состояние соотносит-
ся со сном (как сóнная грезá), то в говорах 
мокшанского языка вербализуется отре-
шенное состояние человека, пограничное 
между жизнью и смертью: аф э́рек аф 
кýла – ‘обессиленный от болезни (о чело-
веке) (букв.: ни живой ни мертвый)ʼ, аф 
рóнга аф пóнда – ʻо человеке, который от-
решен от этого мира (букв.: ни костей, ни 
плоти)ʼ, аф шýжярь аф пéнгя, аф лéвож 
аф лéнгя – ʻпо отношению к человеку, у 
которого непонятное состояние или из-за 
болезни, или из-за др. (букв.: ни солома ни 
полено, ни тряпка ни лыко)ʼ.

Тяжелое физическое и душевное со-
стояние человека воспринимается как 
следствие разрушительного воздействия 
болезни: кидáть в чёрную нéмочь (кого) – 
в русских говорах; аф пармóрсь ся́возе – 
ʻбукв.: плохая болезнь взяла (его/ее) / 
нечисть одолела (его/ее)ʼ – в говорах мок-
шанского языка.

В диалектной среде широко распро-
странены номинации человека по болезни, 
при этом наиболее частотны обозначения 
умственных отклонений. В русских гово-
рах часто для характеристики умственно 
ограниченного, глуповатого человека ис-
пользуются ФЕ крéпкий/крéпок на óбух, 
тупóй как косы́рь, глядúт рóтом – о̒ бо-
лезни человека, обозначающей умственные 
отклоненияʼ, при этом многие из них стро-
ятся по модели: существительное в твори-
тельном падеже с предлогом с – и отражают 
наличие чего-то нехарактерного для челове-
ка: с глупцóй, с рéдькой дéсять, с дурцóй, 
с булы́зиной, с ебулы́зинкой, с таусúной. 
Зафиксированы единичные наименования 
человека глухого (как типéц, нá ухо тяжё-
лый) или беззубого (беззу́бая кандалá). 

В мокшанском языке также много-
численны ФЕ, характеризующие челове-
ка, имеющего умственные отклонения: 
бáтман пря / бéзмень пря – ʻо глуповатом 
человеке (букв.: пустая голова)ʼ, мáтраф 
пря – ʻо заторможенном человеке (букв.: 
мятая голова)ʼ, тýма пря – ʻо тупом бес-
толковом человеке (букв.: дубовая го-
лова)ʼ, тýла пря – ʻо безумном человеке 
(букв.: голова-задвижка)ʼ, пéкшкя пря – 
ʻпо отношению к человеку глупому, неда-
лекому (букв.: голова-орешек)ʼ, шáва пря / 
шáва ёнь – ʻбукв.: пустая голова / пустая 
мысльʼ, шáва кя́скафса тáяфтф – ʻпо 
отношению к человеку со странностями; 
придурковатый; недалекий (букв.: пустым 
мешком стукнутый)ʼ, вáрма ся́канянь 
кáнни – ʻпо отношению к глупому, ве-
треному человеку (букв.: носит ветреный 
кувшин (о голове человека))ʼ. Как видим, 
в народном сознании представление о не-
далеком человеке связано с пустым пред-
метом, ветром, дубом.

Общеизвестно, что в мордовских язы-
ках лексема пря ‘голова’ входит в большое 
количество именных ФЕ, так как является 
символом мышления, умственного тру-
да, чего-либо самого главного. Она также 
может употребляться для выражения про-
тивоположного значения – отклонения в 
умственных способностях человека в вы-
шеупомянутых ФЕ. 

В отличие от русских говоров Мор-
довии в мокшанских диалектах оппо-
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зиция «умный – глупый», выраженная 
ФЕ, прослеживается более четко: особое 
значение уделяется уму, ловкости, хитро-
сти человека. Например, конструкции 
аф вáрма ся́каня лáфтувонзон лáнгса – 
ʻбукв.: не ветреный кувшин на плечах 
носитʼ, óржа ёнь – ʻбукв.: острый, как 
нож, умʼ используются по отношению к 
человеку неглупому, сообразительному, 
который все быстро схватывает. Ум слу-
жит основой для образного мышления, 
выражения различных чувств, эмоций, 
поэтому и активно функционирует в ФЕ 
мокшанских говоров.

Болезнь меняет физическое и психоло-
гическое состояние человека, что нашло 
отражение в диалектной фразеологии 
как русских говоров, так и говоров мок-
шанского языка. Например, при обозна-
чении резкого изменения внешнего об-
лика, вызванного сильным потрясением, 
болезнью и т. п., в тех и других говорах 
употребляются ФЕ, включающие в свой 
состав соматизм лицо: лицá не ви́дно (на 
ком), лицá нет – в русском языке; шáма 
ли́коц аф шáрьхкодеви – ʻбукв.: нет лицаʼ, 
шáмац кóтфокс óлаф – ʻбукв.: лицо по-
тускнело (побледнело), как полотноʼ, 
и́демэвозень шáма – ʻо человеке, боле-
ющем плохой болезнью (букв.: нет лица; 
лицо чёрта)ʼ – в мокшанском. В мокшан-
ских говорах при характеристике болез-
ненного состояния человека употребля-
ются ФЕ áньцек шóтонц кáнни / áньцек 
шóтоц лядсь – ̒ букв.: только мощи/скелет 
носитʼ, вáномс áлаф вáнфса – ̒ букв.: смо-
треть потухшим взглядомʼ, сéльмоведьс 
кáяф (лóмань) – ʻпо отношению к челове-
ку, у которого всегда текут слезы (букв.: в 
слезы опрокинутый человек)ʼ.

Общими проявлениями болезни явля-
ются слабость и недомогание, что также 
передается ФЕ. В русских говорах это 
состояние характеризуется посредством 
сравнения с грубым физическим воздей-
ствием: как в мя́льцы (мя́лку) пропусти́ли 
(кого), отсутствием духа: дýху нет (у 
кого), в говорах мокшанского языка – с 
утратой человеком души: вáймозе лиссь – 
ʻбукв.: душа вышла из телаʼ, вáймозе 
пись пóтмосон – ʻбукв.: душа испеклась 
внутриʼ.

В градационных отношениях с дан-
ными фразеологизмами находятся ФЕ, 
фиксирующие состояние сильной боли 
или состояние при смерти. Например, в 
русских говорах это значение выражают 
ФЕ каткóм (кáтом, кóтом) катáться, 
вмертвé лежáть, в однý ды́шку 
дышáть – ‘страдать от сильной болиʼ. В 
говорах мокшанского языка для обозна-
чения сильной боли или состояния при 
смерти фиксируются ФЕ, которые имеют 
различные стилистически окрашенные 
конструкции: сéди куцюня́с лáсьфти / 
мянь вáймось ся́ряди – ʻдо глубины души 
болитʼ, кóнемс сéльмот – ̒ умереть (букв.: 
закрыть глаза от боли)ʼ. Как показывает 
иллюстративный материал, такое состоя-
ние может соотноситься с перемещением 
в иной мир: тумс мóда вáря пачк – ʻбукв.: 
уйти в подземный мирʼ, а поскольку зем-
ной путь человека окончен, утрачивается 
функциональное назначение ног, обуви: 
вéнептемс пúлькт – ʻумереть (букв.: про-
тянуть ноги)ʼ; кéподемс вя́ри кáрьхнень – 
ʻбукв.: поднять лапти вверхʼ; óрадомс 
кáрьхнень – ʻбукв.: развязать лаптиʼ и т. д. 

В ряде ФЕ как в русском, так и в мок-
шанском языке отсутствует закрепление 
болезненных проявлений за какой-ли-
бо частью тела или одним органом. На-
пример, в русских говорах: знобь бе-
рёт (кого) – ‘знобит’; в мокшанских 
говорах: ись урмáсь кáлфты э́сонза – 
ʻэпилепсия мучает (его/ее)ʼ; урмáнь 
тáпаф (лóмань) – ‘по отношению к пара-
лизованному человеку (букв.: болезнью 
придавленный)ʼ. Отметим, что подобное 
отсутствие конкретизации в русских го-
ворах чаще наблюдается во ФЕ, включа-
ющих в компонентный состав глаголы 
негативного физического воздействия 
драть, резать, ломать, бить: драть 
дёркой, как ножóм (ножáми) рéзать – ‘о 
сильной болиʼ, младéнческая ломáет – ̒о 
приступе эпилепсии у детей’; роди́мец 
бьёт (кого) – ‘кто-либо начинает биться 
в судорогах’: Весь день зуп дирёт дёр-
къй (Нижняя Вязера, Инсарский район); 
Палиц дёркъй дирёт, нърыват он (Ате-
мар, Лямбирский район). В мокшанском 
диалектном ареале ФЕ также включают в 
свой состав стилистически нейтральные 
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глаголы, обозначающие физическое воз-
действие на объект: кéромс – ʻрезатьʼ, 
тáпамс/ю́водомс – ʻломатьʼ, шýлгодемс – 
ʻломитьʼ и т. д. Например: бъта пúйъл'съ 
кúр'ийхт' – ʻо сильной невыносимой боли 
(букв: как ножом режут)ʼ (Атюрьево, 
Атюрьевский район). 

Нарушения нормальной жизнедея-
тельности организма, болезни различ-
ных органов, частей тела репрезенти-
руют такие ФЕ, в которых отражаются 
конкретные симптомы болезненного со-
стояния того или иного органа человека. 
Как показывает проведенное исследова-
ние, наиболее представительны группы 
фразеологизмов, фиксирующих проявле-
ние симптома болезни в голове и груди. 
Симптоматику сильной головной боли в 
русских говорах отражает синонимиче-
ский ряд ФЕ с соматизмом голова: головá 
развáливается, головá растеря́лась, 
головá скáтывается (у кого и без доп.) – 
‘о сильной головной болиʼ; проявление 
головокружения выражено синонимиче-
скими ФЕ, одна из которых не является 
соматической: головá перемётывается 
(у кого) и кры́ша трóнулась. Очевидно, 
что перенос значения голова – крыша 
осуществляется по признаку места на-
хождения части объекта: верхняя часть 
тела человека – верхняя часть строения. 
Травма головы выражается посредством 
метонимического переноса голова – моз-
ги в следующей ФЕ: разби́ть мозги́ – 
‘травмировать головуʼ. 

В мокшанском языке не употребитель-
ны ФЕ, связанные с обозначением голов-
ной боли. Болезненное состояние головы 
носителями мокшанского языка соотно-
сится с потерей рассудка, способности 
здраво мыслить, ср.: пряс тóкаф – ʻпо от-
ношению к человеку, у которого проявля-
ется болезнь головы (букв.: тронутый моз-
гами)ʼ, пряс пáлаф (лóмань) – ʻо человеке, 
который не от мира сего (букв.: в голову 
целованный)ʼ, пряýйфтома лóмань – ʻпо 
отношению к безумному человеку (букв.: 
человек без мозгов)ʼ, шáва кя́скафса 
тáяфтф – ʻпо отношению к человеку со 
странностями; придурковатый; недалекий 
(букв.: пустым мешком стукнутый)ʼ, ёнь-
да лисьф – ʻпо отношению к человеку со 

странностями; сумасшедший (букв.: со-
шедший с ума)ʼ, ёжеда мáштомс / ёньда 
мáштомс – ʻсойти с умаʼ / ʻпотерять со-
знание (букв.: потерять ум)ʼ, ли́семс ёнь-
да – ʻпо отношению к человеку со стран-
ностями (букв.: сойти с ума)ʼ и др.

Проявление боли в груди представ-
лено группой фразеологизмов, в кото-
рой лишь одна ФЕ содержит соматизм 
грудь: грудь заклáло. Такое же значение 
имеют фразеологизмы-синонимы дух 
захвати́ло (у кого), дыхáнье завáливает. 
Последняя ФЕ другим своим значени-
ем – ‘об одышке’ – входит в семантиче-
скую подгруппу, акцентирующую сему 
затрудненного дыхания: ды́ху нет, и́нда 
дых не ды́шит – ‘трудно дышать’; как 
конь зáгнанный – ‘тяжело, прерывисто 
(дышать)’. В мокшанском языке зафик-
сированы ФЕ сéди куцюня́зон лáсьфти – 
ʻдо глубины души болит (букв.: до-
вести до ложечки сердца)ʼ, вáймось 
пóтмозонза аф тя́льги – ʻо человеке, 
у которого проявляются болезненные 
ощущения в груди (букв.: душа внутри 
тела не вмещается)ʼ.

Конкретные симптомы болезненного 
состояния того или иного органа чело-
века отражаются в соматических диа-
лектных фразеологизмах. Так, утрату 
голоса вследствие простуды в русских 
говорах фиксирует ФЕ глóтку завали́ло; 
начало насморка – засмыгáть нóсом; 
болезненное ощущение тяжести в носу 
передается ФЕ нос заклáло, болезнен-
ное ощущение в ушах – ушáм тéсно; в 
руках – рýки расхватáются, т. е. ‘на-
трудятся, придут в болезненное состо-
яние’; в ногах (руках) – навихáть нóги 
(рýки); ФЕ рýки (нóги) не владáют пере-
дает симптом онемения – ‘руки (ноги) 
онемели, потеряли чувствительность от 
холода’. В русских говорах на террито-
рии Республики Мордовия выявляются 
ФЕ, в которых отражается: начало на-
сморка – засмыгáть нóсом; болезненное 
ощущение тяжести в носу – нос заклáло, 
на губах – кумохá окидáла – ‘о появле-
нии сыпи, гнойных ранок на губах в ре-
зультате простуды’ и т. д. 

В мокшанском языке ФЕ пúже марь 
кргáпарьс – ʻбукв.: незрелое яблоко в 
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глоткуʼ служит для номинации человека, 
у которого проявляются как болезненные 
ощущения в горле, так и плохое душевное 
состояние. На болезненные ощущения в 
глазах указывают ФЕ сáразонь сéльме / 
ня́емс сáраз лáца – ʻо человеке, который 
плохо видит (букв.: глаза курицы / видеть, 
как курица)ʼ, сóкор унжá – ʻо человеке, 
который плохо видит (букв.: слепой жук)ʼ. 
В то же время глаза могут стать причиной 
болезни другого человека: úнекуй сéльме – 
ʻо человеке, который может сглазить, на-
влечь болезнь (на кого-либо) (букв.: глаз 
гадюки)ʼ. В смысловой структуре данных 
ФЕ отразились зооморфные представле-
ния человека, так как особенности како-
го-либо животного транспонируются на 
человека.

В говорах мокшанского языка выявля-
ются конструкции со значением болевых 
ощущений в спине или шее: кáлафтомс 
казфт – ʻо человеке, у которого болевые 
ощущение в пояснице (букв.: сломать 
поясницу)ʼ; кáлафтф кáзфса áлаша  – 
ʻо человеке, у которого болит пояс-
ница (букв.: со сломанной поясницей 
лошадь)ʼ; кáлада мáци – ʻо человеке, 
у которого болит поясница (букв.: со 
сломанной поясницей гусь)ʼ; вéляфтф 
ся́лдаз – ʻо человеке, у которого кособо-
кая походка (букв.: сломанная шея)ʼ. Для 
передачи болезненного ощущения в ушах 
употребляется ФЕ пúлефтома (лóмань) – 
ʻо человеке, который совсем не слышит 
(букв.: человек без ушей)ʼ, в руках – 
кя́ттне нóволихть – ʻкогда руки после ра-
боты находятся в болезненном состоянии 
(букв.: руки ослаб нут)ʼ, в ногах – прáмс 
пúльге лáнгста – ʻбыть в лежачем состоя-
нии (букв.: упасть с ног)ʼ, ʻкогда после тя-
желой работы ноги придут в болезненное 
состояниеʼ, пúльгонза аф ýсксевихть – ʻо 
человеке, у которого еле ноги передвигают-
ся (или из-за болезни, или после тяжелой 
работы) (букв.: ноги не волочатся)ʼ. Распро-
странены ФЕ с компонентом-соматизмом 
язык, употребляющиеся по отношению 
к человеку, который не может разговари-
вать, т. е. немому: кóське кяль – ʻбукв.: 
высохший языкʼ, юмáф кяль – ʻбукв.: по-
терянный языкʼ, сýскф кяль – ʻбукв.: уку-
шенный языкʼ, нúлемс кяль – ʻбукв.: про-

глотить языкʼ. Возникновение подобных 
ФЕ связано с необходимостью обозначить 
понятия, номинирующие человека с огра-
ниченными возможностями.

Указание на расстройство желудка в 
русских говорах передает фразеологизм 
живóт завязáлся; семантически с ним свя-
зан фразеологизм, не содержащий сома-
тизма: слонёнка (слонёночка) роди́ть ‘из-
вергать (извергнуть) содержимое желудка, 
стоя на четвереньках’. В говорах мокшан-
ского языка данное значение передается 
ФЕ кáлафтомс пéке/мóрсиенц – ʻо челове-
ке, у которого наблюдается расстройство 
желудка, опущение желудка (букв.: разо-
рвать живот / порвать селезенку)ʼ. 

ФЕ в говорах мокшанского языка чаще 
всего представлены двухкомпонентными 
конструкциями, где компоненты, как пра-
вило, выражены знаменательными сло-
вами. Также выявляются конструкции, 
осложненные послелогом. Модели об-
разования ФЕ: 1) глагол + существитель-
ное в различных падежах (чаще аблатив, 
инессив, элатив, иллатив), например: 
прáмс пúльге лáнгста – ʻбыть в лежачем 
состоянии (букв.: упасть с ног)ʼ, ʻкогда 
после тяжелой работы ноги придут в бо-
лезненное состояниеʼ, ли́семс ёньда – ʻпо 
отношению к человеку со странностями 
(букв.: сойти с ума)ʼ, мáштомс вúйда – 
ʻослабнуть, обессилеть (букв.: иссякнуть 
силами)ʼ и т. д.; 2) существительное + 
существительное (абсолютная форма): 
пóтма вай ʻо здоровом человеке (букв.: че-
ловек с внутренним жиром)ʼ, тýма пря ʻо 
тупом бестолковом человеке (букв.: дубо-
вая голова)ʼ, тýла пря ʻо безумном челове-
ке (букв.: голова-задвижка)ʼ; 3) существи-
тельное в абессиве + существительное 
в номинативе: пряýйфтома лóмань – 
ʻпо отношению к безумному человеку 
(букв.: человек без мозгов)ʼ, пúлефтома 
(лóмань) – ʻо человеке, который совсем 
не слышит (букв.: человек без ушей)ʼ; 
4) существительное в различных падежах 
(чаще генитив, аблатив, инессив, элатив, 
иллатив) + причастие: урмáнь тáпаф – ‘по 
отношению к парализованному человеку 
(букв.: болезнью придавленный)ʼ; ёнь-
да лисьф – ʻпо отношению к человеку со 
странностями (букв.: сошедший с ума)ʼ, 



PHILOLOGY

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 2 167

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алещенко Е. И., Фатеева Ю. Г. Идиомы со 
значением здоровья-нездоровья в контек-
сте русской фразеологии // Известия Вол-
гоградского государственного педагогиче-
ского университета. 2018. № 2. С. 107–111.

2. Архипова Н. Г. Концепт «Болезнь» в наив-
ной картине мира носителя диалекта // 
Вестник Амурского государственного 
университета. Сер.: Гуманитарные науки. 
2002. № 16. С. 78–81. 

3. Архипова Н. Г. Лексические особенности 
наименований недугов в русских говорах 
Приамурья как результат междиалектно-
го взаимодействия // Россия и Китай на 
дальневосточных рубежах: сб. материалов 
Междунар. науч. конф. Благовещенск, 
2001. Т. 1. С. 169–175.

4. Вельмезова Е. В. Семантика простран-
ства лечебного заговора: к типологии 
формул отсылки болезни (на примере 

пряс пáлаф (лóмань) – ʻо человеке, кото-
рый не от мира сего (букв.: в голову цело-
ванный)ʼ; 5) прилагательное или прича-
стие + существительное в номинативе: 
шáва пря / шáва ёнь – ʻбукв.: пустая го-
лова / пустая мысльʼ, мáтраф пря – ʻо 
заторможенном человеке (букв.: мятая 
голова)ʼ, юмáф кяль – ʻпо отношению к 
человеку, который не может разговари-
вать (букв.: потерянный язык)ʼ; 6) наре-
чие + причастие: пя́лес пиф ʻо глупова-
том человеке (букв.: недоваренный)ʼ.

Выявлены конструкции, состоящие из 
трех и более компонентов: óфтонь вéрда 
антф – ʻо сильном человеке (букв.: че-
ловек, накормленный медвежьей кро-
вью)ʼ; аф вáрма ся́каня лáфтувонзон 
лáнгса – ʻбукв.: не ветреный кувшин на 
плечах носитʼ, вáрма ся́канянь кáнни – 
ʻпо отношению к глупому, ветреному 
человеку (букв.: носит ветреный кувшин 
(о голове человека))ʼ, эсь/ись урмáнь 
тáпаф – ʻо человеке, болеющем эпилеп-
сией (букв.: болезнью придавленный)ʼ, 
шáва кя́скафса тáяфтф – ʻпо отноше-
нию к человеку со странностями; при-
дурковатый; недалекий (букв.: пустым 
мешком стукнутый)ʼ. В некоторых слу-
чаях значение ФЕ в мокшанском языке 
представляется целыми пословицами 
или поговорками, ср.: аф шýжярь аф 

пéнгя, аф лéвож аф лéнгя – ʻпо отноше-
нию к человеку, у которого непонятное 
состояние или из-за болезни, или из-за 
др. (букв.: ни солома ни полено, ни тряп-
ка ни лыко)ʼ; аф э́рек аф кýла – ‘обесси-
ленный от болезни (о человеке) (букв.: 
ни живой ни мертвый)ʼ и т. д. 

В русских и мокшанских говорах на-
блюдается сходство в компонентном со-
ставе – наличие соматизмов. Наиболее 
часто в сопоставляемых говорах пред-
ставлены ФЕ с соматизмами голова, 
лицо, руки, ноги. 

Заключение 
Таким образом, сопоставительный ана-

лиз вышеуказанной репрезентативной 
фразеосемантической группы показы-
вает, что любые изменения в состоянии 
здоровья человека фиксируются в народ-
ном сознании и находят отражение в диа-
лектной фразеологической картине мира. 
Большую группу в исследуемых говорах 
составляют компаративные фразеологи-
ческие единицы. В русских и мокшанских 
диалектах на территории Республики 
Мордовия в основу номинации здорового 
или больного, умного или глупого челове-
ка кладутся ассоциативные сопоставления 
с тем или иным представителем животно-
го мира, растением, предметом быта. 
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of the Russian and Moksha dialects  
on the territory of the Republic of Mordovia
Alina Yu. Maslova
Tatiаna I. Mochalova 
Mariiа Z. Levina

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia

Introduction. The paper considers phraseological units that characterize the morbid state of a person in Russian 
and Moksha dialects on the territory of the Republic of Mordovia. The purpose of the study is to present the semantic 
characteristics of dialect phraseological units, analyze their component composition, and identify axiological and cultural-
historical ideas of dialect speakers in the region.
Materials and Methods. Various techniques and research methods were used in the work: a descriptive method, a 
comparative method, a method of component analysis, a method of contextual analysis, a method of linguistic and cultural 
interpretation. The study was conducted on the material of phraseological dictionaries of Russian dialects of the Republic of 
Mordovia and the Mordovian (Moksha and Erzya) languages.
Results and Discussion. The study found that in the Russian and Moksha dialects of the Republic of Mordovia there are 
stable combinations known from ancient times, which name diseases and their symptoms, various painful conditions of a 
person. It was revealed that the languages   of different types use phraseological units, which include somatisms, zoonyms, 
phytonyms, names of various objects, which reflects the features of a person's figurative thinking, associative perception 
of the surrounding reality. A comprehensive study of phraseological units that characterize the morbid state of a person in 
the languages   of different types on the territory of one region contributes to the comprehension of folk mentality, revealing 
the specifics of the national linguistic picture of the world of the Russian and Mordovian peoples, and allows us to trace the 
general and specific features of the linguistic community.
Conclusion. The results of the study indicate that phraseological units are actively used in the compared dialects of the 
Russian and Moksha languages, denoting a person's morbid condition and representing the characteristic features of the 
image of the disease in different cultures.
Keywords: phraseology, phraseosemantic group, phraseological unit, meaning, dialects, Moksha language, Russian 
language, comparison, disease, nomination
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Введение. Работа посвящена двум компонентам лексики охотничьего промысла в коми языке – обозначениям 
крупных диких животных и названиям лесных обитателей среднего размера. В каждом компоненте выделяются 
номинативные единицы, относящиеся к хищникам и растительноядным животным. В первой части исследования 
приводятся краткая характеристика соответствующих представителей местной промысловой фауны на территории 
Коми края и их обозначения в коми языке. Во второй части дается диахроническая иерархия анализируемой ис-
конной лексики, составленная на основе классификации праязыковых реконструкций. 
Материалы и методы. Анализируемый фактический материал относится преимущественно к коми литературному 
языку. Рассматриваются названия как исконного, так и иноязычного происхождения. При разработке темы иссле-
дования автор оперирует такими методами, как описательный, сравнительно-исторический, синхронно-сопостави-
тельный и статистический.
Результаты исследования и их обсуждение. В статье впервые проведен лингвистический анализ с применением 
биологической классификации самостоятельной микросистемы лексики охотничьего промысла в коми языке. Уста-
новлено, что предмет исследования имеет древние истоки и в его основе лежат обозначения исконного происхож-
дения. В составе данной разновидности охотничьей лексики представлены прафинно-угорский, прафинно-перм-
ский, прапермский и пракоми компоненты древнего фонда. Группа поздних образований, не имеющих генетических 
соответствий в других родственных языках, возникла в период самостоятельного существования коми-зырянского 
языка. Иноязычный компонент складывается из ранних и поздних заимствований. Технология разработки данной 
темы, созданная автором статьи, может быть использована на материале других родственных и неродственных 
языков. 
Заключение. Формирование лексики коми языка, относящейся к крупным промысловым животным и к представи-
телям диких зверей среднего размера, происходило в течение многих тысячелетий, начиная с прафинно-угорской 
эпохи. Большинство названий анализируемой микросистемы принадлежит исконному фонду словарного состава 
коми языка. В ее пополнении принял участие иноязычный компонент, сформировавшийся в результате проникно-
вения заимствований из пяти внешних источников.
Ключевые слова: коми язык, лексика, обозначения объекта охотничьего промысла, исконный словарный фонд, 
заимствования
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Введение 
Лексика охотничьего промысла коми 

языка неоднородна. Она состоит из 21 ком-
понента, которые отличаются друг от дру-
га предметно-понятийным содержанием, 
структурной организацией, происхожде-
нием и количественными показателями. 

Выделяемая нами в отдельную микроси-
стему группа названий объекта охотничье-
го промысла состоит из 140 лексических 
единиц, относящихся к 75 представителям 
промысловой фауны. Под термином «объ-
ект охотничьего промысла» в статье по-
нимается не отдельный вид добываемых 

охотником таежных или тундровых жи-
вотных, а вся совокупность промысловой 
фауны на конкретной территории, взятая 
для проведения исследования. Исходя из 
экстралингвистических признаков обо-
значения данной категории можно сгруп-
пировать следующим образом: названия 
водоплавающей дичи (38 номинативных 
единиц), крупных промысловых живот-
ных (25), мелких пушных зверей (24), 
боровой дичи (22), промысловых зверей 
средних размеров (13), болотно-луговой 
дичи (13).
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Указанная в заглавии статьи тема ис-
следуется на материале двух подгрупп: 
первую составляют обозначения крупных 
промысловых зверей и животных, вто-
рую – названия лесных обитателей сред-
него размера. Для удобства проведения 
анализа в составе каждой из них выделя-
ются и отдельно рассматриваются наиме-
нования хищных промысловых зверей и 
названия растительноядных животных.

В первой части исследования опреде-
ляется состав и дается краткая характери-
стика соответствующих представителей 
местной промысловой фауны на террито-
рии Коми края, приводятся их названия, 
употребляющиеся в коми языке. Во вто-
рой части рассматривается диахрониче-
ская иерархия анализируемой исконной 
лексики, составленная на основе класси-
фикации праязыковых реконструкций. 
Анализ не исконной лексики производит-
ся с целью установления количественных 
показателей и источников проникновения 
заимствований. 

Обзор литературы
В отечественном финно-угроведении 

лексика охотничьего промысла относится 
к малоизученным темам. Интерес к ней 
исследователи стали проявлять только в 
последние годы. К настоящему времени 
по данной проблеме опубликованы лишь 
две статьи. В одной из них анализируются 
названия охотничьих ловушек в марий-
ском языке [5], другая посвящена обозна-
чениям субъекта охотничьего промысла в 
коми языке [11].

Материалы и методы
Главным источником фактического 

материала послужила соответствующая 
часть основного словарного фонда коми 
языка, содержащаяся в лексикографиче-
ских изданиях (КРК; РКС; ПНК1). Со-
поставительные примеры приводятся из 
коми-пермяцкого и удмуртского языков 
(КПРС; УРС). Биологические сведения 
о диких животных, обладающих про-
мысловой ценностью той или иной сте-
пени, взяты из источников справочного 

1 Здесь и далее в круглых скобках приводятся ссылки на словари и справочники в соответствии со списком 
условных сокращений.

характера (ЖМК; РКЭ). Диахроническая 
классификация исконного компонента 
анализируемой лексики осуществляет-
ся с использованием реконструкций из 
этимологических источников (КЭСКЯ; 
Rédei, 1988; Uotila, 1938; Wichmann, 
1923–1924). Группа названий иноязыч-
ного происхождения, их количество и 
источники устанавливаются с помощью 
исходных слов, содержащихся как в оте-
чественной (СРЯ, 1982; СРЯ, 1983; СРНГ, 
1981; СРНГ, 1987; СРНГ, 1999), так и в 
зарубежной [16] литературе. Учитывает-
ся не только лингвистический, но и эт-
нографический материал, имеющийся в 
различных публикациях, относящихся к 
охотничьему промыслу [1; 2]. 

Исследование проводится по техноло-
гии, разработанной автором статьи для 
анализа лексики рыболовства [10], метео-
рологической [12] и ландшафтной лексики 
[6–9]. К конкретным методам лингвисти-
ческого исследования, использованным в 
данной работе, относятся описательный, 
сравнительно-исторический, синхронно-
сопоставительный и статистический, а так-
же приемы семантического и структурно-
словообразовательного анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Состав объектов номинации 
в системе обозначений крупных 
и средних промысловых 
зверей и животных
1. Номинация крупных промысловых 

животных. Данная группа лексики охот-
ничьего промысла коми языка состоит из 
25 названий. Их классификация осущест-
вляется с разграничением двух категорий 
обозначаемых объектов: хищные звери и 
растительноядные животные.

1.1. Крупные промысловые хищники 
и их обозначения. В коми языке имеются 
названия для четырех крупных хищных 
зверей. Одной из особенностей этой кате-
гории лесных обитателей является то, что 
для них основным средством питания слу-
жат другие животные.
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Медведь. Этот хищник повсеместно 
называется ош. Из семейства медвежьих 
в Коми крае обитает лишь один вид – бу-
рый медведь, который обозначается двумя 
названиями: бурöй ош (КРК, с. 68) (бурöй 
‘бурый’) и сьöдовгöрд ош (РКС, с. 421) 
(сьöдовгöрд ‘бурый’).

Бурый медведь – самый крупный хищник 
региона и распространен по всей его терри-
тории. Длина тела зверя достигает 2 м, мас-
са – 480 кг. Это всеядное животное питается 
ягодами, зелеными частями растений, мел-
кими грызунами; заходя в реку, вылавливает 
рыбу. Разрушая муравейники, занимается 
поисками муравьиных яиц. Нападает на ди-
ких и домашних животных, иногда (очень 
редко) на людей. В естественных услови-
ях живет до 30 лет. Является важным объ-
ектом промысловой и спортивной охоты. 
Медвежья шкура используется в основном 
для ковров, мясо съедобно. Считается, что 
жир и желчь медведя обладают лечебными 
свойствами. Для добычи хищника требуется 
получение лицензии.

Коми-пермяцкое название ош ‘медведь’ 
(КПРС, с. 301) полностью совпадает с ко-
ми-зырянским. В удмуртском языке гене-
тическое соответствие отсутствует. Для 
обозначения медведя там употребляется 
слово гондыр (УРС, с. 164), которое с коми 
названиями этимологически не связано. 
Для коми примеров, возникших, видимо, 
еще до пракоми периода, реконструируется 
общепермская праформа (КЭСКЯ, с. 209). 

Кроме рассмотренных выше названий 
в современном коми языке имеется также 
ряд номинативных единиц, указывающих 
на особенности обозначаемого объекта: 
вир выв ош ‘плотоядный медведь’ (КРК, 
с. 462), (вир выв ‘кровавый, на крови’), яй 
выв ош ‘плотоядный медведь’ (ПНК, с. 210) 
(яй выв ‘мясной’), кодзувкот ош ‘медведь-
муравьед’ (ПНК, с. 128) (кодзувкот ‘мура-
вей’), турун ош ‘растительноядный мед-
ведь’ (ПНК, с. 128) (турун ‘трава’).

Для обозначения медведя в коми язы-
ке используется также слово, являющееся 
русским заимствованием: лоншак ‘годова-
лый медведь’ (КРК, с. 358).

Белые медведи в таежной фауне отсут-
ствуют, их места обитания находятся в Ар-
ктической зоне – на льдинах и побережье 

Северного Ледовитого океана. Однако они 
известны носителям коми языка и обозна-
чаются ими еджыд ош (КРК, с. 462; РКС, 
с. 421) (еджыд ‘белый’), что соответствует 
русскому названию животного.

Волк. Название этого представителя се-
мейства собачьих кöин, имеющее соответ-
ствия в коми-пермяцком (кöин) и удмурт-
ском (кион) языках, относится к словарному 
фонду общепермского происхождения. 
Данные обозначения, употребляющиеся во 
всех трех современных пермских языках, 
не являются исконными. Допускается, что 
заимствование могло произойти в праперм-
скую эпоху из какого-то древнеиранского 
источника (КЭСКЯ, с. 139).

Волк – довольно крупный зверь: хотя по 
размерам он значительно уступает медве-
дю, но превосходит любую собаку. Длина 
тела самцов – более 1,5 м, масса – до 96 кг. 
Средняя продолжительность жизни волка 
составляет 15 лет. По окраске волосяного 
покрова преобладают особи серого цвета, 
в связи с этим для обозначения волка упо-
требляется также словосочетание руд кöин 
(КРК, с. 570) (руд ‘серый’). 

На территории Республики Коми обита-
ют два подвида волков – лесной и тундро-
вый. Из-за густого и пушистого меха тун-
дровый выглядит крупнее лесного. Они оба 
называются одним и тем же словом кöин, 
но при необходимости различения для вто-
рого используется номинативная единица 
тундраса кöин (букв.: ‘тундровый волк’).

Волк – выносливый и быстрый зверь. 
Максимальная скорость, которую он может 
развить, достигает 50–60 км в час. При по-
гоне легко догоняет зайца. Приносит боль-
шой вред лесной фауне, истребляя других 
ценных промысловых животных: лосей, 
зайцев, птиц. Убивает домашних живот-
ных: овец, лошадей, коров, собак. Особен-
но большой ущерб причиняют тундровые 
волки оленеводческим хозяйствам, нападая 
на стада домашних оленей. Добывать вол-
ков, в том числе их выводки, разрешается 
в любое время и любыми средствами. На 
них применяется охота из-под ружья, с со-
баками, флажками, капканами. Мясо вол-
ков в пищу не употребляется, используется 
только шкура в качестве напольного или 
настенного ковра.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

174 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 2 

Росомаха. Относится к семейсту ку-
ньих. Для обозначения животного суще-
ствуют четыре названия: латшöг (КРК, 
с. 346), сан, сана, санка (КРК, с. 577). Из 
перечисленных слов только первое отно-
сится к лексике древнего происхождения 
и имеет соответствие в коми-пермяцком 
языке: лачег ‘росомаха’ (КПРС, с. 219). 
Данный факт свидетельствует о том, что 
оба слова унаследованы из пракоми языка-
основы. Что касается более древней фор-
мы *låčeg с первоначальной семантикой 
‘вор, хищник’, которая реконструируется 
при отсутствии генетического соответ-
ствия в удмуртском языке (КЭСКЯ, с. 414), 
в прапермскую эпоху она, видимо, к лекси-
ке охотничьего промысла не относилась. 
Удмуртские названия хищника лакша ‘ро-
сомаха’ (УРС, с. 387) и лусьтыросёр ‘ро-
сомаха’ (УРС, с. 405) с коми словами эти-
мологически не связаны.

Названия сан, сана, санка ‘росомаха’, яв-
ляющиеся однокоренными словами, за пре-
делами территории проживания носителей 
коми языка не употребляются. Сана пред-
ставляет собой фонетический вариант пер-
вого примера, а санка имеет в своем составе 
кроме корневой морфемы отыменный сло-
вообразовательный суффикс -ка [13, 145]. 

Согласно сведениям, содержащимся в 
различных лексикографических изданиях и 
справочных источниках (РКЭ, с. 557; ЖМК, 
с. 49), росомаха является довольно круп-
ным млекопитающим. Длина тела дости-
гает 70–105 см, масса – 32 кг. Мех густой, 
длинный с грубой шерстью. Окраска воло-
сяного покрова коричнево-бурая. Туловище 
массивное, приземистое на коротких ногах, 
с крупными когтями. В природе росомахи 
живут не более 10 лет.

Питается росомаха любыми животны-
ми продуктами, от насекомых и червей 
до лося. Отнимает добычу у более слабых 
хищников (например, у лисицы), доедает 
остатки пищи медведя и волка, ворует запа-
сы из охотничьих избушек, вытаскивает из 
ловушек приманку и попавших туда зверей 
и птиц. Истребляет зайцев, боровую дичь – 
рябчиков, глухарей, нападает на оленей, те-
лят лосей. Особого хозяйственного значения 
росомаха не имеет. Ее мясо обладает непри-
ятным запахом, но шкура, использующаяся 

для пошива верхней одежды, воротников и 
шапок, ценится довольно высоко. Охота на 
этого хитрого зверя считается очень слож-
ной задачей, поскольку он почти никогда не 
попадается в ловушки и капканы. Для добы-
чи применяются такие способы, как огне-
стрельное оружие, собаки, засада.

Росомаха хотя и распространена по всей 
территории Республики Коми, но малочис-
ленна. Встречается в глухих лесах, лесо-
тундре и тундре.

Рысь. В коми языке для обозначения 
этого представителя семейства кошачьих 
употребляются два названия: вöркань 
(КРК, с. 122) и рысь (КРК, с. 537). Первая 
номинативная единица является исконным 
названием и имеет соответствие в коми-
пермяцком языке, которое отличается от 
коми-зырянского только правописанием: 
вöр кань ‘рысь’ (КПРС, с. 83). Оба примера 
состоят из двух компонентов (вöр ‘лес, лес-
ной ’ + кань ‘кошка’) и буквально означают 
‘лесная кошка’. Второе название представ-
ляет собой заимствование из русского язы-
ка. Удмуртские названия данного хищника: 
балян (УРС, с. 58), кыркоӵыш (УРС, с. 378) 
(букв.: ‘дикая кошка’), тэлькоӵыш (УРС, 
с. 667) (букв.: ‘лесная кошка’). Слово балян 
заимствовано удмуртами из тюркских язы-
ков (ЭСУЯ, с. 152), а два других примера 
являются исконными удмуртскими образо-
ваниями, которые с коми словами этимоло-
гически не связаны.

Рысь населяет всю лесную зону Респуб-
лики Коми, но предпочитает глухие и от-
даленные от человеческого жилья места. 
Обладает густым пушистым мехом рыже-
вато-бурого цвета. На спине и лапах име-
ется пятнистость. Длина тела животного – 
82–107 см, высота в плечах – 57–65 см, 
масса – 8–17 кг, у крупных самцов – до 
32 кг. Ноги высокие с широкими лапами и 
острыми втяжными когтями. Хвост корот-
кий, как бы обрубленный. В тайге рысь в 
среднем живет от 15 до 20 лет.

Питается хищник преимущественно 
зай цами, а также мышевидными грызу-
нами, боровой дичью – рябчиками и тете-
ревами. Нападает на телят оленей, иногда 
и на взрослых животных. Рысь имеет не-
большую промысловую ценность, на нее 
охотятся только из-за меха.
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1.2. Обозначения крупных копытных 
промысловых животных. Представители 
данной группы отличаются от рассмотрен-
ных выше тем, что являются не хищниками, 
а растительноядными дикими животными. 
Промысловую фауну Республики Коми ха-
рактеризуют три вида крупных копытных 
животных: лось, северный олень и кабан, 
для которых в словарном составе коми язы-
ка имеются соответствующие названия.

Лось. Это парнокопытное млекопита-
ющее семейства оленьих – самое крупное 
жвачное животное, обитающее в лесах ре-
спублики. Длина тела взрослых особей до-
стигает 3 м, высота – 2 м, масса – 570 кг. 
Характерной чертой самцов являются 
огромные лопатообразные рога на голо-
ве шириной до 1,5 м и массой до 20 кг. С 
наступлением зимы лоси освобождаются 
от тяжелых рогов, сбрасывая их на землю, 
и становятся такими же безрогими, как 
лосихи. Новые рога у таежных гигантов 
вырастают лишь после прихода весны в 
следу ющем году. Мех имеет темно-бурую 
окраску. Лоси обитают преимущественно в 
лесных массивах, где имеются различные 
гидрообъекты: реки, ручьи и озера, а также 
болота. Летом питаются водными растени-
ями и луговыми травами. Зимой поедают 
ветви ивы, березы, пихты и можжевель-
ника, а также кору осины. Продолжитель-
ность жизни лосей – 20–25 лет. 

В прошлые столетия на территории Коми 
края лоси были редкими животными, их 
широкое распространение и рост числен-
ности стали наблюдаться лишь с середины 
XX в. В Печоро-Илычском заповеднике, 
находящемся в междуречье верхней Пе-
чоры и ее правого притока Илыча, в конце 
1940-х гг. начались работы по приручению 
лосей, была создана специальная ферма, 
где они выращивались и изучались. Одо-
машненные лоси использовались не только 
в научных целях, но и для получения мяса, 
шкуры и ценного лосиного молока, а так-
же в качестве транспортных животных при 
перевозке различных грузов и людей. 

В коми языке лось обозначается двумя 
словами: йöра (КРК, с. 252) и лола (КРК, 
с. 356). Оба названия сопоставимы с коми-
пермяцкими йöра ‘лось’ (КПРС, с. 159) и 
лола ‘лось’ (КПРС, с. 226). Очевидно, эти 

примеры являются словами общекоми про-
исхождения, для которых можно рекон-
струировать соответствующие праформы. 
Отсутствие генетических соответствий в 
удмуртском языке не позволяет считать их 
более древними, т. е. прапермскими, обра-
зованиями. Из числа удмуртских обозначе-
ний лося былан (УРС, с. 93), койык (УРС, 
с. 310) и кыр скал (УРС, с. 379) только по-
следнее представляет собой исконное на-
звание, буквально означающее ‘дикая ко-
рова’ (кыр ‘дикий’, скал ‘корова’), былан 
заимствовано из татарского языка [14, 49], 
а койык – из чувашского [14, 63].

Олень. Для обозначения этого парноко-
пытного млекопитающего семейства оле-
ньих существует коми слово кöр ‘олень’. 
Оно употребляется по отношению как к 
диким, так и к домашним оленям, кото-
рые разводятся, содержатся и охраняются 
от хищников оленеводами, являющимися 
хозяевами животных. В случаях, когда сле-
дует указать, что речь идет не о домашних, 
а о диких оленях, используется составное 
название вöрса кöр ‘дикий олень’ (КРК, 
с. 122) (вöрса ‘лесной, дикий’). Обе разно-
видности по телосложению, образу жизни 
и ряду иных признаков мало чем отличают-
ся друг от друга. 

Дикие олени, как и все другие представи-
тели природной фауны, существуют сами 
по себе, без какого-либо участия человека. 
По численности они значительно уступают 
представителям домашнего вида. По срав-
нению с лосем олень обладает меньшими 
размерами: длина туловища достигает 2 м, 
высота – 1,5 м, масса – 220 кг. Волосяной 
покров зимой густой и длинный, с плот-
ным подшерстком, летом короткий и ред-
кий, коричневатого или серовато-бурого 
цвета. Рога имеются не только у самцов, но 
и у самок. Продолжительность жизни не 
превышает 15 лет.

В справочных источниках отмечается, 
что дикие олени в Республике Коми встре-
чаются в безлюдных местах почти повсюду, 
но в лесотундру и тундру они не заходят. 
Основными местами их обитания являются 
открытые пространства – болота и боры-бе-
ломошники с редкими деревьями. Главной 
пищей животным служит ягель – белый мох. 
Олени поедают также различные травы и 
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листья деревьев. При недостатке раститель-
ной пищи выискивают и съедают мышевид-
ных грызунов. Дикие олени считаются цен-
ным промысловым видом, охотиться на них 
без лицензии не разрешается.

Слово кöр является общеупотребитель-
ным обозначением оленя. Оно распростра-
нено не только в литературном языке, но и 
во всех коми диалектах и на этом основа-
нии признается исконной лексической еди-
ницей. В качестве соответствия приводится 
коми-пермяцкое кöр ‘олень’ (КПРС, с. 192), 
а также некоторые названия с тем же зна-
чением из обско-угорских языков (КЭСКЯ, 
с. 141).

Кабан. Раньше это дикое парнокопытное 
животное семейства свиней в лесах Коми 
края не встречалось и представителем мест-
ной промысловой фауны не считалось, так 
как основные места его обитания находи-
лись южнее. В связи с изменениями климата 
в конце 1970-х гг. кабаны начали постепенно 
осваивать соседние, более северные обла-
сти. В летние периоды они стали появляться 
в южных и центральных районах республи-
ки и некоторых других отдаленных местах, 
но с наступлением холодов из-за низких 
температур и высокого снежного покро-
ва были вынуждены возвращаться к своим 
прежним местам проживания, где имеются 
возможности добывать пищу не только в 
летнее, но и в зимнее время.

Кабан обладает довольно крупным те-
лом длиной до 2 м, высотой до 1 м и мас-
сой почти 300 кг. Туловище покрыто бурой 
щетиной, морда, хвост, нижняя часть ног и 
копыта черного цвета. 

Основной пищей кабанам служат травя-
нистые растения. Поедаются не только их 
наземные части, но и корни, корневища, 
клубни и луковицы, а также грибы и ягоды. 
В качестве дополнительного корма исполь-
зуются почвенные и мелкие животные – 
черви, моллюски, личинки насекомых, 
грызуны, лягушки, ящерицы, птичьи яйца, 
птенцы и падаль.

В природных условиях кабаны дожива-
ют до 14 лет. Главными врагами, прежде 
всего для молодых особей и поросят, яв-
ляются волки и рыси. Промысловая значи-
мость лесной свиньи обусловлена ее цен-
ным мясом, шкурой и щетиной. Охота на 

кабана признается довольно опасным ме-
роприятием: раненые звери могут напасть 
на человека и нанести ему большой вред 
своими мощными клыками и копытами.

Для номинации лесной свиньи в коми 
языке употребляются два названия: ис-
конное вöрпорсь (КРК, с. 122), состоящее 
из двух компонентов (вöр ‘лес, лесной; 
дикий’ + порсь ‘свинья’), и заимствован-
ное из русского языка кабан (КРК, с. 254). 
Аналогичные по структуре и смысловому 
содержанию коми-зырянскому названию 
обозначения имеются в удмуртском язы-
ке: кырпарсь ‘кабан’ (УРС, с. 378) (кыр 
‘дикий’ + парсь ‘свинья’) и лудпарсь ‘ка-
бан’ (УРС, с. 402) (луд ‘дикий’ + парсь 
‘свинья’). Эти удмуртские названия, как и 
коми-зырянское вöрпорсь, являются позд-
ними образованиями, возникшими в каж-
дом из языков самостоятельно. В словаре 
коми-пермяков исконное слово для кабана 
отсутствует, вместо него используется за-
имствованное кабан (КПРС, с. 161).

2. Номинация промысловых зверей 
среднего размера. Данная группа лексики 
охотничьего промысла коми языка состоит 
из 14 названий. Как и в предыдущем раз-
деле, классификация фактического матери-
ала производится с разграничением двух 
категорий обозначаемых объектов: хищные 
звери и растительноядные животные.

2.1. Хищные звери среднего размера 
и их обозначения. На территории Респуб-
лики Коми к данной подгруппе относятся 
лиса, песец, выдра. 

Лиса. Этот пушной зверь, принадлежа-
щий к семейству собачьих, распространен 
в крае довольно широко, обитает не только 
в таежной зоне, но и в лесотундре, часто 
встречается в лиственных и смешанных 
насаждениях, перемежающихся с полями и 
лугами, в долинах рек. Длина тела – от 60 
до 90 см, высота – 35 см, пушистый хвост 
достигает в длину 60 см. В окраске воло-
сяного покрова преобладает ярко-рыжий 
цвет. Для обозначения животного исполь-
зуется коми слово руч. Из-за своей окраски 
лиса получила второе название – гöрд руч, 
буквально означающее ‘рыжая лиса’ (гöрд 
‘красный, рыжий’). Хищник ведет суме-
речный образ жизни. На охоту выходит 
ранним утром перед восходом солнца, вто-
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рой раз – поздно вечером до наступления 
темноты. Питается в основном мышевид-
ными грызунами, хватает сидящих на гнез-
дах птиц. Зимой, когда мелкие грызуны на-
ходятся под толстым слоем снега, нападает 
на зайцев.

Для устройства гнезда и продолжения 
рода лиса выкапывает подземную нору с 
двумя входами-выходами, чтобы спастись в 
случае опасности. Место для норы выбира-
ет в глухом лесу под корнями деревьев или 
на склоне оврага. Размножается один раз в 
год. Специалистами в области животного 
мира установлено, что продолжительность 
жизни лисиц в естественных условиях не 
превышает 6 лет. Смертельную опасность 
для них представляют волки, росомахи, 
рыси и крупные хищные птицы. 

Мех лисицы имеет большую ценность. 
Кроме того, она приносит пользу природе, 
ежегодно уничтожая большое количество 
вредных мышевидных грызунов. 

На обыкновенную лису очень похожа по 
размерам, образу жизни, повадкам, способу 
добычи пищи черно-бурая лисица, которая 
обладает не рыжим, а черным мехом. Дан-
ную особенность отражает ее коми название 
сьöд руч ‘черно-бурая лисица’ (КРК, с. 571), 
буквально означающее ‘черная лиса’ (сьöд 
‘черный’). Черно-бурые лисицы в Коми крае 
не обитают и к местной фауне не принад-
лежат, несмотря на то что в прошлом веке 
попытки их акклиматизации предпринима-
лись. В этих целях в 1930–1940 гг. несколько 
пар животных были привезены и выпущены 
в двух районах республики.

Слово руч ‘лиса’ унаследовано из фин-
но-угорского праязыка, имеет генетиче-
ские соответствия в коми-пермяцком (руч 
‘лиса’), удмуртском (ӟичы ‘лиса’), а также 
в финском, эстонском, саамском, эрзя-мор-
довском, марийском и венгерском языках. 
Это древнее название лисы выводится из 
индоевропейского источника (КЭСКЯ, 
с. 242; Rédei, 1988, с. 424).

Песец. Большую часть жизни этот пред-
ставитель полярной фауны из семейства 
собачьих проводит в тундре. В лесотундру 
и лесную зону заходит в поисках пищи 
лишь в зимнее время. Имеет удлиненное 
туловище, короткие ноги, пушистый хвост, 
при стоячем положении касающийся зем-

ли. Длина тела – 50–75 см, масса – до 5 кг. 
Зимняя шерсть чисто-белая. Передвигается 
песец с небольшой скоростью, поэтому при 
преследовании собаки его догоняют. Для 
наблюдения за своей территорией обычно 
выбирает возвышенные места. Зная это, на 
такие холмы и бугры охотники ставят кап-
каны и ловушки. 

Хищник питается мелкими грызунами, 
главным образом тундровыми лемминга-
ми. Летом крупной добычей для него слу-
жат прилетающие в большом количестве с 
юга в тундру гуси, во время линьки утра-
чивающие способность летать. Нападает и 
на белых куропаток. Поедает также ягоды, 
различные злаковые травы и другие виды 
растений. Подобно лисице, гнездо устраи-
вает под землей. В естественных условиях 
доживает до 10 лет. Добывается этот пуш-
ной зверь в основном из-за ценного меха.

Для обозначения песца в коми языке 
используются два названия: кынь (КРК, 
с. 334) и диал. сеч (КРК, с. 584). Слово кынь 
употребляется в литературном языке и в 
большинстве северных диалектов. К искон-
ному словарному фонду оно не относится, 
считается заимствованием из хантыйского 
языка (КЭСКЯ, с. 153). Коми-пермяцкое 
соответствие к активному словарному за-
пасу не принадлежит, в лексикографиче-
ских изданиях оно квалифицируется как 
устаревшее слово: кынь уст. ‘песец’ (КПРС, 
с. 212). Обозначение песца сеч зафиксиро-
вано лишь в одном говоре печорского диа-
лекта коми-зырянского языка. Оно имеет 
русское происхождение.

Выдра. На территории Республики 
Коми этот представитель семейства куньих 
встречается почти повсюду, вплоть до зоны 
тундры. Длина тела животного достигает 
90 см, масса – 10 кг. Ноги короткие, пальцы 
снабжены плавательными перепонками. 
Глаза большие, мех гладкий, блестящий, 
темно-бурого цвета. Выдра ведет полувод-
ный образ жизни. Основные места ее оби-
тания – лесные реки с быстрым течением, 
с омутами и заводями, с прозрачной водой. 
Зимнее время хищник проводит в водоемах 
с незамерзающими участками. По суше пе-
редвигается шагом или рысью, от пресле-
дователей уходит прыжками. Отлично пла-
вает и ныряет. Питается рыбой, лягушками, 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

178 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 2 

моллюсками и раками. Нападает на уток и 
куликов. Мелкую добычу съедает в воде, 
крупную выносит на берег. Нору с гнездом 
устраивает на крутом берегу водоема. 

Выдра как пушной зверь оценивается 
очень высоко. Охотиться на нее можно осе-
нью и зимой только по специальным раз-
решениям.

Для обозначения выдры в коми языке 
употребляются два названия: вурд (КРК, 
с. 128) и чув (КРК, с. 714). Слово вурд унас-
ледовано из общепермского праязыка, ге-
нетические соответствия имеются в коми-
пермяцком (вурд ‘выдра’) и удмуртском 
(вудор ‘выдра’) языках. Это древнее слово 
не относится к исконному словарному фон-
ду коми языка, оно сопоставляется с осе-
тинскими, авестийскими и санскритскими 
примерами и считается заимствованием 
из древнеиранских языков (КЭСКЯ, с. 70). 
Второе название чув представляет собой 
позднее образование, видимо, появивше-
еся в коми языке самостоятельно, поэтому 
генетические соответствия со значением 
‘выдра’ в двух других пермских языках от-
сутствуют.

2.2. Обозначения растительноядных 
промысловых животных среднего раз-
мера. Данная подгруппа состоит из шести 
лексических единиц, используемых для но-
минации трех представителей лесной фау-
ны: зайца, бобра и ондатры.

Заяц. На территории Республики Коми 
обитают два вида семейства зайцевых – 
заяц-беляк и заяц-русак. Первый вид рас-
пространен повсюду, как в тайге, так и в 
зоне тундры. Второй встречается только 
в ее центральной части, в основном в ли-
ственных лесах и местах, представляющих 
собой открытые пространства, – на полях, 
лугах, опушках. Два вида различаются цве-
том меха. Если беляк к зиме летнюю бурую 
окраску волосяного покрова меняет на чи-
сто-белую, то русак круглый год остается 
серым. Эту особенность отражают коми 
названия еджыд кöч ‘заяц-беляк’ (еджыд 
‘белый’, кöч ‘заяц’) и руд кöч ‘заяц-русак’ 
(руд ‘серый, бурый’). По другим признакам 
беляк и русак почти не отличаются. 

Длина тела у таежного зайца составляет 
около 50 см, хвоста – 10 см, масса – 4–5 кг. 
Голова довольно большая, уши длинные. 

Глаза находятся по бокам головы, далеко 
друг от друга, благодаря чему заяц хорошо 
видит по сторонам и сзади, в том числе вра-
га-преследователя, без необходимости обо-
рачиваться. Задние ноги длиннее передних. 
Передвигается короткими прыжками в спо-
койной обстановке и длинными при опас-
ности со скоростью до 40 км в час. Предпо-
читает зарастающие гари, лесосеки, болота 
с редкими деревьями, ивняковые заросли в 
поймах рек. Летом питается травянистыми 
растениями, побегами кустарников, яго-
дами (земляникой и черникой), грибами. 
Зимой кормится ветками ивы и березы, ко-
рой осины. Ведет сумеречный образ жизни, 
днем прячется под кустами, в густой траве. 
Лежку каждый раз делает на новом месте, 
зимой выкапывая для этого в снегу неболь-
шую ямку. Заяц-беляк предпочитает жить в 
одиночку. Зайцы размножаются два раза в 
год. В дикой природе продолжительность их 
жизни может доходить до 10 лет, но в боль-
шинстве случаев она не превышает 5 лет. 

Заяц является важным объектом спор-
тивной охоты и пушного промысла. До-
бывается он не только ради диетического 
мяса, но и из-за ценных шкурок, которые 
идут на изготовление шапок и шуб. Охо-
тятся на зайца в одиночку или нескольки-
ми участниками, выслеживая его по следам 
или с помощью гончих собак.

Общевидовое слово кöч ‘заяц’ унаследо-
вано из прапермского языка-основы, соот-
ветствия имеются в двух других близкород-
ственных языках: коми-пермяцком – кöч 
‘заяц’ (КПРС, с. 195) и удмуртском – кеч 
‘заяц’ (УРС, с. 297). К исконному словар-
ному фонду эти названия не относятся, а 
являются древнебулгарскими заимствова-
ниями (КЭСКЯ, с. 143). 

Бобр. Этот представитель семейства 
бобровых является самым крупным по-
луводным животным в отряде грызунов. 
Масса приземистого тела достигает 30 кг, 
длина – 86 см. Окраска волосяного по-
крова светло-бурая. Пятипалые передние 
ноги короче задних, которые снабжены 
плавательной перепонкой. Округлая голо-
ва небольшая, глаза и уши маленькие. Шея 
толстая. Огромные дугообразно изогнутые 
резцы закрыты от ротовой полости особы-
ми выростами губы. В анальной области 
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находятся парные железы с сильно пахну-
щим секретом – бобровой струей. Особен-
ностью бобра является хвост: длиной до 
35 см, около туловища круглый с густыми 
волосами, в остальной части плоский в 
виде лопатки и без волос, покрыт чешуей. 
Хвостом бобр пользуется в качестве весла 
при передвижении в воде, а на суше опи-
рается на него, стоя на задних лапах, когда 
грызет дерево, чтобы свалить его. 

Бобры хорошо плавают и ныряют. Актив-
ны ночью и в сумерках. Живут поодиноч-
ке и семьями, состоящими из 5–8 особей. 
Селиться стараются по берегам медленно 
текущих рек, стариц, ручьев и озер, где 
имеется древесно-кустарниковая расти-
тельность, произрастают прибрежные и 
водные растения. На зиму делают запасы 
древесины и корневищ водных растений, 
которые размещают под водой рядом с жи-
лищем. В зимнее время бобры на поверх-
ность земли не выходят, вся их жизнь про-
ходит внутри норы и подо льдом водоема.

Живут бобры в норах или хатках. Вход 
в нору всегда располагается под водой, 
от него вверх идет коридор, который за-
канчивается жилой камерой. Иногда нора 
устраивается под комлем крупного дерева. 
При непостоянном уровне воды в водоеме, 
чтобы вход в жилище не оказался на виду, 
ниже по течению из земли, ила, ветвей и 
стволов деревьев бобры строят плотину до 
30 м длиной, до 6 м шириной и до 2 м вы-
сотой.

В природе бобры доживают до 17 лет. 
Они добываются охотниками ради кра-
сивого и прочного меха. Помимо ценной 
пушнины животные дают бобровую струю, 
которая обладает приятным запахом и ис-
пользуется в медицине как возбуждающее 
и укрепляющее средство, а в парфюмерии 
как ароматический продукт. Мясо зверя 
съедобно.

Основные места обитания бобров в Рес-
публике Коми в настоящее время распо-
ложены в бассейнах почти всех крупных 
рек – Вычегды, Сысолы, Печоры и Лузы. 
Коми название бобра мой (КРК, с. 252) 
имеет древнее происхождение, оно сопо-
ставимо с коми-пермяцким, удмуртским, 
финским, эстонским, саамским, эрзя-мор-
довским примерами. 

Ондатра. Данный вид семейства хомя-
кообразных не является коренным пред-
ставителем промысловой фауны России. 
Его родина находится в Северной Америке. 
В Европу ондатру завезли в 1905 г. Через 
23 года она была доставлена в Советский 
Союз. В Коми край грызуна с ценным ме-
хом впервые завезли из Соловецких озер 
и выпустили на верхней Вычегде в 1931 г. 
После этого в различные годы прошлого 
столетия на территории Республики Коми 
было произведено 18 выпусков. В насто-
ящее время ондатры обитают в большин-
стве районов республики.

По образу жизни, повадкам и внешним 
признакам ондатра похожа, с одной сторо-
ны, на бобра, а с другой – на обыкновенную 
крысу. Тело в длину достигает 26 см, дли-
на хвоста почти такая же, средняя масса – 
1,5 кг. Голова небольшая, глаза маленькие. 
Резцы, как и у бобра, находятся за предела-
ми ротовой полости, сзади прикрыты губой. 
Конечности короткие, задние ноги снаб-
жены плавательной перепонкой. Тело по-
крыто густой плотной водонепроницаемой 
шерстью. Окраска спины и конечностей от 
темно-коричневой до черной. Хвост, как бы 
сжатый в боках, служит опорой при ходьбе 
на суше и плавательным рулем в воде. 

Большую часть жизни ондатра проводит 
в воде, она хорошо плавает и ныряет, обла-
дает способностью находиться под водой 
на протяжении 17 мин. Места для своего 
обитания выбирает на берегах рек, озер, 
стариц, каналов, а также на сырых болотах 
с богатой окружающей растительностью, 
как с подводной, так и с прибрежной. Пред-
почитает мелководные, не промерзающие 
до дна водоемы. Весной ондатры кормятся 
молодыми стеблями и листьями растений, 
летом и осенью едят прикорневые части 
и корневища, зимой – только корневища. 
Моллюски, лягушки и рыба в их рационе 
занимают незначительное место. Для про-
живания ондатры готовят у водоемов такие 
же, как у бобров, норы и хатки. В отличие 
от бобров они не строят плотины. Макси-
мальная продолжительность жизни в есте-
ственных условиях довольно короткая и не 
превышает 3 лет. 

Основным врагом грызуна является нор-
ка, которая без особого труда может про-
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никнуть через подводный вход в его жили-
ще и расправиться с ним. На суше ондатры 
становятся легкой добычей для медведей, 
кабанов и волков. С воздуха на них напада-
ют орлы, ястребы, луни и другие хищные 
пернатые, в воде – выдры и крупные щуки.

Ондатра считается важнейшим промыс-
ловым объектом. Ее мех используется для 
изготовления красивых воротников, шапок 
и шуб. Она обладает нежным и мягким мя-
сом, которое по вкусу напоминает зайчати-
ну, а ее жир имеет целебные свойства.

Добывают ондатру различными спосо-
бами, в этих целях помимо ружейной охо-
ты используются капканы и специальные 
оцинкованные сетки.

В коми языке отсутствует исконное обо-
значение ондатры. Называющие ее два 
слова имеют иноязычное происхождение. 
Одно из них заимствовано из русского 
литературного языка: ондатра ‘ондатра’ 
(КРК, с. 458). Второе, проникшее из рус-
ских народных говоров, употребляется в 
диалектной речи: андрат диал. ‘ондатра’ 
(КРК, с. 28).

Диахроническая классификация 
обозначений крупных и средних 
промысловых животных в коми языке
С точки зрения происхождения в составе 

анализируемой микросистемы можно вы-
делить две части: исконную и заимствован-
ную. Исконная часть представляет собой 
многоуровневую систему. В соответствии 
с хронологией происхождения в ней разли-
чаются допермские, прапермские, пракоми 
и собственно коми-зырянские образования.

Особенностью допермского фонда обо-
значений является то, что в нем отсутству-
ют слова, возникшие в прауральском языке, 
просуществовавшем до 4-го тыс. до н. э. [4, 
409]. Остальные два компонента древней 
лексики (прафинно-угорские и прафинно-
пермские) имеются. 

К названиям прафинно-угорского перио-
да – начало 4-го – конец 3-го тыс. до н. э. 
[4, 424] – относится обозначение лисы руч 
(КРК, с. 571), кп. руч ‘лиса’ (КПРС, с. 411), 
удм. ӟичы ‘лиса’ (УРС, с. 242) < общеп. 
*rȣ̈č' ‘лиса’ (КЭСКЯ, с. 246). Кроме близ-
кородственных генетические соответствия 
имеются также в финском, эстонском, са-

амском, эрзя-мордовском, марийском и 
венгерском языках; < ф.-у. *repä (~ -c'ɜ) 
‘лиса’. Данное слово, употребляющееся 
в большинстве современных финно-угор-
ских языков, считается древним заимство-
ванием и выводится из индоевропейского 
источника (Rédei, 1988, с. 424).

Существование финно-пермского пра-
языка приурочивается к периоду с конца 
3-го до середины 2-го тыс. до н. э. [4, 433]. 
Из числа древних обозначений к данной 
группе, как и к предыдущей, принадлежит 
одно коми-зырянское слово: мой ‘бобр’ 
(КРК, с. 397), кп. мой ‘бобр’ (КПРС, с. 252), 
удм. мый ‘бобр’ (УРС, с. 448) < общеп. *moj 
‘бобр’ (КЭСКЯ, с. 173). Пермские слова со-
поставляются с соответствующими приме-
рами в финском, эстонском, саамском, эр-
зя-мордовском языках; < ф.-п. *maja ‘бобр’ 
(Rédei, 1988, с. 697).

Приводимые ниже названия унаследо-
ваны из прапермского языка, возникшего 
в результате распада прафинно-пермско-
го языка-основы и просуществовавшего 
со 2-го тыс. до н. э. до VIII в. н. э. [15, 49]. 
Обозначения этой хронологической груп-
пы употребляются только в современных 
пермских языках и соответствий в других 
родственных языках не имеют. Для при-
меров данной хронологической группы ре-
конструируются общепермские праформы, 
но они, за исключением слова ош, считают-
ся не исконными:

ош ‘медведь’ (КРК, с. 462), кп. ош ‘мед-
ведь’ (КПРС, с. 301) < общеп. *ošk- ‘мед-
ведь’ (КЭСКЯ, с. 209). В удмуртском языке 
соответствие отсутствует; 

кöч ‘заяц’ (КРК, с. 308), кп. кöч ‘заяц’ 
(КПРС, с. 195), удм. кеч ‘заяц’ (УРС, 
с. 290) < общеп. *kɜč' ‘заяц’ (КЭСКЯ, 
с. 143); 

вурд ‘выдра’ (КРК, с. 128), кп. вурд ‘вы-
дра’ (КПРС, с. 89), удм. вудор ‘выдра’ (УРС, 
с. 142) < общеп. *vurd- ‘выдра’ (КЭСКЯ, 
с. 70);

кöин ‘волк’ (КРК, с. 302), кп. кöин 
‘волк’ (КПРС, с. 192), удм. кион ‘волк’ 
(УРС, с. 302) < общеп. *kȯin, *kion ‘волк’ 
(КЭСКЯ, с. 139).

Группа древних названий, состоящая 
из лексических единиц пракоми проис-
хождения, характеризуется тем, что ее 
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формирование происходило после завер-
шения прапермской эпохи и расхождения 
общих предков коми с удмуртами, т. е. 
в период с IX по XI в. н. э. [3, 25]. По-
этому данный разряд номинативных еди-
ниц употребляется лишь в двух северных 
пермских языках:

вöркань ‘рысь’ (КРК, с. 122), кп. вöр 
кань ‘рысь’ (КПРС, с. 83);

гöрд руч ‘рыжая лисица’ (КРК, с. 571), 
кп. гöрд руч ‘красная лиса’ (КПРС, с. 411);

йöра ‘лось’ (КРК, с. 252), кп. йöра 
‘лось’ (КПРС, с. 159);

кöр ‘олень’ (КРК, с. 304), кп. кöр 
‘олень’ (КПРС, с. 192);

латшöг ‘росомаха’ (КРК, с. 346), 
кп. лачег ‘росомаха’ (КПРС, с. 219);

лола ‘лось’ (КРК, с. 356), кп. лола ‘лось’ 
(КПРС, с. 222). 

Самым многочисленным компонентом в 
диахронической иерархии анализируемой 
лексики охотничьего промысла являются 
обозначения, возникшие после отделения 
предков коми-зырян от коми-пермяков. Он 
состоит из 19 названий. Эти номинатив-
ные единицы употребляются только в речи 
носителей современного коми-зырянско-
го языка. В составе собственно коми-зы-
рянской лексики структурно различаются 
однословные обозначения, композиты и 
составные названия.

К однословному структурному типу от-
носятся четыре названия. Два из них явля-
ются бессуффиксальными образованиями, 
состоящими лишь из одной корневой мор-
фемы: сан ‘росомаха’ (КРК, с. 577), чув ‘вы-
дра’ (КРК, с. 714). Сана ‘росомаха’ – фо-
нетический вариант слова сан ‘росомаха’. 
Четвертый пример санка ‘росомаха’ (КРК, 
с. 577) представляет собой производное 
слово, имеющее в своем составе отымен-
ный словообразовательный суффикс -ка 
[13, 145].

К числу композит принадлежит обо-
значение вöрпорсь ‘кабан’ (КРК, с. 122), 
состоящее из двух компонентов (вöр ‘лес, 
лесной; дикий’ + порсь ‘свинья’), которое 
в лексикографических изданиях и письмен-
ных текстах всегда передается через слит-
ную орфографию.

Составные названия представляют со-
бой двух- и трехчленные словосочетания.

К первому структурному типу относятся 
12 примеров, образованных по двум струк-
турным моделям:

«существительное + существительное» 
(2 примера): кодзувкот ош ‘медведь-мура-
вьед’ (ПНК, с. 128) (кодзувкот ‘муравей’, 
ош ‘медведь’), турун ош ‘растительнояд-
ный медведь’ (ПНК, с. 128) (турун ‘трава’, 
ош ‘медведь’);

«прилагательное + существительное» 
(10 примеров): вöрса кöр ‘дикий северный 
олень’ (КРК, с. 122) (вöрса ‘лесной, ди-
кий’, кöр ‘олень’), еджыд кöч ‘заяц-беляк’ 
(ПНК, с. 60) (еджыд ‘белый’, кöч ‘заяц’), 
руд кöин ‘серый волк’ (КРК, с. 570) (руд 
‘серый’, кöин ‘волк’ ), сьöдовгöрд ош ‘бу-
рый медведь’ (РКС, с. 421) (сьöдовгöрд ‘бу-
рый’, ош ‘медведь’), сьöд руч ‘черно-бурая 
лисица’ (КРК, с. 571) (сьöд ‘черный’, руч 
‘лиса’), тундраса кöин ‘тундровый волк’ 
(ПНК, с. 85) (тундраса ‘тундровый’, кöин 
‘волк’) и т. д.

Составными названиями из трех слов 
являются два примера, образованных по 
одной и той же структурной модели: «су-
ществительное + послелог + существи-
тельное»: вир выв ош ‘плотоядный медведь’ 
(КРК, с. 462) (вир ‘кровь’, выв ‘на’, ош ‘мед-
ведь’ (букв.: ‘медведь на кровь; медведь, 
питающийся кровью’), яй выв ош ‘плотояд-
ный медведь’ (ПНК, с. 128) (яй ‘мясо’, выв 
‘на’, ош ‘медведь’, букв.: ‘медведь на мясе; 
медведь, питающийся мясом’).

Определенную роль в развитии и по-
полнении лексики охотничьего промысла 
коми языка сыграл иноязычный компонент. 
Данная группа обозначений в анализиру-
емой микросистеме состоит из 12 назва-
ний. Четыре примера из этого количества 
составляют тип ранних или древних за-
имствований, проникших из трех внешних 
источников и сохранившихся не только в 
коми языке, но также в коми-пермяцком и 
удмуртском:

руч ‘лиса’ (КРК, с. 571) < общеп. *rȣ̈č' 
‘лиса’ (КЭСКЯ, с. 246) < ф.-у. *repä (~ -c'ɜ) 
‘лиса’ (Rédei, 1988, с. 423) < индоевроп., ср. 
санскр. lopās'á- ‘лиса, шакал’, авест. urupi 
‘вид собаки’, пехл. rābāh ‘шакал’(Rédei, 
1988, с. 424);

кöин ‘волк’ (КРК, с. 302) < общеп. *kȯin, 
*kion ‘волк’ (КЭСК, с. 139) < индоевроп., 
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ср. греч. hyaina ‘гиена’, лат. hyaena ‘гиена’ 
(КЭСКЯ, с. 139);

вурд ‘выдра’ (КРК, с. 128) < общеп. 
*vurd- ‘выдра’ < ир., ср. осет. уырд ‘выдра’, 
авест. udra- ‘выдра’, санскр. udrá-s ‘выдра’ 
(КЭСКЯ, с. 70);

кöч ‘заяц’ (КРК, с. 308) < общеп. *kɜč' 
‘заяц’ < древнебулг., ср. чув. кач (мулкач) 
‘заяц’ (КЭСКЯ, с. 143).

Остальные два типа не исконных назва-
ний являются поздними заимствованиями. 
К первому типу относятся слова, проник-
шие из русского языка и русских народных 
говоров:

андрат диал. ‘ондатра’ (КРК, с. 28) < 
рус., ср. ондарт ‘животное отряда грызу-
нов; ондатра’ (СРНГ, 1987, с. 214);

кабан ‘кабан’ (КРК, с. 254) < рус., ср. ка-
бан ‘парнокопытное млекопитающее сем. 
свиней; дикая свинья’ (СРЯ, 1982, с. 10);

лоншак ‘годовалый медведь’ (КРК, 
с. 358) < рус., ср. лоншак ‘небольшой мед-
ведь’ (СРНГ, 1981, с. 129);

лöсь диал. ‘лось’ (КРК, с. 362) < рус., ср. 
лось ‘крупное жвачное млекопитающее сем. 
оленей, с широкими лопатообразными рога-
ми у самцов’ (СРЯ, 1982, с. 201) [16, 78];

ондатра ‘ондатра’ (КРК, с. 458) < рус., 
ср. ондатра ‘грызун с ценным мехом буро-
го цвета, ведущий полуводный образ жиз-
ни’ (СРЯ, 1982, с. 618);

рысь ‘рысь’ (КРК, с. 537) < рус., ср. рысь 
‘хищное животное сем. кошачьих, с гу-
стым, пушистым мехом рыжевато-бурого 
цвета’ (СРЯ, 1983, с. 746);

сеч диал. ‘песец’ [3, 584] < рус., ср. псец 
‘песец’ (СРНГ, 1999, с. 98).

Второй тип заимствований представлен 
одним примером обско-угорского проис-
хождения: кынь ‘песец’ (КРК, с. 334) < 
хант., ср. kån' (КЭСКЯ, с. 153).

Заключение
Таким образом, в работе рассмотрена 

часть основного словарного фонда коми 
языка, используемая для номинации круп-
ных промысловых зверей, а также живот-
ных среднего размера. Эти две группы 
местной промысловой фауны, состоящие 
из 13 диких животных, обозначаются 39 на-
званиями. Исследование показало, что из 
данного количества номинативных еди-

ниц 27, т. е. большинство, имеют исконное 
происхождение. Самые ранние исконные 
слова восходят к прафинно-угорской эпохе. 
Дальнейшее пополнение этой группы обо-
значений происходило на последу ющих 
стадиях развития коми языка – в прафин-
но-пермский, прапермский и пракоми пе-
риоды. Самый поздний слой составляют 
19 лексических единиц, возникших в пери-
од самостоятельного развития коми-зырян-
ского языка, после его отделения от коми-
пермяцкого.

В составе не исконной лексики также 
различаются древние и поздние заимство-
вания. Первая группа слов, проникших 
из трех источников (индоевропейского, 
древнеиранского и древнебулгарского) в 
прапермскую или, возможно, более ран-
нюю эпоху, представлена единичными 
примерами, являющимися названиями 
лисы, волка, выдры и зайца, которые 
употребляются не только в современных 
пермских, но и в некоторых других фин-
но-угорских языках. В составе второй 
группы не исконной лексики в результа-
те проведенного исследования выявлены 
два типа заимствований – названия рус-
ского (6 слов) и хантыйского (1 слово) 
происхождения.

Теоретическая и практическая значи-
мость проведенного исследования заклю-
чается в том, что технология разработки 
данной темы, созданная автором статьи, 
может быть использована на материале 
других родственных и неродственных 
языков.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
авест. – авестийский язык 
греч. – греческий язык 
диал. – диалектное слово 
древнебулг. – древнебулгарский язык
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ир. – иранские языки 
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общеп. – общепермский язык-основа
осет. – осетинский язык
пехл. – пехлевийский язык
рус. – русский язык 
санскр. – санскритский язык 
удм. – удмуртский язык 
уст. – устаревшее слово 
ф.-п. – финно-пермский праязык 
ф.-у. – финно-угорский праязык 
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Nomination of a hunting object 
in the Komi language

Anatoly N. Rakin
Institute of Language, Literature and History, 
Komi Science Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Russia

Introduction. The paper deals with two components of the hunting vocabulary, namely large wild animals, and medium-sized 
forest dwellers. Each component sub-defi nes the nominative units related to predators and herbivores are distinguished 
and separately considered in the paper. In the fi rst part of the study, the composition is determined and a brief description 
of the relevant representatives of the local commercial fauna in the Komi Territory is given. The second part presents a 
diachronic hierarchy of the analyzed primordial vocabulary, compiled on the basis of the classifi cation of proto-linguistic 
reconstructions. 
Materials and Methods. The analyzed material refers mainly to the Komi literary language. The paper considers the names 
of both native and foreign-language origin. The main methods used by the author in developing the research topic are 
descriptive, comparative-historical, synchronous-comparative and statistical.
Results and Discussion. For the fi rst time the article presents a linguistic analysis using the biological classifi cation of two 
lexical subgroups belonging to one of the microsystems of the hunting vocabulary in the Komi language. It was established 
that the object of the study has ancient origins and the designations of primordial origin make its basis. In the composition 
of this variety of hunting vocabulary it presents Proto-Finno-Ugric, Proto-Finno-Permian, Proto-Permian and Proto-Komi 
vocabulary. A group of late formations having no genetic correspondences in other related languages appeared in the period 
of independent existence of the Komi-Zyryan language, after its separation from the Komi-Permian language. The foreign 
language component belongs to early and late borrowings. The technology of developing this topic, created by the author of 
the paper, can be used in the material of other related and unrelated languages.
Conclusion. The formation and development of the Komi language vocabulary related to large commercially hunted 
animals and medium-sized wild animals has been going on for many millennia, since the Proto-Finno-Ugric epoch. Most of 
the names of the analyzed microsystem belong to the primordial vocabulary fund of the Komi language. A foreign-language 
component consisting of borrowings from 5 external sources took part in its replenishment.
Keywords: the Komi language, vocabulary, designations of the hunting object, primordial vocabulary fund, borrowings
For citation: Rakin AN. Nomination of a hunting object in the Komi language. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 
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Выражение кондициональности 
в сложноподчиненных предложениях 
удмуртского языка 
(семантические и структурные 
особенности)
Надежда Николаевна Тимерханова

Удмуртский государственный университет, 
Ижевск, Россия

Введение. В удмуртском языке сложноподчиненные предложения с придаточными условия являются довольно 
продуктивными. Средством связи в таких конструкциях служат союзы и союзные сочетания, в некоторых случаях 
корреляты. Одни и те же союзы помогают передавать различную семантику. Целью данного исследования стало 
выявление условных, условно-временных, условно-причинных смысловых отношений, выражаемых при помощи 
союзов, союзных сочетаний и других ресурсов языка, а также структурных особенностей таких конструкций на ма-
териале удмуртского языка.
Материалы и методы. Основным источником исследования послужили произведения удмуртской художественной 
литературы. Автором использовался комплекс исследовательских методов: описательный, частичной и сплошной 
выборки, контекстуального анализа, трансформации. Применение указанных методов позволило рассмотреть на 
конкретном языковом материале специфику изучаемых единиц. 
Результаты исследования и их обсуждение. В статье рассмотрены широко представленные в системе удмурт-
ского языка сложноподчиненные предложения с условными, условно-временными и условно-причинными при-
даточными. Установлено, что предложения повторяющегося реального условия и следствия часто совмещают 
свойства условных и временных предложений; конструкции с единичным условием или следствием в форме насто-
ящего времени – условных и причинных предложений, в форме будущего времени – условно-временных и услов-
ных; предложения в форме прошедшего времени имеют лишь семантику времени или причины, значение условия 
в них стирается. Тип конкретных смысловых взаимоотношений на уровне глубинной структуры предложения могут 
определять союз, маркер повторяемости, а также форма многократного вида глагола.
Заключение. В удмуртском языке условно-временное значение, как правило, выражается в сложноподчиненных 
предложениях повторяющегося реального условия при помощи союзов ке, куке ‘если (когда)’; условно-причинное – 
в предложениях единичного реального условия с союзами бере, дыръя ‘если (раз)’, в которых говорится о связи 
между двумя неповторяющимися явлениями. Семантика сложноподчиненных предложений может зависеть не 
только от используемого союза, но и от вида и времени глагола-сказуемого, семы однократности или повторя-
емости, дополнительных лексических маркеров однократности и многократности. Точное определение значения и 
контаминаций возможно лишь на уровне глубинной структуры предложения.
Ключевые слова: удмуртский язык, сложноподчиненное предложение, кондициональность, темпоральность, кау-
зальность, синкретичная семантика, структура предложения 
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Введение
Современная лингвистика проявляет 

интерес к семантической стороне языко-
вых фактов и структурному оформлению 
семантических отношений. Сложность 
разграничения разных смысловых от-
ношений в удмуртском языке связана в 
первую очередь с тем, что одни и те же 
формальные показатели (союзы) могут 

употребляться для выражения нескольких 
значений, одна и та же семантика спо-
собна репрезентироваться разными сред-
ствами. Так, временной союз куке ‘когда’ 
может использоваться и в СПП с чистой 
временной семантикой, и в СПП с услов-
но-временными и условно-причинными 
придаточными, союз ке ‘если’ – и в СПП 
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с условными придаточными, и в СПП с 
условно-временными и условно-причин-
ными придаточными, причем определить 
точную семантику возможно только на 
уровне глубинной структуры предложе-
ния. Целью данного исследования стало 
выявление условных, условно-времен-
ных, условно-причинных смысловых 
отношений, выражаемых при помощи 
союзов, союзных сочетаний и других ре-
сурсов языка, а также структурных осо-
бенностей таких конструкций на матери-
але удмуртского языка. Для достижения 
поставленной цели была изучена семан-
тика кондициональности, темпорально-
сти и каузативности в СПП удмуртского 
языка; определены модели предложений с 
рассматриваемой семантикой; проанали-
зированы структурные и семантические 
особенности конструкций с эксплицит-
ным и имплицитным выражением конди-
циональности и синкретичной семантики.

Для установления синтаксических осо-
бенностей – специфики семантики и струк-
туры – подобных конструкций требуется 
описать их синтаксическую структуру, 
рассмотреть семантическую специфику 
каждого типа сложноподчиненного пред-
ложения и отличия разных типов на уровне 
глубинной структуры предложения. 

В удмуртском языке можно выделить 
СПП с чисто условной и синкретичной 
семантикой. Они широко используются 
и в устной, и в письменной речи, так как 
занимают значительное место в отраже-
нии структурации мира. Некоторые виды 
таких конструкций рассмотрены нами в 
диссертационном исследовании1.

Условие как универсальный концепт в 
сознании человека имеет вербальную ре-
презентацию при помощи определенного 
набора языковых средств – для каждого 
языка характерен свой инвентарь марке-
ров, выражающих условную семантику, 
но часть из них является универсальной. 
Услов ная семантика может передавать-
ся эксплицитно, при помощи союзов, со-
юзных сочетаний, предлогов/послелогов, 

1 См.: Тимерханова Н. Н. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени, условия, условно-
временными, сопоставительными в удмуртском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 
1998. 

2 См.: Wichmann J. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Helsinki, 1954.

наречий, а также имплицитно, без специ-
альных маркеров, посредством конструк-
ций, выражающих условные отношения на 
уровне глубинной структуры высказыва-
ния. В этом отношении удмуртский язык не 
составляет исключение: условная семанти-
ка высказывания так же может передавать-
ся в нем различными способами. В нашей 
работе объектом исследования выступают 
лишь СПП с условной и синкретичной се-
мантикой, простые предложения с полу-
предикативными оборотами и бессоюзные 
сложные предложения не затрагиваются. 

Обзор литературы
СПП с условными придаточными в уд-

муртском языкознании изучены недоста-
точно полно. Они рассмотрены в связи с 
классификацией всех типов придаточных, 
например традиционной классификацией 
в работе П. П. Глезденева [3], формаль-
ной классификацией в книге К. М. Бауше-
ва [2], структурно-семантической класси-
фикацией, элементы которой отражены в 
«Грамматике современного удмуртского 
языка» [4]. Относительно полная струк-
турно-семантическая классификация при-
водится в трудах автора статьи, посвя-
щенных СПП с временными, условными 
и синкретичными типами придаточных 
[8–11; 13; 15]. 

В работах финно-угроведов рассматри-
ваются некоторые вопросы, каса ющиеся 
СПП с придаточными времени и условия. 
Например, венгерский лингвист Ш. Чуч 
говорит о подчинительных союзах ку, 
куке, бере, дыръя, ке и о подчинитель-
ных предложениях с этими союзами [17, 
65–66]. Финский ученый Ю. Вихманн 
элемент бере ошибочно причисляет к по-
сессивным суффиксам2, так как до сих 
пор разграничение омонимичных союзов, 
послелогов и частиц в удмуртском языке 
может вызывать затруднения (см. об этом 
наши предыдущие работы [12, 300–301; 
14, 23–27]). 

В связи с изучением условных конструк-
ций в угорских, пермских волжских языках 
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австрийский финно-угровед Т. Ризе ведет 
речь о русских и удмуртских условных 
предложениях и временных формах, ис-
пользуемых в них [21]. Вслед за Б. А. Сере-
бренниковым [7, 376–381] он отмечает, что 
в пермских языках имеется древнейший 
союз -kе, -kε и что в подобных конструк-
циях употребляются различные формы 
времени (прошедшее/непрошедшее, завер-
шенное/незавершенное). За основу клас-
сификации автор берет классификацию 
Н. Даниелсена, который утверждает, что 
выражение временных отношений в услов-
ных предложениях часто имеет двоякое 
значение и в отдельных языках можно уви-
деть это многообразие [18, 15, 42–43, 56].

В сопоставительном плане СПП и 
подчинительные союзы в отдельных 
финно-угорских языках рассматривают 
Ю. В. Андуганов [1], А. Ф. Шутов [22],  
Д. Р. Фокош-Фукс3. 

В статье «Постпозитивные союзы в 
сложноподчиненных предложениях уд-
муртского языка» А. Ф. Шутов говорит об 
общности союза -kе в финно-угорских язы-
ках (подобные союзы имеются в коми – кӧ и 
мансийском – ке языках). Как считает автор, 
ке возникает из частицы и употребляется 
внутри придаточной части; будучи союзом, 
образованным от частицы, он подчеркива-
ет значение предшествующего слова. Из 
послелогов возникли союзы бере и дыръя. 
Возникновение придаточных с постпози-
тивными союзами обусловлено синтакси-
ческим строем удмуртского языка, сохра-
нившим древние черты порядка слов [16].

Удмуртским союзам в своих работах уде-
ляют внимание Н. Д. Манова4 и К. Е. Май-
тинская [5, 85–113]. Чтобы сравнить изуча-
емые нами типы придаточных в других 
языках, мы также обратились к работам 
L. Keresztes [19], E. Rácz, E. Takács [20].

3 См.: Fokos-Fuchs D. R. Rolle in der Frage nach Sprachverwandtschaft: Mit besonderer Ruecksicht auf das 
Problem den ural-altaischen Sprachverwandschaft. Wiesbaden, 1962.

4 См.: Манова Н. Д. Сложноподчиненные предложения в коми языке и историческом освещении (основные 
типы): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1976. С. 5–7, 12–13.

5 В удмуртском языке самым частотным вопросом условных и временных придаточных является общий 
вопрос ку? ‘когда?’. Это показывает логическую взаимосвязь времени и условия, но для придаточных условия 
вопрос (и соответственно ответ – придаточное) подразумевает ответ на более частные вопросы кыӵе луонлык 
вань дыръя? кыӵе луонлык луиз ке? кыӵе луонлык кылдэм дыръя? ‘при каком условии?’ (в форме настоящего, 
будущего или прошедшего времени), а для придаточного времени – предполагает ответ на вопросы кыӵе ва-
кыт дыръя? ‘в какое время?’, кыӵе дырысен? ‘с какого времени?’, кыӵе дырозь? ‘до каких пор?’, кыӵе дыр 
ӵоже? ‘на протяжении какого времени?’ и др. Условно-временные придаточные отвечают на вопрос, связан-
ный и со временем, и с условием. 

Материалы и методы

Основным источником исследования 
послужили материалы из удмуртской ху-
дожественной литературы и литературной 
устной речи. При этом использовался ком-
плекс исследовательских методов: описа-
тельный, включающий описание и класси-
фикацию СПП с придаточными условия и 
синкретичными значениями; частичной и 
сплошной выборки – для иллюстрации тео-
ретических положений; контекстуального 
анализа; метод трансформации, помога-
ющий выявить временную, условную и 
причинную семантику на глубинном уров-
не. Применение указанных методов позво-
лило рассмотреть на конкретном языковом 
материале специфику изучаемых единиц. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Условные придаточные содержат ука-
зание на условие, при наличии которого 
делается возможным или необходимым 
осуществление того, о чем говорится в 
главной части предложения. «В условных 
предложениях значение обусловленности 
конкретизировано как взаимная связь си-
туаций предопределяющей (в придаточной 
части) и предопределенной, т. е. ситуации-
следствия (в главной части). При отноше-
ниях обратной обусловленности (обрат-
ной мотивации), связанных со смысловым 
ослож нением конструкции, обусловлива-
ющая ситуация может быть представлена в 
главной части» [6, 562–563].

В удмуртском языке условные при-
даточные отвечают на общий вопрос ку 
‘при каком условии? когда?’5 и могут при-
соединяться к главной части при помощи 
союзов; основной, наиболее общий, стили-
стически нейтральный и самый частотный 
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из них союз ке ‘если’ либо ‘если (когда)’, 
‘если (раз)’ (в синкретичных придаточных)6. 
Могут использоваться также союзы бере, 
дыръя ‘если (раз)’, имеющие разговорный 
характер, куке в значении ‘если (раз)’ и за-
имствованный из русского языка союз еже-
ли, например: Умой учкид ке, со туш пӧлысь 
сӥньыс кадь векчиесь кисыриосты адӟод 
(Г. Красильников). «Если хорошо присмо-
тришься, в этой бороде увидишь морщинки, 
тонкие, как нить»; Мар мынам тодэм-вала-
ме, куке со нокинлы уг юртты? (К. Куликов) 
«Что мое знание-умение, если оно никому 
не помогает?»; Самой матысь эше озьы 
шуэ бере, одно оскыны кулэ (Г. Павлов). 
«Раз самый близкий друг так говорит, обяза-
тельно надо верить»; Адями висе дыръя, али 
ветлоно-а, ӧвӧл-а? (Г. Перевощиков). «Раз 
человек болеет, сейчас идти ли, нет ли?» 

Имеются и сложные союзные конструк-
ции типа сыӵе учыре куке ‘в том случае 
если’, …ке, сыӵе учыре ‘если… в этом слу-
чае’ – они имеют книжный оттенок, явля-
ются кальками из русского языка и в живой 
речи практически не используются. По-
добные союзные конструкции могут распа-
даться на две части: сыӵе учыре, куке ‘в том 
случае, если’, сыӵе учыре …ке ‘в том случае, 
если’; в таких сочетаниях первая часть отхо-
дит к корреляту, а вторая (ке/куке) – к союзу. 
Нередко встречаются конструкции с союзом 
и коррелятом …ке, соку; куке… соку ‘если… 
тогда’), например: Марысь мар ке, соку ик 
астэ ӧтёмы (Н. Самсонов). «Если что (в 
случае чего), в тот же миг (тогда же) само-
го позовем»; Нош со тодӥз ке… соку ӟечсэ 
эн возьма ни (Н. Васильев). «Но если он 
(она) узнает… тогда уж ничего хорошего не 
жди»; Сыӵе учыре куке адями шуг-секытэ 
вуэ, профсоюзмы юрттыны тырше. «В том 
случае если человек попадает в трудную 
ситуацию, (наш) профсоюз старается по-
мочь»; Сыӵе учыре, куке та ужлэсь радзэ 
валась специалист шедиз, одно ик сое дора-
мы басьтоно.  «В том случае, если найдется 
специалист, знающий специфику этой рабо-
ты, обязательно надо его взять к себе». 

В разговорной речи удмуртский союз мо-
жет использоваться в паре с русским союзом, 

6 Для обозначения синкретичной семантики введем следующее условное написание союза: ке ‘если (когда)’ – 
запись обозначает, что союз используется в двух значениях – по семантике придаточное условно-временное; 
бере ‘если (так как)’ – придаточное условно-причинное и т. п.

в итоге получается двойной союз если… ке, 
ежели… ке, ежели… бере, раз… бере: Еже-
ли озьы гиримы ке, кукурузаез Покров дорозь 
кизёно луоз (М. Шолохов). «Если так будем 
пахать, до Покрова кукурузу придется се-
ять»; Ежели озьы, ачиз сэрттэм-пертчем 
бере, атаез выжые мыноз (C. Самсонов). 
«Ежели так, раз сам распутал, пойдет по сто-
пам отца»; Раз тон нокытчы но уд мынӥськы 
бере, коркаез коть окты-калты. «Раз ты ни-
куда не идешь, хоть в доме приберись». 

К придаточным условия также относят-
ся предложения, где вместо условного со-
юза используется лексико-грамматический 
элемент, который в предложении служит 
синтаксическим средством связи. Таким 
элементом является форма, похожая на по-
велительное наклонение, которая употре-
бляется в значении сослагательного накло-
нения. Часто в этом значении используется 
слово или сочетание лу ‘будь’, лу вылэм 
‘был бы’, эн лу вал ‘не будь’, но могут быть 
и другие словоформы типа лэзь вал (вылэм) 
‘позволь’, вала вал (вылэм) ‘пойми’: Тон 
коть мунё кадь чебер лу но, кисыяд ке ӧз 
луы, кинлы тон мусо? (Г. Красильников). 
«Будь ты хоть как кукла красива, если в 
кармане не будет, кому ты мила?»

Далее рассмотрим специфику семантики 
СПП, которая может зависеть не только от 
используемого союза, но и от вида и време-
ни глагола, семы однократности или повто-
ряемости, лексических маркеров однократ-
ности и многократности. 

По характеру модально-временного пла-
на придаточной части условные предложе-
ния делятся на предложения реального и 
ирреального условия.

В предложениях реального условия в при-
даточной части говорится об условии, кото-
рое реально существует, существовало или 
осуществится в будущем. Реальность усло-
вия может передаваться грамматическими 
формами глаголов-сказуемых в изъявитель-
ном наклонении в будущем, насто ящем и 
прошедшем времени в 1, 2 и 3-м лице.

Предложения реального условия и син-
кретичные, в свою очередь, можно разде-
лить на следующие виды: 
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1) предложения повторяющегося усло-
вия и следствия: 

а) Дорады ке ветлӥсько, куректыны 
гинэ кутскисько (Н. Самсонов). «Если 
(когда) у вас бываю, горевать только начи-
наю»; в структурную схему СПП входят: 
придаточное: …ке + глагол ОВ с семой 
повторяемости действия; главная часть: 
глагол однократного вида – на глубин-
ном уровне предложения возникает зна-
чение повторяемости «Если у вас бываю, 
каждый раз горевать начинаю»; линейная 
схема предложения: (…ке глаг.ОВ.повт.), 
[глаг.ОВ]; “Кынтэм йӧос”, выретӥськод 
ке, лингыр-р! вазьыло (К. Ломагин). «За-
мерзшие “сосульки”, если (когда) ше-
велишь, звучат динь-динь!»; линейная 
схема: (глаг.ОВ.повт. ке), [глаг.МВ]. По-
добные отношения можно обнаружить и 
в конструкциях следующего типа: Куке 
малпасько вуоно дыръёсме, потэ азьла-
ньысь улонэз адӟеме (М. Покчи-Петров). 
«Если (когда) думаю о (своем) будущем, 
хочу увидеть предыдущую жизнь»; линей-
ная схема: (Куке глаг.ОВ.повт.), [глаг.ОВ]; 
предложение имеет смысл «Каждый раз, 
когда (если) думаю о (своем) будущем, 
всегда хочу увидеть предыдущую жизнь»;

б) Поръёс (мариос), пи нунызы ке 
вордӥське, гогызэ, пис вылэ поныса, тӥрен 
ӵогыса урето (К. Герд). «Марийцы, если 
(когда) рождается младенец мужского 
пола, пуповину, положив на полено, отру-
бают топором»; в структурную схему СПП 
входят: придаточное: …ке + глагол ОВ; 
главная часть: глагол ОВ, но на глубинном 
уровне предложения создается значение 
повторяемости за счет множественного 
числа субъекта (значение ‘каждый мари-
ец’); линейная схема: [сущ., (сущ. ке глаг.
ОВ.), глаг.ОВ]; 

в) Нош соин кӧня ке пол пумиськылӥд 
ке, выльысь но выльысь адӟиськем потэ 
(Н. Самсонов). «Но если (когда) с ним не-
сколько раз встретишься, снова и снова хо-
чется увидеть»; линейная схема: (кӧня ке 
пол глаг.МВ ке), [выльысь но выльысь глаг.
ОВ] – на глубинном уровне предложения 
возникает значение повторяемости условия 
и следствия за счет многократного глагола 
и маркера повторяемости кӧня ке пол ‘не-
сколько раз’ в придаточном и маркера по-

вторяемости выльысь но выльысь ‘снова и 
снова’ в главной части. Предложения повто-
ряющегося условия и следствия, в том чис-
ле приведенное в данном пункте, часто име-
ют синкретичную семантику: указывают и 
на кондициональные, и на темпоральные 
отношения, – таким образом, они являются 
условно-временными придаточными. По-
добные конструкции, как правило, проеци-
руются в план настоящего времени;

2) предложения повторяющегося усло-
вия и единичного длительного следствия: 
Суд сярысь поттылӥськод ке, оло, юртъер 
пумысен но маке малпаськод ини? (И. Гав-
рилов). «Если (раз) о суде поговариваешь, 
может, и насчет хозяйства что-то подумыва-
ешь уже»; в структурную схему СПП вхо-
дят: придаточное: глагол МВ + ке; главная 
часть: глагол ОВ с семой процессуальности 
(мыслительный процесс) – на глубинном 
уровне предложения возникает значение 
повторяемости условия и длительности 
следствия; линейная схема: (глаг.МВ ке), 
[глаг.ОВ]? Данный тип предложения имеет 
значение кондициональности и каузативно-
сти, соответственно придаточное условно-
причинное; 

3) предложения единичного длительно-
го условия и повторяющегося следствия: 
а) Атаез куатьтон аресозь улӥз ке, та 
сярысь ӵем мадьылӥз (С. Самсонов). «Раз 
отец жил до шестидесяти лет, об этом ча-
сто рассказывал»; в структурную схему 
СПП входят: придаточное: глагол ОВ с 
семой длительного действия + ке; главная 
часть: глагол МВ; линейная схема: (сущ. 
глаг.ОВ ке), [глаг.МВ]. Данный тип пред-
ложений также имеет значение кондицио-
нальности и каузативности, соответствен-
но придаточное условно-причинное; 

4) предложения единичного условия и 
следствия: 

а) Снаряд вӧзад ик пуштэ ке, туж куж-
мо ваземезлэсь но тӧлыныз шуккемлэсь 
солдат йырсазьзэ ыштэ, пельтэм кадь луэ 
(А. Евсеев). «Если (когда) рядом с тобой 
взрывается снаряд, от громкого звука и 
ударной волны солдата контузит»; в струк-
турную схему СПП входят: придаточное: 
глагол ОВ + ке; главная часть: глагол ОВ, 
глагол ОВ; линейная схема: (сущ. глаг.ОВ 
ке), [сущ. глаг.ОВ, глаг.ОВ]. Предложение 
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единичного условия и следствия указывает 
и на кондициональные, и на темпоральные 
отношения и, таким образом, является СПП 
с условно-временным придаточным. По-
добные конструкции, как правило, проеци-
руются в план настоящего времени; 

б) Мар мынам етӥз мугоры, бадӟым ку-
жыме, куке со никинлы уг юртты? (К. Ку-
ликов). «Что мое здоровое тело, огромная 
сила, если (раз) она никому не помогает?»; 
в структурную схему СПП входят: главная 
часть: составное именное сказуемое без 
глагола-связки (мар ‘что’); придаточное: 
куке + глагол ОВ; линейная схема: [мест. 
сущ., сущ.], (куке мест. глаг.ОВ)? Предложе-
ние имеет синтаксическое настоящее вре-
мя, является СПП с условно-причинным 
придаточным. Приведем еще один пример 
для выявления чисто условного значения 
в форме настоящего времени: …Жаль ке 
потэ, кисыяз понэ «…Если становится 
жаль, в карман кладет»; 

в) предложения, проецируемые в буду-
щее время (форма глагола в придаточном 
может отличаться): Нылмурт аслаз ку-
зёосыз доры берытскиз ке, улон уз сётэ 
ни (Е. Самсонов). «Если (когда) девушка 
вернется к своим хозяевам, житья уже не 
будет»; линейная схема: (сущ. глаг.ОВ ке), 
[глаг.ОВ] – данная конструкция является 
СПП с условно-временным придаточ-
ным; Кин тодэ, шудмы ке вань, оло, бер-
тоз но (В. Садовников). «Кто знает, если 
(у нас) есть счастье, может, вернется еще»; 
линейная схема: (сущ. ке глаг.ОВ), [глаг.
ОВ] – предложение указывает лишь на кон-
дициональные отношения, соответственно 
имеет только условную семантику. Сопо-
ставим с предложением Ӵуказе тон вазьгес 
лыктӥськод бере, мон бергес вуо. «Раз ты 
завтра пораньше приходишь, я приду попо-
зже»; линейная схема: (мест. глаг.ОВ бере), 
[мест. глаг.ОВ] – конструкция передает 
услов но-причинное значение;

г) предложения, имеющие форму про-
шедшего времени: …Нош куке Кучыран 
кияз зыр кутӥз, соиз, пистолетсэ потты-
са, урмем адямилэн пыдаз ыбиз (В. Михай-
лов). «…А когда Кучыран взял в руки ду-
бинку, тот, вытащив пистолет, выстрелил в 
ногу сумасшедшему человеку»; линейная 
схема: (куке сущ. глаг.ОВ), [мест. глаг.ОВ]. 

Предложение указывает лишь на темпо-
ральные отношения, соответственно имеет 
только временную семантику. Применив 
метод трансформации, мы проверили соче-
тание форм прошедшего времени и в глав-
ном, и в придаточном предложении и обна-
ружили, что с союзом ке данное сочетание 
невозможно. Конструкции с союзом бере 
такие сочетательные возможности имеют, 
хотя в речевой практике встречаются неча-
сто: Бере кыльыса лыктӥз бере, огназ ужез 
быдтоно луиз. «Раз опоздал, пришлось 
ему одному работу доделывать». В по-
добных конструкциях значение кондицио-
нальности не проявляется, имеется лишь 
семантика каузативности, соответственно 
придаточное причинное. Отсутствие кон-
струкций с условным значением, целиком 
проецированным в прошедшее время, ло-
гически объяснимо. Так как условие – это 
альтернатива, выбор из нескольких воз-
можностей, а в прошедшем действии или 
процессе альтернативы уже нет, значение 
условия не проявляется.

Как видно из приведенных выше при-
меров, предложения реального условия 
нередко имеют переходный характер. 
Предложения повторяющегося реально-
го условия и следствия часто совмещают 
свойства условных и временных предло-
жений; конструкции с единичным усло-
вием или следствием в форме настоящего 
времени – условных и причинных пред-
ложений, в форме будущего времени – 
услов но-временных и условных; в форме 
прошедшего времени значение условия 
стирается, остается лишь семантика време-
ни или причины. Тип конкретных смысло-
вых взаимоотношений на уровне глубин-
ной структуры предложения определяется 
союзом (а также маркерами повторяемости 
при их наличии): ке ‘если’, ке, куке, куке… 
ке ‘если (когда)’; ке, куке, бере, дыръя ‘если 
(раз (так как))’, слова типа кӧня ке пол ‘не-
сколько раз’, трос пол ‘много раз’, коть-
ку ‘всегда’, одӥг пол ‘один раз’: а) Соосыз 
тушмон пазьгиз ке, асьме войскоослэн на-
ступленизы гуньдоз (В. Михайлов). «Если 
(когда) их враг разгромит, наступление на-
ших войск прекратится»; А умой дунне вы-
лын улыны, куке тонэ ярато (Е. Самсонов). 
«А хорошо жить на свете, если (когда) тебя 
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любят»; Куке, эше, лыктӥд ке куное, умой 
ӧвӧл, шуод, дыр, буш киын (А. Белоногов). 
«Когда (если), мой друг, придешь в гости, 
наверно, скажешь, нехорошо с пустыми 
руками» – во всех предложениях создает-
ся условно-временное значение; б) Ачид ке 
виноват, вазьытэк, пе, умойгес (П. Позде-
ев). «Если (раз) сам виноват, лучше, мол, 
помолчать». …Котькӧня сэстӥськы но, 
сокем яратӥз дыръя, номыре уд берыкты, 
номыр уз воштӥськы ни (Г. Перевощиков). 
«…Хоть сколько переживай, но, если (раз) 
так полюбил, ничего уже не воротишь, ни-
чего уже не изменится» – условно-причин-
ное значение; в) Ужась киостэк ӧд ёрмылэ 
бере, мынам кулэе ӧй вал ни кадь пӧлады 
(К. Емельянов). «Раз не нуждались в рабо-
чих руках, кажется, у вас уже не было на-
добности во мне» – причинное значение.

Другую большую группу СПП с прида-
точными условия образуют предложения 
ирреального условия. В таких конструкци-
ях придаточное предложение сообщает об 
условии, которое не осуществилось и не мо-
жет осуществиться. Данные предложения 
имеют модальное значение нереализован-
ной возможности. В ирреально-условных 
предложениях может употребляться союз 
ке ‘если’ либо конструкции с синтаксиче-
ским средством связи типа лу вал ‘будь’.  

Специализированной формой для вы-
ражения ирреальной модальности явля-
ется форма сослагательного наклонения с 
суффиксом -сал. Удмуртский суффикс -сал 
выполняет ту же функцию, что и русская 
частица бы. Средством связи таких предло-
жений может быть союз ке ‘если’: Ӧй ке то-
дысал, Кирла ачиз валэктысал, азьло-берло 
юалляськемез но ӧй ни потысал... (Г. Кра-
сильников). «Если бы не знала, Кирилл бы 
сам объяснил, в следующий раз и спраши-
вать бы не захотела...» – СПП с придаточ-
ным условия.

В предложениях ирреального условия в 
качестве средства связи может использо-
ваться, как было сказано выше, слово или 
сочетание типа лу, лу вал ‘будь’: Лу монэн 
маке – мон вылэ но со озьы ик сялӟоз (З. Чир-
кова). «Случись со мной что-нибудь – и на 
меня он так же плюнет». В подобных кон-
струкциях придаточное также имеет только 
значение условия. 

Специфическую разновидность ирре-
ально-условных предложений составляют 
такие, в которых по смыслу утверждающая 
придаточная часть содержит отрицатель-
ную глагольную частицу типа ӧй, ӧд, ӧз, эн 
‘не’. В них выражается не только условно-
следственная связь между двумя ирреаль-
ными явлениями, но и причинно-следствен-
ная связь между двумя непосредственно не 
названными реальными явлениями: Чигем-
дэ тупатъясь чаляк ӧй кемдысал ке, оло, 
китэм кыльысал (К. Емельянов). «Если бы 
не попался сразу костоправ, может, остался 
бы без руки» – на глубинном уровне пред-
ложения содержится информация «Так 
как нашелся костоправ, ты не остался без 
руки»; Оло, ӧй шедьтысал ноку мон яра-
тон эшме, ӧй луысал ке бен соку куинетӥез 
эше (Ф. Васильев). «Может, не встретил бы 
я никогда любимую подругу, если бы на са-
мом деле не было со мной тогда третьего 
друга» – на глубинном уровне предложе-
ния передается информация «Поскольку на 
самом деле со мной тогда был третий друг, 
я встретил любимую подругу». В таких 
СПП создается значение условия.

Заключение
Таким образом, условно-временное зна-

чение, как правило, выражается в предло-
жениях повторяющегося реального условия 
при помощи союзов ке, куке ‘если (когда)’; 
условно-причинное значение – в предло-
жениях единичного реального условия, в 
которых говорится о связи между двумя 
неповторяющимися явлениями. Часто в 
СПП с условно-причинными придаточны-
ми употребляются союзы бере, дыръя ‘если 
(раз)’. В подобных предложениях всегда 
указывается на реальный план прошедше-
го, настоящего или будущего. Необходимо 
также отметить, что условие предполагает 
альтернативу, выбор из двух возможностей, 
предложения же с союзами бере, дыръя 
‘раз’ характеризуются отсутствием значе-
ния альтернативности, что сближает эти 
союзы с причинными. Значение условия 
без дополнительных контаминаций могут 
иметь предложения ирреального условия с 
союзом ке + (-сал) ‘если бы’, а также реаль-
ного условия с союзом ке ‘если’. Семантика 
сложноподчиненного предложения может 
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зависеть не только от используемого союза, 
но и от видо-временной формы глагола-
сказуемого, семы однократности или по-
вторяемости, дополнительных лексических 
маркеров однократности и многократности. 
Точное определение значения и контамина-
ций возможно лишь на уровне глубинной 
структуры предложения.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
глаг. – глагол
МВ – многократный вид
мест. – местоимение
ОВ – однократный вид
повт. – значение повторяемости
СПП – сложноподчиненное предложение
сущ. – имя существительное
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Expression of conditionality in compound 
sentences of the Udmurt language 
(semantic and structural features)
Nadezhda N. Timerkhanova

Udmurt State University,
Izhevsk, Russia

Introduction. In the Udmurt language, compound sentences with subordinate clauses are very productive. The means 
of communication in such syntactic constructions are conjunctions, allied combinations and, in some cases, correlates. 
The same conjunctions help convey different semantics. The purpose of this paper is to identify conditional, conditional-
temporal, conditionally causal semantic relations expressed with the help of conjunctions, allied combinations, and other 
linguistic means, as well as the structural features of such syntactic constructions on the material of the Udmurt language.
Materials and Methods. The research was based on the examples borrowed from Udmurt fi ction. The author employed a 
set of research methods, such as descriptive; partial and continuous sampling; contextual analysis; transformation. The use 
of these methods made it possible to consider the specifi cs of the units under consideration on specifi c linguistic material.
Results and Discussion. The article deals with the widely represented compound sentences with conditional, conditional-
temporal and conditionally causal clauses in the Udmurt language. It has been established that sentences of a repeating 
real condition and consequence often combine the properties of conditional and temporary sentences; constructions with a 
single condition or consequence in the form of the present tense combine conditional and causal sentences, in the form of 
the future tense combine both conditional-temporal and conditional; in the form of the past tense combine sentences that 
have only the meaning of time or reason, the meaning of the condition is erased. The type of specifi c semantic relationships 
at the level of the deep structure of the sentence can be determined by the conjunction, the marker of recurrence, as well 
as the form of the multiple aspect of the verb.
Conclusion. In the Udmurt language, the conditional-temporal meaning, as a rule, is expressed in complex sentences of 
a repeating real condition with the help of conjunctions ke, kuke ‘if (when)’; conditionally causal meaning is expressed in 
sentences of a single real condition with the conjunctions bere, dyrja ‘if (as)’, in which the connection between two non-
repeating phenomena is expressed. The semantics of a compound sentence may depend not only on the conjunction used, 
but also on the type-time form of the verb-predicate, the semes of singleness or repeatability, additional lexical markers 
of singleness and multiplicity. The exact defi nition of meaning and contamination is possible only at the level of the deep 
structure of the sentence.
Keywords: Udmurt language, compound sentence, conditionality, temporality, causality, syncretic semantics, sentence 
structure
For citation: Timerkhanova NN. Еxpression of conditionality in compound sentences of the Udmurt language (semantic 
and structural features). Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2022;14;2:186–195. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-
2577.014.2022.02.186-195. 
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Средние специальные учебные заведения 
сферы просвещения и культуры 
на Европейском Севере России 
в 1950–1980-е гг. 
Александр Михайлович Мацук

Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
Сыктывкар, Россия

Введение. Советская система образования и культурного обслуживания населения нуждалась в большом количе-
стве кадров, в число которых входили воспитатели детских дошкольных учреждений, учителя начальных классов, 
библиотекари и клубные работники. Данных специалистов среднего звена готовили в основном региональные учи-
лища и техникумы. В статье представлено исследование блока средних специальных учебных заведений, гото-
вивших специалистов для учреждений просвещения и культуры, как части общей системы среднего специального 
образования на территории Европейского Севера России.
Материалы и методы. Исследование основано на принципах научной объективности, историзма и достоверности. 
При этом использовались методы статистического анализа, сопоставления и сравнения, необходимые при работе 
с архивными документами и статистическими материалами.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ анализируемых в исследовании статистических данных 
позволил составить реестры средних специальных учебных заведений, готовивших специалистов для сферы про-
свещения и культуры на Европейском Севере России в 1950–1980-е гг. На основе имеющейся в центральных и 
региональных статистических сборниках, а также в статистической отчетности учебных заведений информации 
удалось проследить динамику численности учащихся и выпускников техникумов и училищ сферы просвещения 
и культуры, выделить их долю в общем количестве учащихся и выпускников всех средних специальных учебных 
заведений по областям и республикам Европейского Севера РСФСР, в том числе двум финно-угорским республи-
кам – Карельской и Коми АССР.
Заключение. Реформирование среднего специального образования в 1950-х гг. негативно сказалось на количе-
стве подготовленных специалистов сферы просвещения и культуры. В дальнейшем это число значительно воз-
росло, что указывает на поступательное развитие техникумов и училищ изучаемой сферы. Несмотря на положи-
тельную динамику численности учащихся и выпускников, их доля в общем количестве тех и других по всей системе 
среднего специального образования на Европейском Севере РСФСР оставалась на низком уровне. Тем не менее 
положительный вектор динамики показателя свидетельствует о востребованности специалистов данного профиля 
в народном хозяйстве изучаемых областей, а также финно-угорских республик, находящихся в границах террито-
рии Европейского Севера России.
Благодарности: Статья подготовлена в рамках выполнения плановой темы НИР Института языка, литературы и 
истории ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН».
Ключевые слова: среднее специальное образование, просвещение и культура, Европейский Север РСФСР, дина-
мика численности, 1950–1980-е гг. 
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Введение
Организация советской системы обра-

зования и культурного обслуживания на-
селения предполагала наличие большого 
количества подготовленных кадров. Вос-
питатели дошкольных учебных заведе-
ний, учителя начальной школы, клубные 
работники и библиотекари готовились в 

основном средними специальными учеб-
ными заведениями в регионах своего про-
живания.

На территории Европейского Севера 
РСФСР в рамках изучаемого периода ак-
тивно развивалась система общеобразо-
вательных школ, число учащихся в них в 



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 2 197

1989 г. возросло в 1,5 раза по сравне-
нию с началом 1950-х гг., а общее число 
школ превысило 2,8 тыс.1 В разрезе от-
дельных областей и республик развитие 
системы школьного образования выгля-
дело следующим образом: в Архангель-
ской области в 1950/51 учебном году 
в школах обучалось 174,4 тыс. чел., в 
1989/90 учебном году – 230,0 тыс.; в 
Вологодской области соответствую-
щие показатели составили 227,0 тыс. и 
178,0 тыс.; в Мурманской – 45,1 тыс. и 
180,0 тыс. соответственно; в Карельской 
АССР – 74,7 тыс. и 114,0 тыс.; в Коми 
АССР – 68,4 тыс. и 196,0 тыс.2 

Наряду с развитием сети общеобразо-
вательных школ на Европейском Севере 
РСФСР значительно расширилась сеть 
детских садов, в которой уже к концу 
1950-х гг. функционировало более 2,3 тыс. 
учреждений, что в 33 раза больше, чем в 
середине 1920-х гг.3 Число детей, посеща-
ющих детские дошкольные учреждения, 
увеличилось в исследуемый период в Ар-
хангельской области с 16,7 тыс. в 1950 г. 
до 64,0 тыс. в 1961 г. и 147,0 тыс. в 1988 г.; 
в Вологодской – с 13,2 тыс. до 43,0 тыс. 
и 116,0 тыс. соответственно; в Мурман-
ской – с 4,4 тыс. до 27,0 тыс. и 96,0 тыс.; в 
Карельской АССР – с 7,0 тыс. до 35,0 тыс. 
и 70,0 тыс.; в Коми АССР – с 7,7 тыс. до 
48,0 тыс. и 121,0 тыс.4

В области культуры был налажен про-
цесс подготовки кадров для работы в клу-
бах, домах культуры, библиотеках. Уда-
лось решить вопрос обеспечения клубами 
и домами культуры большей части насе-
ления Европейского Севера РСФСР. Если 
в начале 1940-х гг. в рассматриваемых ре-
гионах функционировало 2 756 клубов, 
то в 1988 г. их насчитывалось уже 3 3215. 
Число библиотек на изучаемой террито-
рии за тот же период увеличилось с 2 466 
до 2 9286.

1 Здесь и далее приводятся данные статистического ежегодника «Народное хозяйство РСФСР». См.: Народ-
ное хозяйство РСФСР в 1958 году. М., 1959. С. 443; Народное хозяйство РСФСР в 1989 году. М., 1990. С. 248.

2 Там же.
3 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1958 году. С. 497.
4 Там же; Народное хозяйство РСФСР в 1983 году. М., 1984. С. 253; Народное хозяйство РСФСР в 1988 году. 

М., 1989. С. 176.
5 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1980 году. М., 1981. С. 361; Народное хозяйство РСФСР в 1988 году. 

С. 203.
6 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1958 году. С. 466; Народное хозяйство РСФСР в 1988 году. С. 196–197.

Развитие системы общеобразовательных 
учреждений, клубов и библиотек в обла-
стях и республиках Европейского Севера 
России, в свою очередь, оказывало влияние 
на развитие системы учебных заведений, 
где готовились специалисты среднего зве-
на для учреждений этой сферы.

В представленной статье мы очертим круг 
действующих в 1950–1980-е гг. средних спе-
циальных учебных заведений, готовивших 
специалистов для учреждений сферы про-
свещения и культуры областей и республик 
Европейского Севера России, а также про-
следим динамику численности учащихся и 
выпускников данных учебных заведений. 

Обзор литературы
В отечественной историографии про-

блема развития системы среднего спе-
циального образования в целом, а также 
отдельных ее аспектов, относящихся к 
вопросам подготовки кадров для сферы 
образования и культуры, освещена в ряде 
научных работ [3; 5; 15; 16; 20; 21 и др.]. 
Однако вопрос развития системы средних 
специальных учебных заведений сферы 
образования и культуры на территории 
Европейского Севера России в изучаемый 
период представлен достаточно слабо. 
Отдельные факты о работе тех или иных 
учебных заведений рассматриваемой сфе-
ры и о числе выпущенных специалистов 
приведены в обобщающих трудах по исто-
рии областей и республик Европейского 
Севера РСФСР [6–9; 17; 18]. В научных 
работах по истории системы образова-
ния как в целом, так и в сфере подготов-
ки педагогических кадров в Карельской 
(С. В. Бархатова) и Коми (Я. Н. Безноси-
ков, О. В. Золотарев) АССР, Вологодской 
области (И. А. Петранцова) приведены 
данные по истории региональных педа-
гогических и культурно-просветительных 
училищ за 1950–1960-е гг. [1; 2; 4; 19]. В 
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предыдущих наших работах были затро-
нуты в числе прочих вопросы, связанные 
с изучаемой в данной статье проблемой 
[10; 13; 14].

Определенные факты по истории от-
дельных учебных заведений рассматрива-
емой сферы приведены в энциклопедиче-
ских статьях7. Следует отметить наличие 
большого количества юбилейных изда-
ний, посвященных некоторым учебным 
заведениям8. Однако в силу своей специ-
фики они не содержат необходимого объе-
ма информации для комплексного анализа 
развития всей системы учебных заведений 
изучаемой сферы на Европейском Севере 
РСФСР за 1950–1980-е гг.

Начало данного исследования было по-
казано нами ранее в статье «Развитие си-
стемы средних специальных учебных заве-
дений социального блока на Европейском 
Севере СССР (1950–1980-е годы)» [11], но 
в ней учебные заведения, готовившие спе-
циалистов среднего звена для сферы про-
свещения и культуры, были представлены 
вместе с учебными заведениями сферы 
здравоохранения. Кроме того, имеющиеся 
лакуны в данных на период ее издания не 
позволяли проследить развитие системы 
учебных заведений рассматриваемой сфе-
ры в полной мере в ряде областей Евро-
пейского Севера России.

Материалы и методы
Исследование основано на принципах 

научной объективности, историзма и до-
стоверности. Методы статистического 
анализа, сопоставления и сравнения были 
использованы в работе с архивными до-
кументами и статистическими материа-
лами. Указанные методы применяются 
комплекс но, полученные с их помощью 
результаты взаимно дополняют друг друга.

7 См.: Вологодская энциклопедия. Вологда, 2006. С. 61, 95–96, 140, 474, 445; Кольская энциклопедия. Т. 3: 
Л–О. Мурманск, 2013. С. 314; Поморская энциклопедия. В 5 т. Т. 4. Культура Архангельского Севера. Архан-
гельск, 2012. С. 58–59, 60, 224, 256; Республика Коми: Энцикл: в 3 т. Т. 2. Сыктывкар, 1999. С. 112; Т. 3. Сык-
тывкар, 2000. С. 121, 125, 209.

8 См.: Вологодское педагогическое училище № 1: [крат. очерк]. Вологда, 1971; Карельское культурно-про-
светительное училище: [буклет]. Петрозаводск, 1980; Коми республиканское культурно-просветительное учи-
лище: [буклет]. Сыктывкар, 1981; Коми республиканское училище культуры им. В. Чисталева: [проспект]. 
Сыктывкар, 1991; Республиканское училище искусств – 60 лет: [буклет]. Сыктывкар, 2003 и др.

9 См: ГААО (Государственный архив Архангельской области). Ф. р-2506, р-4190; отдел документов соци-
ально-политической истории. Ф. 311, 384, 1149, 4927, 6298, 8221; Народное хозяйство Архангельской области: 
Стат. сб. Архангельск, 1957. С. 131–132; Народное хозяйство Архангельской области: Стат. сб. Вологда, 1962. 
С. 140, 144; Поморская энциклопедия. Т. 4. С. 58–59, 60, 224, 256.

Источниковую базу исследования со-
ставили статистические материалы из ста-
тистических ежегодных сборников «На-
родное хозяйство РСФСР», региональных 
статистических сборников, а также из свод-
ных отчетов средних специальных учебных 
заведений, находящихся в фонде Статисти-
ческого управления Коми АССР (Нацио-
нальный архив Республики Коми. Ф. р-140). 
Информация, полученная в результате ис-
следования, скомпонована в сводные диа-
граммы, что позволяет более наглядно про-
вести ее сопоставление и сравнение.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Перечислим средние специальные 
учебные заведения, готовившие специ-
алистов среднего звена для учреждений 
просвещения и культуры на Европейском 
Севере РСФСР в 1950–1980-е гг. 

Архангельская область: 1) Архангель-
ский индустриально-педагогический тех-
никум (действовал с 1962 г.); 2) Архангель-
ское педагогическое училище; 3) Вельское 
педагогическое училище (закрыто в нача-
ле 1950-х гг.); 4) Емецкое педагогическое 
училище (закрыто в начале 1950-х гг.); 
5) Каргопольское педагогическое учили-
ще; 6) Котласское педагогическое училище 
(действовало с 1965 г.); 7) Нарьян-Марское 
педагогическое училище; 8) Сольвыче-
годское педагогическое училище (закрыто 
в начале 1950-х гг.); 9) Шенкурское пе-
дагогическое училище (закрыто в начале 
1950-х гг.); 10) Ненецкая окружная куль-
турно-просветительная школа (действова-
ла до 1955 г.; в 1955 г. переведена в Архан-
гельск и реорганизована в Архангельскую 
культурно-просветительную школу; с 
1962 г. – Архангельское культурно-про-
светительное училище)9.
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Вологодская область: 1) Белозерское 
педагогическое училище (закрыто в 
1956 г., вновь открыто в 1963 г.); 2) Ве-
ликоустюгское педагогическое училище; 
3) Вологодское музыкально-педагогиче-
ское училище (с 1968 г. – Вологодское 
педагогическое училище № 2; действова-
ло до 1978 г.); 4) Вологодское областное 
педагогическое училище (с 1968 г. – Во-
логодское педагогическое училище № 1); 
5) Вытегорское педагогическое училище 
(действовало до 1956 г.); 6) Грязовецкое 
педагогическое училище физическо-
го воспитания (действовало до 1956 г.); 
7) Кирилловское дошкольное педагоги-
ческое училище (с 1968 г. – Сокольское 
дошкольное педагогическое училище; 
с 1988 г. – Сокольское педагогическое 
училище); 8) Никольское педагогическое 
училище (действовало до 1955 г.); 9) То-
темское педагогическое училище (дей-
ствовало до 1957 г.); 10) Устюженское 
педагогическое училище (действовало 
до 1956 г.); 11) Великоустюгский библио-
течный техникум (действовал до 1959 г.); 
12) Вологодская областная культурно-
просветительная школа (с 1961 г. – Воло-
годское областное культурно-просвети-
тельное училище)10.

Мурманская область: Мурманское пе-
дагогическое училище (с 1956 по 1963 г. – 
Мурманское дошкольное педагогическое 
училище)11.

10 См.: Аникиева Г. М. Библиотечный техникум в Великом Устюге (страницы истории) // Великий Устюг: 
Краевед. альм. Вологда, 2007. Вып. 4. С. 212–227; Вологодская энциклопедия. С. 61, 95–96, 140, 474, 445; 
ВОАНПИ (Вологодский областной архив новейшей политической истории). Ф. П-1098, П-1746, П-1881, 
П-2170, П-2202, П-2298, П-4503, П-6540, П-7744, П-8264; ВУЦА (Великоустюгский центральный архив). 
Ф. Р-269, Р-392, Р-438; ГАВО (Государственный архив Вологодской области). Ф. Р-358, Р-1584, Р-2292, Р-2565, 
Р-4743, Р-5128; архивный отдел администрации Вытегорского муниципального района. Ф. 245; архивный от-
дел администрации Устюженского муниципального района. Ф. 25; Народное хозяйство Вологодской области: 
Стат. сб. Вологда, 1960. С. 118–119; Народное хозяйство Вологодской области в восьмой пятилетке: Стат. сб. 
Вологда, 1971. С. 171–172; Народное хозяйство Вологодской области за годы Советской власти: Стат. сб. Во-
логда, 1967. С. 157–158; Педагогические колледжи и училища Вологодской области: (Информ. сб.). Вологда, 
2003. С. 6–7, 36.

11 См.: ГАМО (Государственный архив Мурманской области), архивохранилище документов новейшей по-
литической истории. Ф. П-185; Ф. Р-694; Кольская энциклопедия. Т. 3. С. 314; Население, культура, здраво-
охранение и труд в 1980 году: Стат. сб. Мурманск, 1981. С. 60.

12 См.: Карельская АССР за 50 лет: Стат. сб. Петрозаводск, 1967. С. 130; НА РК (Национальный архив Рес-
публики Карелия). Ф. Р-393, Р-1575, Р-3016; фонды бывшего ГУРК «Карельский государственный архив но-
вейшей истории». Ф. П-110, П-346, П-1374, П-3046; Народное хозяйство Карельской АССР: Стат. сб. к 50-ле-
тию образования СССР. Петрозаводск, 1972. С. 120–121.

13 См.: Безносиков Я. Н. Развитие народного образования в Коми АССР. Сыктывкар, 1973. С. 105, 150; Исто-
рия Коми АССР с древнейших времен до наших дней. Сыктывкар, 1978. С. 436; История Сыктывкара. Сык-
тывкар, 1980. С. 257; Коми АССР за 50 лет: Стат. сб. Сыктывкар, 1971. С. 151; НАРК (Национальный архив 
Республики Коми). Ф. р-140. Оп. 2. Д. 4251; Д. 5209; Д. 9921; Оп. 4. Д. 492; Д. 8523; Ф. р-1363, р-1538, р-1540; 
архивохранилище № 2 (бывший Партийный архив Коми ОК КПСС). Ф. П-347, П-2037, П-3500; Народное 
хозяйство Коми АССР: Стат. сб. Сыктывкар, 1957. С. 144; Республика Коми. Т. 2. С. 112; Т. 3. С. 121, 125, 209.

Карельская АССР: 1) Карельский до-
школьный техникум (с 1968 г. – Петро-
заводское педагогическое училище № 2); 
2) Петрозаводское педагогическое учи-
лище № 1; 3) Пудожское педагогическое 
училище (действовало до 1956 г.); 4) Пе-
трозаводский библиотечный техникум (в 
1959 г. реорганизован в Петрозаводское 
культурно-просветительное училище)12.

Коми АССР: 1) Сыктывкарское до-
школьное педагогическое училище (с 1956 
по 1961 г. временно объединено с Сык-
тывкарским педагогическим училищем; 
с 1968 г. – Сыктывкарское педагогическое 
училище № 2); 2) Сыктывкарское педаго-
гическое училище имени И. А. Куратова 
(с 1968 г. – Сыктывкарское педагогиче-
ское училище № 1 имени И. А. Куратова); 
3) Усть-Вымское педагогическое училище 
(в 1954 г. объединено с Сыктывкарским 
педагогическим училищем, закрыто как 
отдельное педучилище); 4) Республикан-
ская культурно-просветительская школа 
(действовала с 1956 г.; с 1961 г. – Коми 
рес публиканское культурно-просвети-
тельное училище; с 1989 г. – Коми респуб-
ликанское училище культуры)13.

Всего в 1950–1980-х гг. специалистов 
рассматриваемой сферы на Европейском 
Севере России готовило 31 известное 
нам среднее специальное учебное заве-
дение. Общее количество одновременно 
действующих учебных заведений данной 
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сферы на изучаемой территории сократи-
лось с 29 в 1950-х гг. до 19 в 1960–1970-х 
и до 18 в 1980-х гг. 

На основе опубликованных и архив-
ных источников проследим динамику 
численности учащихся и выпускников 
средних специальных учебных заведений 
сферы просвещения и культуры, а также 
покажем их доли в общей численности 
учащихся и выпускников всех ссузов по 
областям и республикам Европейского 
Севера РСФСР (рис. 1–4). Основными 
источниками в исследовании выступили 
региональные и центральные статистиче-
ские сборники. Отметим, что на рисунках 
представлены данные только за те годы, 
по которым в нашем распоряжении име-
ется информация, в связи с чем, напри-
мер, на рис. 1 и 2 отсутствуют данные по 
Карельской АССР, на рис. 3 и 4 – по Во-
логодской области14. 

По представленным на рис. 1 дан-
ным можно в целом проследить ди-
намику численности учащихся обо-
значенных учебных заведений сферы 
просвещения и культуры по областям и 
республикам Европейского Севера за ис-
следуемый период. Так, в Архангельской 
области анализируемый показатель уже в 

14 Диаграммы сост. по: Архангельской области 60 лет: Крат. стат. справ. Архангельск, 1997. С. 31, 32; Ар-
хангельской области 65 лет: Стат. сб. Архангельск, 2002. С. 36, 37; Безносиков Я. Н. Указ. соч. С. 107; Карель-
ская АССР в цифрах в 1976 году: Крат. стат. сб. Петрозаводск, 1977. С. 100, 101; Карельская АССР в цифрах в 
1979 году: Крат. стат. сб. Петрозаводск, 1980. С. 112; Карельская АССР за 50 лет. С. 126, 130; Коми АССР 60 лет: 
Стат. сб. Сыктывкар, 1981. С. 95, 96; Коми АССР в девятой пятилетке: Стат. сб. Сыктывкар, 1976. С. 133, 134; 
Коми АССР за 50 лет: Стат. сб. Сыктывкар, 1971. С. 149, 150, 151; НАРК. Ф. р-140. Оп. 2. Д. 4251. Л. 12, 13, 72; 
Д. 5209. Л. 31, 32, 57; Д. 9921. Л. 133–135; Оп. 4. Д. 492. Л. 93–95, 116, 140; Д. 8523. Л. 97, 98; Народное хозяй-
ство Архангельской области в двенадцатой пятилетке: Стат. сб. Архангельск, 1991. С. 87; Народное хозяйство 
Архангельской области в десятой пятилетке: Стат. сб. Архангельск, 1981. С. 200, 202, 205; Народное хозяйство 
Архангельской области в одиннадцатой пятилетке: Стат. сб. Архангельск, 1986. С. 193, 195, 198; Народное хо-
зяйство Архангельской области в цифрах: Стат. сб. Архангельск, 1972. C. 187, 189, 190; Народное хозяйство 
Архангельской области в цифрах: Стат. сб. Архангельск, 1976. С. 206, 208; Народное хозяйство Архангельской 
области. Архангельск, 1957. С. 130; Народное хозяйство Архангельской области. Вологда, 1962. С. 138, 140, 144; 
Народное хозяйство Вологодской области в восьмой пятилетке. С. 170, 172; Народное хозяйство Вологодской 
области за годы Советской власти. С. 156, 157–158; Народное хозяйство Вологодской области. С. 117, 118–119; 
Народное хозяйство Карельской АССР. Петрозаводск, 1972. С. 119, 120–121; Народное хозяйство Карельской 
АССР. Петрозаводск, 1985. С. 89; Народное хозяйство Коми АССР. С. 142, 144; Народное хозяйство РСФСР 
в 1958 году. С. 460; Народное хозяйство РСФСР в 1959 году. М., 1960. С. 523; Народное хозяйство РСФСР в 
1960 году. М., 1961. С. 496; Народное хозяйство РСФСР в 1961 году. М., 1962. С. 530; Народное хозяйство РСФСР 
в 1963 году. М., 1965. С. 487; Народное хозяйство РСФСР в 1964 году. М., 1965. С. 438; Народное хозяйство 
РСФСР в 1970 году. М., 1971. С. 435; Народное хозяйство РСФСР в 1971 году. М., 1972. С. 407; Народное хозяй-
ство РСФСР в 1972 году. М., 1973. С. 455; Народное хозяйство РСФСР в 1973 году. М., 1974. С. 473; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1975 году. М., 1976. С. 456; Народное хозяйство РСФСР в 1977 году. М., 1978. С. 290; Народное 
хозяйство РСФСР в 1978 году. М., 1979. С. 290; Народное хозяйство РСФСР в 1979 году. М., 1980. С. 332–333; 
Народное хозяйство РСФСР в 1981 году. М., 1982. С. 299; Народное хозяйство РСФСР в 1983 году. С. 326, 327; 
Народное хозяйство РСФСР в 1984 году. М., 1985. С. 329, 330; Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. М., 1986. 
С. 324, 325, 326; Население, культура, здравоохранение и труд в 1977 году: Стат. сб. Мурманск, 1978. С. 38–42; 
Население, культура, здравоохранение и труд в 1980 году. С. 54, 56, 59, 60.

1967/68 учебном году увеличился почти 
в 4 раза по сравнению с 1957/58 учебным 
годом, когда было зафиксировано его за-
метное снижение. Это было связано с 
процессами реформирования, в результа-
те которых многие педагогические учи-
лища были закрыты [12]. По имеющимся 
данным, с середины 1950-х гг. до начала 
1970-х гг. количество учащихся вырос-
ло в 2,4 раза. Общее число учащихся в 
учебных заведениях сферы просвещения 
и культуры в Архангельской области за 
10 лет составило более 24 тыс. чел. 

В Вологодской области численность 
учащихся рассматриваемых учебных за-
ведений увеличилась в начале 1970-х гг. 
почти в 2 раза по сравнению с концом 
1950-х гг. По данным за 6 лет, в училищах 
проходили обучение около 13 тыс. чел.

В Мурманской области число учащих-
ся педагогического училища изменилось 
незначительно. Общее их число за 4 учеб-
ных года превысило 4,2 тыс. чел.

В Коми АССР количество учащихся 
педагогических и культурно-просвети-
тельного училища в конце 1980-х гг. уве-
личилось в 2,4 раза по сравнению с нача-
лом 1950-х гг. Заметное снижение данного 
показателя было зафиксировано в конце 
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1950-х гг. затем последовал его рост – к 
началу 1970-х гг. более чем в 4 раза. Об-
щее число учащихся рассматриваемых 
учебных заведений в Коми АССР, по име-
ющимся данным за 5 лет, составило около 
9 тыс. чел.

Доля учащихся средних специальных 
учебных заведений сферы просвещения и 
культуры в общей численности учащихся 
всех средних специальных учебных за-
ведений в отдельных областях и респуб-

ликах Европейского Севера РСФСР 
была невелика, что наглядно показывает 
рис. 2. Так, в Архангельской области она 
менялась в диапазоне от 7,79 до 16,08 %, 
в Вологодской – от 10,33 до 12,69, в 
Мурманской – от 12,92 до 15,13, в Коми 
АССР – от 10,36 до 26,39 %. В среднем 
по Европейскому Северу доля учащихся 
данной сферы составляла около 17 %, 
причем наибольший процент приходится 
на начало 1950-х гг.

Рис. 1. Численность учащихся средних специальных учебных заведений сферы просвещения и культуры 
на Европейском Севере РСФСР, чел. 

Fig. 1. The number of students in vocational colleges majoring in education and culture in the European North 
of Russia, number of people

Рис. 2. Доля учащихся средних специальных учебных заведений сферы просвещения и культуры 
в общем числе учащихся всех ссузов областей и республик Европейского Севера РСФСР, %

Fig. 2. The share of students vocational colleges majoring in education and culture to the total number of students 
in vocational colleges of regions and republics of the European North of Russia, %
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По информации, представленной на 
рис. 3, можно проследить динамику чис-
ленности выпускников ссузов рассма-
триваемой сферы на Европейском Се-
вере РСФСР, которая в целом повторяет 
вектор динамики количества учащихся. 

Так, в Архангельской области данный по-
казатель демонстрировал бурный рост с 
306 чел. в 1959 г. до 959 чел. в 1970 г., по-
сле чего, с небольшими просадками, дер-
жался до конца исследуемого периода на 
уровне 770–920 чел. Численность выпуск-

Рис. 3. Численность выпускников средних специальных учебных заведений сферы просвещения и культуры 
на Европейском Севере РСФСР, чел. 

Fig. 3. The number of graduates of vocational colleges majoring in education and culture in the European North 
of Russia, number of people

Рис. 4. Доля выпускников средних специальных учебных заведений сферы просвещения и культуры 
в общем числе выпускников всех ссузов областей и республик Европейского Севера РСФСР, %

Fig. 4. The share of graduates of vocational colleges majoring in education and culture to the total number of graduates 
of all secondary educational institutions of regions and republics of the European North of Russia, %
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ников рассматриваемых учебных заведе-
ний увеличилась к середине 1980-х гг. в 
2,7 раза по сравнению с концом 1950-х гг. 
Наибольшее увеличение (в 3 с лишним 
раза) отмечено в начале 1970-х и в нача-
ле 1980-х гг. Количество подготовленных 
специалистов за 20 лет составило около 
15 тыс. чел.

Мурманское педагогическое училище, 
по имеющимся данным за 4 года, выпу-
скало от 230 до 350 чел. Общее число вы-
пускников составило за это время более 
1,1 тыс. чел.

Количество выпущенных специалистов 
сферы просвещения и культуры в Карель-
ской АССР в начале 1970-х гг. возросло в 
2,2 раза по сравнению с данными начала 
1960-х гг., когда было зафиксировано их 
наименьшее значение в 369 чел. В целом 
же к концу 1970-х гг. число выпускни-
ков ненамного превышало показатель 
конца 1950-х гг. Значительное его сни-
жение было зафиксировано в 1977/78 и 
1978/79 учебных годах – до 446 и 406 чел. 
соответственно. Общее число выпуск-
ников в Карельской АССР, по данным за 
13 лет, превысило 7 тыс. чел.

Численность выпускников учебных за-
ведений рассматриваемой сферы в Коми 
АССР увеличилась в конце 1980-х гг. почти 
в 3 раза по сравнению с началом изучаемо-
го периода, достигнув отметки 600 и более 
человек. Заметное снижение количества 
подготовленных специалистов отмечено в 
середине 1950-х и в конце 1950-х – нача-
ле 1960-х гг., что связано как с закрытием 
Усть-Вымского педагогического училища, 
так и с общими для Европейского Севе-
ра процессами реформирования системы 
образования. Тем не менее в середине 
1960-х гг. анализируемый показатель про-
демонстрировал значительный рост – до 
480 чел., а в начале 1970-х гг. он превысил 
660 чел. Число выпускников педагогиче-
ских и культурно-просветительного учи-
лищ, по данным за 16 лет, составило более 
6,7 тыс. чел.

Доля выпускников учебных заведений 
сферы просвещения и культуры в общей 
численности выпускников всех средних 
специальных учебных заведений в отдель-
ных областях и республиках Европейского 

Севера РСФСР не была значительной, как 
и доля учащихся, и едва превышала 30 % 
в отдельные годы, в основном находясь 
на отметке 15–20 %, что видно на рис. 4. 
Так, в Архангельской области доля числа 
подготовленных специалистов в общей 
численности выпускников колебалась в 
диапазоне от 9,81 до 21,11 %, в Мурман-
ской – от 14,62 до 22,35, в Карельской 
АССР – от 10,59 до 31,49, в Коми АССР – 
от 12,03 до 31,72 %.

Заключение
Как показало исследование, процес-

сы реформирования системы среднего 
специального образования (в частно-
сти, сферы просвещения и культуры) в 
1950-х гг. сказались на количестве подго-
товленных специалистов, число которых 
в это время заметно снизилось. В даль-
нейшем число учащихся и выпускников 
ссузов изучаемой сферы значительно 
возросло по сравнению как с началом 
изучаемого периода, так и с данными 
конца 1950-х – начала 1960-х гг., что 
указывает на поступательное развитие 
учебных заведений. Данные процессы 
прослеживаются как в Архангельской, 
Вологодской и Мурманской областях, 
так и в финно-угорских республиках – 
Карельской и Коми АССР. Несмотря на 
рост анализируемого показателя, его 
доля в общем количестве учащихся и 
выпускников всех ссузов оставалась на 
достаточно низком уровне. Это свиде-
тельствует о более масштабном разви-
тии техникумов и училищ других сфер, 
на фоне которых доля числа учащихся 
и выпускников сферы просвещения и 
культуры не увеличивалась, несмотря 
на положительную динамику их числен-
ности. С другой стороны, положитель-
ный вектор динамики численности уча-
щихся и выпускников рассматриваемой 
сферы свидетельствует о востребован-
ности специалистов данного профиля в 
народном хозяйстве, поскольку набор и 
выпуск количества специалистов были 
в это время четко определены в планах 
развития как отдельных областей и рес-
публик, так и Европейского Севера и 
РСФСР в целом.
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Introduction. The Soviet system of education and cultural services for the population needed substantial number of 
personnel, which included preschool teachers, primary school teachers, librarians, and club workers. These mid-level 
specialists were trained mainly by regional colleges. The article presents a study of the vocational educational institutions 
that trained specialists for educational and cultural institutions, as part of the system of vocational education in the European 
North of Russia.
Materials and Methods. The research is based on the principles of research objectivity, historicism and reliability. The main 
research methods applied for the archival documents and statistical materials were statistical analysis and comparison.
Results and Discussion. The analysis of the statistical data used in the study made it possible to compile registers of 
vocational educational institutions that trained specialists for the field of education and culture in the European North of 
Russia in the 1950s – 1980s. Based on the information available in the central and regional statistical collections, as well as 
in the statistical reporting of the vocational educational institutions under consideration, it was possible to trace the dynamics 
of the number of students and graduates of technical schools and schools in the field of education and culture, to identify 
shares in the total number of students and graduates of all secondary specialized educational institutions by regions of the 
European North of Russia, including two Finno-Ugric republics, Karelian and Komi.
Conclusion. The reform of vocational education in the 1950s had a negative impact on the number of trained specialists 
in the field under study. In the future, their number increases significantly, which indicates the progressive development of 
colleges in the studied area. Despite the positive dynamics of the number of students and graduates, their share in the total 
number throughout the system of secondary specialized education in the European North of Russia remains at a low level. 
Nevertheless, the positive vector of the dynamics of their numbers indicates the demand for specialists of this profile in the 
national economy of the studied regions, as well as the Finno-Ugric republics located within the boundaries of the territory 
of the European North of Russia.
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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. 



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 2 211

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 
(ствол) и верхняя (ветви) зоны 
Вселенной. В ветвях обитают птицы, 
со средней частью дерева связаны 
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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Человек и мир в мордовской сказке 
(в сравнении со сказками других 
этнокультур)
Анастасия Андреевна Осьмушина

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
Саранск, Россия

Введение. Актуальность работы определяется эффективностью исследования фольклора для познания космо-
психо-логоса народа. Ее научная новизна состоит в применении дейксисного анализа сказок разных этносов со 
сходным сюжетом для изучения эрзянской и мокшанской сказок. Объект исследования – тексты эрзянской и мок-
шанской сказок с сюжетным мотивом «Мальчик-с-пальчик» в сравнении с русской, немецкой, английской, испан-
ской и латиноамериканской сказками с аналогичным сюжетом. Предмет исследования – особенности онтологии, 
аксиологии, антропологии эрзи и мокши в сказке. Цель работы – выявление онтологических, аксиологических и ан-
тропологических особенностей мордовской сказки. Задачи исследования – выполнить дейксисный анализ текстов 
нескольких вариантов мордовской сказки и ее иноэтничных аналогов; выявить их сходства и различия; сформули-
ровать онтологические, аксиологические и антропологические особенности мордовской сказки. 
Материалы и методы. Для достижения цели исследования был выполнен сравнительный контент-анализ дейк-
сиса семи сказок с ведущим сюжетным мотивом «Мальчик-с-пальчик». Метод критического отбора источников при-
менен при выборе аутентичных версий сказок. Общенаучные методы исследования позволили провести анализ, 
систематизировать полученные сведения и синтезировать выводы.
Результаты исследования и их обсуждение. Все рассмотренные сказки фиксируют трагедию отсутствия детей 
в этнической семье, дезидеративность рождения детей, состоящие в детях счастье и смысл жизни человека. В эр-
зянской сказке отмечаются локально-общая солидарность, борьба с агрессивной властью, вооруженное восстано-
вительное правосудие. В мокшанской сказке присутствует мотив обмана обманщика как формы восстановительной 
справедливости для улучшения материального положения семьи. И в эрзянской, и в мошанской сказке реализуется 
интенция возвращения домой непрямым путем и жизни в созидательном труде в своем месторазвитии.
Заключение. Сравнительный анализ дейксиса сказок разных этносов со сходным сюжетом позволяет выявить 
общее и особенное в содержании сказок, определить особенности онтологии, аксиологии, антропологии этноса. 
Проведенное исследование показало, что онтологические, аксиологические и антропологические особенности сказ-
ки эрзи и мокши близки, но не тождественны, выявило сходства и различия со сказками других этнокультур.
Ключевые слова: эрзянская сказка, мокшанская сказка, сходный сюжет, Мальчик-с-пальчик, онтология, аксиоло-
гия, антропология
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Введение
Актуальность исследования определя-

ется тем, что, как подтверждают труды 
фольклористов, филологов, философов и 
психологов, фольклор в целом и сказка в 
частности отражают мышление [39] и ми-
ровосприятие [38; 41] этноса, его норма-
тивно-ценностную систему [19], его кос-
мо-психо-логос [5–7].

Исследование фокусируется на сказках 
со сходным сюжетом по следующим со-
ображениям. Сказки со сходным сюже-
том, даже если он имеет единый генез, 
весьма различаются. Распространяясь по 

миру, сказка видоизменяется так, чтобы 
соответствовать картине мира этноса, 
его образу мышления, логике, способу 
познания, впитывает в себя социальные 
и природные реалии того места и време-
ни, в котором циркулирует. Фольклор не 
сохраняет содержательные и языковые 
особенности, не органичные этносу, не 
отвечающие его психолингвистическим, 
этнокультурным характеристикам, эт-
нологикам мышления. Научная новизна 
работы состоит в применении дейксис-
ного анализа к сказкам разных этносов, 
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содержащих сходный сюжет, в частности 
к сказкам эрзи и мокши. 

Сходство сюжетов не есть тождество. 
Именно анализ отличий помогает увидеть 
то особенное, что присуще конкретной эт-
нокультуре, и именно дейксис фольклор-
ного текста фиксирует эти отличия. Цель 
настоящей работы – выявление онтоло-
гических, аксиологических и антрополо-
гических особенностей мордовской сказ-
ки «Пальчик»1 (эрзянской “Пелькине” и 
мокшанской “Пялькхине”). Задачи иссле-
дования – выполнить дейксисный анализ 
текстов нескольких вариантов мордовской 
сказки «Пальчик» и ее иноэтничных ана-
логов (русского, немецкого, английского, 
испанского и латиноамериканского); срав-
нить их и установить сходства и различия 
в плане онтологии, аксиологии и антропо-
логии; обобщить полученные результаты, 
сформулировав онтологию, аксиологию и 
антропологию этноса в мордовской (мок-
шанской и эрзянской) сказке.

Объектом исследования являются тек-
сты перечисленных выше сказок, пред-
метом – мир, бытие человека (т. е. онто-
логия), сам человек, ребенок, входящий в 
мир, в общество людей, его модус взаимо-
действия с миром и социумом (т. е. антро-
пология), общественная нормативно-цен-
ностная система (т. е. аксиология) эрзи и 
мокши в сказке. 

Обзор литературы
Первичный материал исследования – 

тексты мордовских (эрзянской и двух 
вариантов мокшанской), русской, двух 
вариантов немецкой, английской, испан-

1 Все переводы названий сказок, имен собственных и цитат выполнены автором.
2 См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984. Т. 1. С. 336–337; Устно-поэтическое твор-

чество мордовского народа. Т. 3, ч. 1. Мокшанские сказки. Саранск, 1966. С. 254–256; Шахматов А. А. Мор-
довский этнографический сборник: В прил.: Описание села Оркина Сарат. уезда А. Н. Минха. СПб.: Тип. 
Имп. Акад. наук, 1910. С. 376–378; Эрзянь ёвкст (скаскат) / пурныньзе М. Е. Евсевьев. М., 1928. С. 85–86; 
Brüder Grimm. Kinder- und Haus-Märchen. Berlin, 1812. Bd. 1. S. 195–200. URL: https://deutschestextarchiv.de/
book/view/grimm_maerchen01_1812?p=266 (дата обращения: 01.10.2021); Brüder Grimm. Kinder- und Haus-
Märchen. 7. Ausgabe. Göttingen, 1857. Bd. 1. S. 194–200. URL: https://books.google.ru/books?id=2kAJAAAAQAA
J&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 01.10.2021); Crossley-Holland K., Firmin 
H. Folk-tales of the British Isles. New York, 1988. P. 340–345. URL: https://archive.org/details/isbn_9780394755533/
page/358/mode/2up (дата обращения: 01.10.2021); Cuentos populares españoles / ed. de J. M. Guelbenzu. Madrid, 
1998. Vol. 1. P. 62–67; Laval R. A. Cuentos polpulares en Chile (recogidos de la tradición oral). Santiago de Chile, 
1923. P. 66–71. URL: https://www.gutenberg.org/fi les/63424/63424-h/63424-h.htm (дата обращения: 16.10.2021).

3 См.: Осьмушина А. А. Социально-философские основания комического социо-демографических и этно-
культурных групп: автореф. дис. … канд .филол. наук. Саранск, 2017. 

4 См.: Подходы к исследованию продуктивного мышления // Хрестоматия по общей психологии. Психоло-
гия мышления. М., 1981. С. 35–47.

ской и латиноамериканской (чилийской)
сказок2. Существует множество работ, 
посвященных семантике мордовского 
фольклора и эпоса [3; 9; 10; 19; 23–28; 
30; 31], мордовской и русской сказки [2; 
6; 7; 16; 18; 20; 29], зарубежного фольк-
лора [33; 41–46], однако трудов, рассма-
тривающих содержание сходных сказок 
разных этносов в сравнении, мало, к тому 
же они не затрагивают мордовскую сказ-
ку «Пальчик». Что касается дейксисной 
семантики сказок как части космо-психо-
логического анализа, то она до сих пор 
практически не изучалась.

Методологическую основу исследова-
ния составили труды лингвистов и фило-
софов, благодаря которым в лингвисти-
ческий и семиотический анализ текста 
вошли понятия социального дейксиса, 
относительного дейксиса, номинативно-
го дейксиса, индикативного дейксиса и 
абсолютного дейксиса [1; 4; 12; 17; 22; 
32; 34–37; 40; 46]. Относительный, со-
циальный, номинативный, индикативный 
и абсолютный дейксис сказки использу-
ется автором не в значении лингвистиче-
ского или семиотического явления, а как 
средство формализации социальности3.
Принцип приоритета различий над сход-
ствами, выступающий одной из методо-
логических основ работы, убедительно 
раскрыт в рамках философии Ж. Деле-
зом [11], М. Монтенем [16], Н. Я. Да-
нилевским [8], В. О. Ключевским [13], 
М. М. Ковалевским [14], Ю. Ф. Самари-
ным [21], в рамках гештальт-психоло-
гии – К. Дункером4, в применении к сказ-
ке – А. А. Гагаевым [7].
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Материалы и методы

Исследование посвящено выявлению 
этнических онтологических, аксиоло-
гических и антропологических особен-
ностей содержания фольклорной сказ-
ки. Для достижения цели был проведен 
сравнительный контент-анализ дейксиса 
семи сказок. В качестве материала для 
исследования выбрана фольклорная (эт-
ническая) сказка мордовских этносов 
мокша и эрзя, где ведущим сюжетным 
мотивом является «Мальчик-с-пальчик» 
(№ 700 согласно индексу сказочных мо-
тивов Аарне – Томпсона – Утера [44]), 
и сходные с ней русская, немецкая, ан-
глийская, испанская и чилийская сказки. 
Выбор данной сказки мотивирован тем, 
что в ней ярко отображаются особенно-
сти восприятия мира, бытия, ребенка, 
человека, знакомящегося с этим миром, 
и его модус взаимодействия с миром, с 
обществом, нормы и ценности общества. 
Метод критического отбора источников 
ограничил выбор автора именно аутен-
тичными версиями сказок, собранными 
фольклористами, исключая так называ-
емый фальшлор5 [35]. Общенаучные ме-
тоды исследования позволили провести 
анализ, систематизировать полученные 
сведения и синтезировать выводы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Все рассмотренные нами варианты 
сказки с сюжетной линией «Мальчик-
с-пальчик» имеют общее содержание: 
бездетная пара бедняков чудесным об-
разом обретает сына, рост которого не-
обыкновенно мал. Тем не менее этот 
ребенок трудится, помогая родителям, и 
стремится занять свое место в мире.

Какое место в социальной структу-
ре общества занимает сын небогатых 
и незнатных родителей? Как встречает 
ребенка мир, какого рода испытания 
ожидают его? Каким образом преодоле-
вает он необходимость? Каждый этнос 
предлагает свои варианты развития со-
бытий.

5 Термин, введенный Р. М. Дорсоном, означает авторские и переводные версии, допускающие значительные 
изменения содержания и дейксиса.

Эрзянская сказка  
“Пелькине” («Пальчик»)

У старика и старухи (крестьян) не 
было детей. Однажды старуха случай-
но отрубила себе палец, положила его в 
печь и вслух высказала пожелание иметь 
сына-помощника. Чудесным образом па-
лец превратился в мальчика, который тут 
же вызвался отнести блины отцу в поле. 
Отец предостерег сына от опасности 
встречи с волком, но волк все-таки про-
глотил его. Мальчик, криком предупреж-
дая пастухов, не давал волку охотиться и 
вынудил того вернуть ребенка домой, где 
отец и убил зверя.

Относительный дейксис сказки от-
ражает демографическую ситуацию в 
крестьянской эрзянской семье: отсут-
ствие детей или один ребенок, надежда 
на ребенка как на помощника в работе; 
недобровольное путешествие и возвра-
щение непрямым путем. Действующие 
субъекты: крестьяне, муж и жена, ста-
рые, не имеющие помощников; мальчик, 
уходящий из дома по работе, возвраща-
ющийся домой, но вынужденный проде-
лать непрямой долгий путь под влиянием 
необходимости, злой силы, с которой он 
борется и которую побеждает хитростью, 
желая вернуться в свое месторазвитие; 
волк, символизирующий агрессию и 
опасность.

Социальный дейксис фиксирует реа-
лии эрзянского крестьянского быта XVI–
XX вв. Мальчик-с-пальчик в чреве волка 
перемещается по своей стране и общает-
ся с представителями своей социальной 
группы. Социальный дейксис выявляет 
отношения равенства. Пейоративную 
оценку получает агрессия волка (при-
чем это не агрессия Лотреамона, которую 
обычно демонстрирует медведь, у волка 
она вызвана голодом, т. е. представляет 
собой форму реализации необходимо-
сти). Глупость волка, его неумение изба-
виться от мальчика без опасности для себя 
получают отрицательную адмиративную 
(комическую) оценку. Мелиоративную 
оценку заслуживают трудолюбие и сме-
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лость мальчика, положительную адми-
ративную оценку – его добрая хитрость. 
Дезидеративную оценку получают жизнь 
в семье и рождение детей в семье, труд 
на благо семьи. Волк пытается убить 
мальчика, отец с помощью сына убивает 
волка, мальчик не дает волку перерезать 
овец – так реализуются совместимость, 
выводимость и следование живых видов 
и людей в жизни и их несовместимость в 
смерти. Дезидеративной оценки удоста-
ивается восстановительное правосудие: 
убийство волка, причем совершаемое от-
цом мальчика – стариком, воплощением 
мудрости и традиций этноса.

Номинативный дейксис (номинати-
вы в интуитивистских выборках): атя 
‘старик’, баба ‘старуха’ – слабость; 
Пелькине – уменьшительно-ласкатель-
ный вариант слова пелька ‘палец’, т. е. 
Мальчик-с-пальчик, – малый рост и лю-
бовь называющих; пастух – охраняющий 
жизнь вверенных ему животных как част-
ной собственности; волк – враг человека, 
традиционно действующий по необхо-
димости и не отличающийся умом, пре-
тендующий на частную собственность и 
жизнь человека, – одна из сказочных ипо-
стасей государственной власти.

Индикативный дейксис фиксирует соци-
ально-демографический контекст, сни схо-
дительно-шутливое отношение и любовь 
к детям, уважение к старшим в семье: а 
эйкакшост, а какшост ‘ни малыша, ни го-
лыша’, церамок ‘сынок’, обращения авай 
‘мама’, церай ‘сын’, тетяй ‘папа’.

Абсолютный дейксис: обсуждается ин-
тенция ухода ребенка из дома ради труда, 
ради помощи своей семье и возвращения 
непрямым путем вследствие борьбы с 
необходимостью; абсолютная положи-
тельная оценка семьи; абсолютная от-
рицательная оценка агрессии и нападе-
ния на эрзянский народ: Илямакс эвть 
вергис, – эстеть берянь ули! «Не трогай 
меня, волк, – тебе же хуже будет!»6, реа-
лизуемая в последовательных действиях, 
упорстве и хитрости, благодаря которым 
эрзянский мальчик преодолевает необхо-
димость и возвращается в семью.

6 Эрзянь ёвкст (скаскат). С. 85.
7 Шахматов А. А. Указ. соч. С. 376.

Мокшанская сказка
“Пяльхкяня” («Пальчик»)

Рассмотрим два варианта сказки, разли-
чия между которыми не препятствуют их 
параллельному анализу.

У старика и старухи не было детей. Ста-
рик случайно отрезал себе палец, старуха 
положила его в печь, и он превратился в 
мальчика. Ребенок сразу пожелал помо-
гать родителям и отправился на поле, где 
его увидел барин (в первом варианте), 
английский лорд (во втором) и захотел 
купить. Мальчик посоветовал отцу согла-
шаться, по пути продырявил карман поку-
пателя (в первом варианте еще и сундук), 
выкинул все деньги, нагадил в карман и 
сбежал (в первом варианте уточняется: 
собрав выкинутые деньги и принеся их 
отцу). В первом варианте мальчика же-
нили на самой красивой девушке, а барин 
опозорился перед барыней, во втором – 
про свадьбу не упоминается, английский 
лорд опозорился перед другими лордами.

Относительный дейксис формализует 
демографическую ситуацию в мокшан-
ской семье: отсутствие детей или один 
ребенок; средний для крестьянской семьи 
достаток; желание женщины иметь ребен-
ка как помощника в хозяйстве («Если бы у 
меня был сынок, я бы послала его отнести 
блины, а теперь некого послать»7); жела-
ние ребенка заработать для своей семьи 
и уход его в мир с намерением вернуть-
ся в свое месторазвитие. Действующие 
субъекты: бездетные старик и старуха, 
крестьяне среднего достатка; Мальчик-
с-пальчик – ребенок, стремящийся восста-
новить справедливость; барин / англий-
ский лорд – другое, нежели в эрзянской 
сказке, воплощение государственной вла-
сти, ее частного варианта (привилегиро-
ванного сословия, а в случае с английским 
лордом – к тому же недружественного го-
сударства). Иллокутивный эффект – тор-
жество маленького, бедного, не имеющего 
власти и слабого, но хитрого над боль-
шим, сильным, наделенным властью и бо-
гатым (во втором варианте еще и чужим). 
Перлокутивный эффект – возвращение в 
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свое месторождение, к семье родителей 
(в первом варианте – улучшение матери-
ального положения родительской семьи 
и создание собственной), восстановление 
справедливости (обман и манипулирова-
ние богатыми с целью передачи их денег 
бедным – это не воровство, а восстанови-
тельное правосудие [6, кн. 3, 62]).

Социальный дейксис отражает отноше-
ния крестьянина и власти, отношения кон-
куренции и конфликта, замаскированные 
под кооперацию. В мокшанской сказке 
крестьянин с властью не борется, не сра-
жается вооруженным образом, не убивает, 
но хитрит, обманывает и обирает, восста-
навливая справедливость и выявляя ни-
чтожное в кажущемся великом. Глупость 
барина/лорда, обманутые ожидания его 
жены-барыни / друзей-лордов получают 
отрицательную адмиративную (комиче-
скую) оценку. Хитрость мальчика, любовь 
его родителей к нему, нежелание отца про-
давать его заслуживают мелиоративную 
оценку. Отношение власти к человеку как 
к товару, как к объекту товарно-денежных 
отношений и средству развлечения полу-
чает пейоративную оценку. 

Номинативный дейксис (номинативы 
в интуитивистских выборках): атянь ба-
бань а эйдест, а какшист8 / атянь-бабань 
ашель шачисна ашель касысна9 ‘старик и 
старуха без малыша, без голыша’ – сожа-
ление об одинокой старости; Пяльхкяня 
‘Мальчик-с-пальчик’ – ребенок, надежда 
семьи и этноса на лучшую жизнь; лордть 
Англияв ‘английский лорд’ – воплощение 
власти и богатства, оппозиция «мы – они».

Индикативный дейксис фиксирует со-
циально-демографический контекст: лю-
бовь и солидарность в семье, выраженные 
обращениями бабаньке ‘старуха’, тядяй 
‘мама’, аляй ‘папа’, монь церазе ‘мой 
сын’; социально-политический контекст: 
несовместимость мокшанского крестья-
нина и барина, русского или английского, 
основанная на разности оценок (человек 
как субъект или объект деятельности и 
сделки), разности социально-экономиче-
ского положения, вызванная алчностью 
привилегированного сословия (поэтому 

8 Шахматов А. А. Указ. соч. С. 376.
9 Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 254.

действия мальчика оцениваются положи-
тельно).

Абсолютный дейксис – абсолютная 
положительная оценка, или идеальный 
конечный результат, как жизнь в семье, 
рождение детей в семье, труд на благо се-
мьи в своем месторождении, отношения 
равенства, солидарности и уважения, без 
экономической несправедливости со сто-
роны власти в целом и ее представителей 
в частности.

Иноэтничные варианты сказки
Русская сказка «Мальчик-с-пальчик» 

содержит мотивы мокшанской и эрзян-
ской – продажа барину и побег от него, 
путешествие в брюхе волка – и иные, не 
входящие в мордовские сказки. Мальчик 
нарождается из мизинца старухи и сразу 
же, как и в мордовских сказках, принима-
ется помогать родителям. Он сам предла-
гает отцу продать его, если найдутся же-
лающие купить, обещая вернуться домой. 
Сбежав от барина, Мальчик-с-пальчик 
встречает разбойников и добровольно по-
могает им обокрасть попа. Как и в эрзян-
ской сказке, Мальчик-с-пальчик вынужда-
ет волка доставить его домой, родители 
убивают зверя, а из шкуры делают сыну 
тулуп.

Относительный дейксис: ситуация в це-
лом – отсутствие детей или один ребенок 
в крестьянской семье; стремление ребенка 
помочь родителям в работе и материаль-
но, добиться восстановительного право-
судия. Мальчик-с-пальчик вынужден 
проделать свой путь, чтобы вернуться до-
мой, как и персонаж мокшанской сказки, 
обманув барина, ограбив попа и хитро-
стью убив волка. При этом в отличие от 
мокшанского русский Мальчик-с-пальчик 
не берет денег ни барина, ни попа. Общее 
мнение – положительная оценка смелости 
и находчивости мальчика. Таков перлоку-
тивный эффект сказки. Иллокутивный эф-
фект – необходимость для простого чело-
века, крестьянина, проявлять хитрость во 
враждебном мире.

Социальный дейксис формализует от-
ношения конкуренции и конфликта, вла-
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сти и подчинения, борьбы с властью и 
протеста против иерархии – не прямого 
протеста и не открытой борьбы, но свое-
образной восстановительной справед-
ливости, компенсации экономической 
несправедливости (получающей мелиора-
тивную оценку). 

Номинативный дейксис выявляет соци-
альные роли (старик, старуха, барин, поп, 
воры, волк) в отношениях несправедливо-
сти. Интуитивистская выборка: противо-
стояние крестьянина и богатого дворян-
ства, крестьянина и богатого духовенства, 
братство крестьянина и разбойника, битва 
и победа крестьянина над врагом-волком 
(агрессивной и ненасытной властью, по-
жирающей маленького человека).

Индикативный дейксис фиксирует от-
ношения несовместимости разных соци-
альных групп, отсутствие солидарности 
в обществе, отсутствие правового урегу-
лирования конфликта и возможности ула-
живать спорные ситуации законным, чест-
ным путем.

Абсолютный дейксис: борьба русского 
народа с угнетателями – борьба хитро-
стью и оружием русской дубинки: «Ста-
рик схватил дубинку, старуха другую и да-
вай бить волка; тут его и порешили, сняли 
кожу да сынку тулуп сделали»10.

Два варианта немецкой сказки имеют 
столь значительные различия, что рассма-
тривать их нужно по отдельности.

10 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. С. 337.

Вариант 1: “Daumerdick” («Мальчик-
с-пальчик»). Крестьянину с женой было 
грустно одним в тихом доме, и они поже-
лали ребенка, чтобы любить его (не ожи-
дая помощи, как в мордовских сказках), 
и родился мальчик ростом с пальчик. Не-
смотря на свои малые размеры, он стал 
помогать родителям. Однажды его захо-
тели купить, чтобы показывать за деньги. 
Мальчик-с-пальчик велел отцу согласить-
ся, а по пути сбежал (обманывая, как и в 
русской и в мордовских сказках, людей, 
считающих человека объектом купли-про-
дажи). Он предложил свою помощь ворам, 
которые обсуждали, как обокрасть дом 
пастора, но намеренно привлек внимание 
прислуги (не обкрадывая священника, как 
в русской сказке, а, напротив, защищая 
частную собственность духовенства). За-
тем его проглотила корова, корову убили, 
но он попал в брюхо волка. Мальчик зама-
нил волка в кладовую своих родителей, от-
куда, объевшись, тот не смог выйти и был 
убит отцом. Мальчик-с-пальчик решил, 
что достаточно повидал мир, и остался с 
родителями.

Относительный дейксис: ситуация 
в целом – жизнь как постоянный вы-
бор между добром и злом, поиск своего 
места в мире. Действующие субъекты: 
Мальчик-с-пальчик как воплощение кон-
цепта взросления ребенка; его родители-
крестьяне (трагедия бездетного брака, 
необходимость заботиться о ком-либо); 
алчные дельцы, случайно встреченные 
мальчиком, выбирающие аморальное 
обогащение, лишенные человечности, – 
Мальчик-с-пальчик отказывается идти 
этим путем; воры, встреченные мальчиком 
на пути, – и этот путь отвергает Мальчик-
с-пальчик, более того, он предотвращает 
кражу. Хитрость и смекалка позволяют 
мальчику спастись в безнадежных обсто-
ятельствах, они же приводят его домой, 
где отец выручает блудного сына из беды. 
Таков иллокутивный эффект сказки. Пер-
локутивный эффект – правильный выбор 
между добром и злом. 

Социальный дейксис: необходимость 
ребенка в семье не в качестве гарантии 

Распространяясь по миру, сказка 
видоизменяется так, чтобы 
соответствовать картине мира 
этноса, его образу мышления, 
логике, способу познания, 
впитывает в себя социальные 
и природные реалии того 
места и времени, в котором 
циркулирует. Фольклор не 
сохраняет содержательные 
и языковые особенности, не 
органичные этносу, не отвечающие 
его психолингвистическим, 
этнокультурным характеристикам, 
этнологикам мышления.
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ухода в старости, не ради развлечения, а 
как глубокая внутренняя потребность за-
ботиться о нем и дарить ему свою любовь 
(дезидеративная оценка). Познание мира, 
соблазны внешнего мира, прохождение 
череды ситуаций выбора – необходимое 
условие взросления и социализации че-
ловека (дезидеративная оценка). Мораль-
ное и аморальное, преступное и правиль-
ное, межличностные отношения, помощь 
ближнему как содержание социальных 
отношений получают пейоративные и ме-
лиоративные оценки. Смысл жизни – рож-
дение детей в семье и забота о детях. 

Номинативный дейксис (интуитивист-
ская выборка): ребенок как главная цен-
ность в семье, семья как главная цен-
ность в жизни. Номинативы: Daumerling 
обозначает социально-демографическое 
положение Мальчика-с-пальчика – ребе-
нок; остальные субъекты называются в 
соответствии с семейной ролью или со-
циальным положением, поскольку именно 
семья и социальные отношения играют в 
этой сказке ведущую роль: Bauersmann 
‘крестьянин’, der Vater ‘отец’, die Muter 
‘мать’; der Pfarrer ‘пастырь’; die Diebe 
‘воры’. Обратим внимание на то, что по-
купатели, пожелавшие разбогатеть, по-
казывая Мальчика-с-пальчика за деньги, 
называются просто Mannen ‘мужчины’, 
поскольку в данном случае социальное 
положение неважно, порочным может 
быть представитель любой социальной 
группы. Номинативный дейксис выявляет 
демографическую справедливость.

Индикативный дейксис данной сказки 
очень ярко отображает истинные и лож-
ные намерения и отношения.

Абсолютный дейксис – отсылка к прит-
че о блудном сыне, дорога и познание 
мира как средство взросления, возвраще-
ние в семью как правильный выбор. Дру-
гая абсолютная оценка – оценка родите-
лей, продающих свое дитя, и заключение, 
что никакие сокровища мира не равноцен-
ны ребенку.

Вариант 2: “Des Shneiders Daumer-
lings Wanderschaft” («Путешествие 
портняжки-с-пальчик»). В этом варианте 
приключений Мальчика-с-пальчика ге-
рой является сыном портного и покидает 

отца с его одобрения, чтобы познать мир. 
В процессе познания он находит работу 
подмастерья, но ссорится с хозяйкой, за-
тем помогает разбойникам ограбить ко-
ролевскую сокровищницу. Разбойники 
хотят наградить его и сделать своим сот-
ником, но Мальчик-с-пальчик, не в силах 
унести больше одной монеты – крейце-
ра, вновь отправляется в путь. Не владея 
никаким ремеслом, он устраивается до-
машним слугой и разоблачает нечестных 
служанок. В отместку те подстраивают, 
что его проглатывает корова. Чудом избе-
жав смерти, мальчик оказывается в лесу, 
где попадает в лапы лису, но уговаривает 
зверя отпустить его в обмен на всю птицу 
своего отца. Так портной получает сына 
и крейцер, а лис – всю птицу, потому что 
отец любит своего сына больше кур.

Относительный дейксис: ситуация в 
целом – взросление, познание мира, по-
иск и выбор профессии, рода занятий в 
мире. Субъекты: Мальчик-с-пальчик, же-
лающий исследовать большой мир; отец, 
одобряющий эту затею и радующийся 
возвращению сына, выполняющий до-
говоренность сына с лисом; остальные 
персонажи, встречи, сотрудничество 
или конфликт с которыми позволяют 
Мальчику-с-пальчику познать мир и са-
мого себя в мире. Таков иллокутивный 
эффект сказки. Перлокутивный эффект – 
испытав свои силы в большом мире, ребе-
нок возвращается в родительскую семью 
к радости своей и родителей.

Социальный дейксис фиксирует хроно-
топ дороги, об этом говорит и слово Wan-
derschaft в названии сказки и в описании 
цели Мальчика-с-пальчика, что означает 
путешествие с целью исследования, по-
знания мира. Данный вариант сказки суще-
ственно отличается от варианта “Daumer-
dick” тем, что субъект стремится не просто 
узнать этот мир и найти свой путь в нем, а 
изменить его к лучшему, выступая против 
несправедливости и порока, как и в русской 
сказке. Мальчик-с-пальчик познает мир, но 
не желает становиться его частью, так как 
мир несправедлив. Отмечаются несоблю-
дение социального статуса, стремление 
к нарушению иерархии, поскольку суще-
ствующая система статусов унижает че-



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

230 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 2 

ловеческое достоинство (и получает пейо-
ративную оценку), и Мальчик-с-пальчик 
противостоит ей (положительная адмира-
тивная оценка). Сказка формализует отно-
шения власти и подчинения/неподчинения, 
солидарности / отсутствия солидарности, 
справедливости/несправедливости. Дези-
деративную оценку заслуживают спасение 
от смерти и возвращение мальчика к отцу, 
мелиоративную – любовь отца к ребенку.

Номинативный дейксис составляет 
нарушение справедливости и солидар-
ности. Интуитивистская выборка: жизнь 
как путь, мир как дорога, взросление как 
путешествие, отсутствие ремесла, позна-
ние мира как порочного, противостояние 
пороку, противостояние иерархии. Но-
минативы отражают социальный статус, 
положение субъектов по отношению к 
мальчику, их семейное положение обо-
значается в отношении к нему же: das 
Schneiderlein ‘портняжка’; seinem Vater, 
dein Vater, deinem Vater ‘своего отца, тво-
ему отцу, твоего отца’; Meister ‘мастер’, 
Meisterin ‘жена мастера’; Räuber ‘разбой-
ник’; die Schildwache, die Wachen ‘стра-
жа’; der König ‘король’; ihrem Hauptmann 
‘своим сотником’; Hausknecht ‘домашний 
слуга’, die Mägde ‘служанки’; Fuchs ‘лис’.

Индикативный дейксис фискирует ис-
тину, ложь и порочность в осуществлении 
социальных ролей. Так, обращения де-
монстрируют социальную иерархию и от-
рицание иерархии в борьбе за справедли-
вость и равенство: Frau Meisterin ‘госпожа 
Мастерица’, Hüpferling ‘Попрыгун’, Herr 
Kartoff elkönig ‘господин Картофельный 
король’, ein tüchtiger Kerl ‘смышленый 
парень’, Herr Fuchs ‘господин Лис’. Ин-
дикативный дейксис выявляет смелость и 
находчивость Мальчика-с-пальчика: «Он 
имел в себе смелость»11, «И дурачил их 
так долго, что они устали и ушли»12, «Он 
видел то, что они тайно делали дома, не 
замечая его, и рассказывал им»13; заботу 
отца о нем: «Взял иглу и сделал на ней 
узелок из сургуча: “Пусть у тебя будет меч 

11 Brüder Grimm. Kinder- und Haus-Märchen. Berlin, 1812. S. 196. 
12 Idem. S. 199. 
13 Ibidem.
14 Idem. S. 200. 
15 Cuentos populares españoles. P. 67.

в пути”»; порядочность отца и необходи-
мость держать слово: «Но зачем нужно 
было позволить Лису убить бедных кур? – 
Потому… что его отец любит своего сына 
больше кур!».14

Абсолютный дейксис формализует иде-
альный конечный результат как равенство, 
солидарность, уважение, справедливость, 
приобретение опыта, профессии, позна-
ние мира и жизнь в семье.

Название испанской сказки “Periquillo” 
связано не с пальцем руки, а с попугаем: 
мальчика называют Periquillo, что озна-
чает ‘Попугайчик’. Его маленький рост 
обусловлен наследственностью. Вопреки 
советам не заводить детей родители-кре-
стьяне хотели сына, и его рост был им не-
важен. Попугайчика его размеры также не 
смущают, он помогает отцу в работе, как и 
мордовский и русский мальчики, а однаж-
ды оказывается в брюхе вола, а затем волка 
(как и в немецкой сказке, но в отличие от 
мордовской волк проглатывает его ненаме-
ренно). Попугайчик привлекает внимание 
пастухов, и волка убивают дубинками. На 
этом странствия мальчика не заканчивают-
ся, он попадает в барабан из волчьей кожи, 
видит, куда разбойники прячут клад, и при-
носит своим родителям богатство.

Относительный дейксис: ситуация в 
целом раскрывает, как ребенок взросле-
ет, начинает помогать родителям в повсе-
дневных делах и в итоге благодаря своей 
смекалке и удаче качественно улучшает их 
жизнь, приносит в семью достаток, при-
чем деньги тратятся на улучшение усло-
вий жизни и труда в рамках той же про-
фессии («И отец купил еще одного вола, 
такого как Колорао, и у них все еще оста-
вались деньги, чтобы купить еще мно-
го вещей, в которых они нуждались»15). 
Субъекты: Попугайчик как воплощение 
ребенка; его родители как символы кре-
стьянства в целом; волк, разбойники/
грабители/воры – непредсказуемая опас-
ность; пастухи с дубинками – сила этно-
са, стремление обеспечить безопасность и 
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порядок. Иллокутивный эффект составля-
ет необходимость рождения и воспитания 
детей в семье. Перлокутивный эффект – 
преодоление тягот жизни при помощи тру-
долюбия, смекалки и случайности/удачи.

Социальный дейксис отмечает тяжелые 
условия жизни испанского крестьянства, 
необходимость продолжения рода (в том 
числе для сохранения земельного надела 
за семьей), тяжелый труд, бедность. Де-
зидеративную оценку получает жизнь в 
семье в достатке, мелиоративную – добро-
совестный труд и веселый отдых на празд-
никах общины, пейоративную – воровство 
и грабеж.

Номинативный дейксис: номинативы 
фиксируют содержание социальных ро-
лей и этнические оценки: labradores ‘зем-
ледельцы’; cañamones ‘карлики’; el niño 
‘ребенок, малыш’, Periquillo ‘Попугай-
чик’; sus padres ‘его родители’; el pastor 
‘пастух’; los ladrones ‘разбойники, воры, 
грабители’. Интуитивистская выборка: 
необходимость тяжелого труда, бедность 
простого народа, невозможность приоб-
рести все необходимое и жить в достатке 
благодаря лишь честному труду.

Индикативный дейксис формализует 
отношение к крестьянам как к незначи-
тельным людям, необходимость детей в 
семье, терпение, полагание на волю Бо-
жью и счастливую случайность.

Абсолютный дейксис отражает идеаль-
ный конечный результат – рождение и вос-
питание детей в семье, преодоление бед-
ности, труд на своей земле.

В английской сказке “The Story of Tom 
Thumb” («История Тома-с-пальчик») маль-
чик Том, ростом с большой палец, появля-
ется в семье бедного, но гостеприимного 
пахаря по просьбе его жены и по волшеб-
ству волшебника Мерлина. Том попадает 
в разные переделки и добирается до двора 
короля Артура. Король позволяет ему от-
нести своим бедным родителям столько 
золота, сколько сможет, но он смог ука-
тить лишь одну серебряную монетку. Тем 
не менее отец и мать гордятся сыном, по-
скольку он нашел службу у самого короля: 
Том развлекает его и королеву, но и роди-
телей не забывает – раз в месяц навещает 
их и рассказывает о жизни при дворе.

Относительный дейксис: отношения 
ребенка с миром, полным опасностей. 
Том пускается в странствия, но родитель-
ский дом он покидает не добровольно, не 
с целью познания мира, а в силу случай-
ности. Мальчик не имеет талантов и, в от-
личие от мокшанской и эрзянской сказок, 
не стремится к труду, родители не просят 
его о помощи и не дают поручений. Шалун 
и проказник, любимец родителей и фей, 
он находит покровителей и в королевском 
дворце. Действующие субъекты: Том; его 
отец-земледелец и мать; волшебник Мер-
лин; королева фей; король Артур. Илло-
кутивный эффект – милосердие и помощь 
ближнему. Перлокутивный эффект – дети 
как главное счастье в семье и смысл жизни.

Социальный дейксис выявляет отноше-
ния власти и подчинения, иерархии вла-
сти, милосердия и помощи бедному, ни-
щему и несчастному. Смысл жизни – дети 
в семье, любовь и забота о них.

Номинативный дейксис, интуитивист-
ская выборка: бедность крестьянства, от-
сутствие будущего у семьи бедного зем-
ледельца, милосердие и солидарность к 
ближнему, роль случайности в форми-
ровании жизненного пути. Номинативы 
формализуют социальные роли: King ‘ко-
роль’; magician ‘волшебник’; beggar ‘по-

Относительный дейксис сказки 
отражает демографическую 
ситуацию в крестьянской эрзянской 
семье: отсутствие детей или один 
ребенок, надежда на ребенка 
как на помощника в работе; 
недобровольное путешествие 
и возвращение непрямым 
путем. Действующие субъекты: 
крестьяне, муж и жена, старые, 
не имеющие помощников; мальчик, 
уходящий из дома по работе, 
возвращающийся домой, но 
вынужденный проделать непрямой 
долгий путь под влиянием 
необходимости, злой силы, 
с которой он борется и которую 
побеждает хитростью, желая 
вернуться в свое месторазвитие; 
волк, символизирующий агрессию 
и опасность.
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прошайка’; ploughman ‘пахарь’; plough-
man’s wife ‘жена пахаря’; stranger ‘чужак’; 
Fairy Queen ‘королева фей’. 

Индикативный дейксис формализует 
социальные контексты – экономический 
(бедность пахаря и богатство короля), по-
литические (социальная иерархия, гор-
дость за сына при дворе), демографиче-
ские (необходимость рождения ребенка в 
семье; похвально, когда дети не забывают 
родителей).

Абсолютный дейксис – даже сын бед-
ных родителей может добиться высокого 
положения в обществе при должной уда-
че, смекалке и терпении.

Чилийская сказка “El Miñique” («Ми-
зинчик») повествует о семье очень бед-
ных и очень несчастных стариков, во-
довоза и прачки. Как бы тяжело они ни 
трудились, денег едва хватает, чтобы не 
умереть с голоду. Они мечтают о ребен-
ке, с которым могли бы разговаривать по 
вечерам и который заботился бы о них в 
случае болезни, и голос с неба сообща-
ет, что их желание будет исполнено. На 
следующий день появляется малыш раз-
мером с мизинец, обладающий порази-
тельной силой и громким голосом. Когда 
старики уже не в силах работать, мальчик 
приносит им продукты. Король желает 
увидеть его, а затем оставить при себе, 
но Мальчик-с-пальчик сообщает, что он 
единственный кормилец своих бедных 
старых родителей и без него они умрут. 
Растроганный король выделяет старикам 
комнату во дворце и обеспечивает всем 
необходимым. Мальчик-с-пальчик слу-
жит королю, применяя свои таланты, и 
счастливо живет, любимый всеми.

Относительный дейксис: cитуация в 
целом – жизнь как череда выборов, по-
иск своего места, поиск смысла жизни. 
Субъекты, действующие в сказке, – ста-
рые бедняки, не имеющие детей (как и в 
мордовской сказке); Мальчик-с-пальчик 
(честный малый); великодушный ко-
роль. Иллокутивный эффект – разумное, 
соответству ющее реалиям и потребно-
стям постижение мира. Перлокутивный 
эффект – торжество добродетели, чест-

16 Laval R. A. Op. cit. P. 66. 

ности, этночеловеколюбия, сострадания и 
заботы о ближнем.

Социальный дейксис: трагедия этни-
ческой семьи и этноса в целом, заключа-
ющаяся в отсутствии детей; социальная 
иерархия и субординация – подчинение 
воле родителей и короля; демографическая 
справедливость как забота о родителях, 
которая важнее карьерного роста, социаль-
ного успеха; межэтническая/миграцион-
ная справедливость как нежелание войн; 
экономическая несправедливость («как бы 
они ни трудились, заработанные деньги по-
зволяли им только не умереть с голоду»16), 
честный труд по способностям как основа 
общественного признания и любви окру-
жающих, получающий дезидеративную 
оценку. Смысл жизни – в честном труде на 
благо общества и вместе с этим в заботе о 
своей семье. Смысл жизни этноса – в рож-
дении и воспитании детей. В отличие от 
мокшанской сказки чилийская фиксирует 
совместимость, выводимость и следование 
социальных групп на основании доброде-
тели, демографической справедливости и 
жизни.

Номинативный дейксис, интуитивист-
ская выборка: ребенок как главная ра-
дость и утешение и надежда на заботу в 
болезни и старости; ребенка необходимо 
оберегать, но затем выпустить в мир и 
позволить заботиться о родителях и за-
нять свое место в мире в соответствии 
со способностями. Номинативы viejecitos 
‘старички’, el marido aguador ‘муж во-
довоз’, la mujer lavandera ‘жена прачка’ 
демонстрируют профессию, социальное 
положение и демографическую группу 
субъектов; una guagua ‘ляля, малыш’, el 
niño ‘малыш, маленький ребенок’, un hijo 
‘сын’ показывают этапы взросления ре-
бенка. Второстепенные персонажи, игра-
ющие роль социальных контактов, на-
зываются по профессии: el Rey ‘король’; 
el cebollero ‘торговец луком’; el despach-
ero ‘бакалейщик’; el carnicero ‘мясник’; 
el panadero ‘булочник’. Номинативный 
дейксис выявляет справедливость заня-
тия своего места в жизни и демографиче-
скую справедливость.
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Индикативный дейксис: el Miñique ‘ма-
лыш, маленький, мизинчик’ олицетворяет 
ребенка, дезидеративную модель его от-
ношений с ближайшим окружением и ми-
ром, дезидеративную модель взросления 
и вхождения в общественную иерархию, 
изменение положения в семейной иерар-
хии, оценки устремления: совместимости, 
терпения, предоставления. Обращения 
señor ‘господин’, mamita ‘мамочка’, hi-
jito ‘сыночек’ демонстрируют отношения 
взаимного уважения и понимания обще-
ственной иерархии. 

Абсолютный дейксис – это абсолютные 
оценки добродетели/порока, семьи, труда, 
занятия своего / не своего места в мире. 
Абсолютный дейксис сказки соотносится 
с рядом библейских мотивов: 1) чудесное 
появление желанного ребенка в семье по-
жилых праведников (Лк. 1:5–25); 2) ре-
бенок как дар Божий («И взглянул и уви-
дел жен и детей и сказал: кто это у тебя? 
Иаков сказал: дети, которых Бог даровал 
рабу твоему» (Быт. 33:5); 3) притча о та-
лантах (Мт. 25:14–30, Лк. 19:1–28); 4) на-
ставление о почитании родителей: «Дети, 
повинуйтесь своим родителям в Господе, 
ибо сего требует справедливость. Почи-
тай отца твоего и мать, это первая запо-
ведь с обетованием: да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле» (Еф. 6:1–3); 
«Слушайся отца твоего: он родил тебя; и 
не пренебрегай матери твоей, когда она и 
состарится» (Прит. 23:22).

Все сказки, рассмотренные в данном 
исследовании, отражают трагичную си-
туацию отсутствия детей в этнической 
семье бедняков – крестьян или рабочих; 
фиксируют дезидеративность рождения 
детей в семье – в надежде на помощь и 
поддержку (в мордовских и латиноаме-
риканской) либо ради реализации жела-
ния любить и заботиться (в немецкой и 
английской). В мордовских, немецкой, 
испанской и латиноамериканской сказ-
ках ребенок с радостью трудится, помо-
гая родителям, и во всех без исключения 
сказках совершает путешествие по стра-
не, добровольное (в немецкой и латино-
американской) или недобровольное (в 
мордовских, русской, английской, испан-
ской), проявляя проактивность или реак-

тивность, возвращаясь непрямым путем 
в свое месторазвитие (в мордовских, рус-
ской, немецкой, испанской) или не воз-
вращаясь (в английской и латиноамери-
канской), обретая свое место и возлагая 
на себя обязанности заботиться о стари-
ках-родителях (в большинстве сказок) 
или навещая их (в английской).

В эрзянской сказке реализуются отно-
шения солидарности индивидов внутри 
этнической и социальной группы и от-
ношения конфликта с другим видом (но-
минально) и властью (функционально), 
проявляющиеся в вооруженной борьбе и 
победе, вооруженном восстановительном 
правосудии. Мотив социальной мобиль-
ности отсутствует; смысл жизни – жизнь 
в семье и труд в семье в своем местораз-
витии. Эрзя проявляют в сказке большую 
пассионарность, чем мокша.

В мокшанской сказке наблюдается мо-
тив оправданного и одобряемого обмана 
обманщика, воровства у вора как формы 
восстановительной справедливости. Со-
циальная мобильность так же неважна, 
однако ценится улучшение материально-
го положения семьи. Смысл жизни – соз-
дание семьи, рождение детей в семье и 
забота о родителях в жизни в своем ме-
сторазвитии.

В русской сказке реализуется мо-
тив экономической несправедливости 
и восстановительной справедливости 
в отношении русского крестьянства, 
восстановительного правосудия, осу-
ществляемого вооруженным путем. Ви-
новными в несправедливости назначают-
ся духовенство и власть. Взрослеющий 

Социальный дейксис отражает 
отношения крестьянина и власти, 
отношения конкуренции и 
конфликта, замаскированные 
под кооперацию. В мокшанской 
сказке крестьянин с властью 
не борется, не сражается 
вооруженным образом, не убивает, 
но хитрит, обманывает и обирает, 
восстанавливая справедливость 
и выявляя ничтожное в кажущемся 
великом.
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ребенок воплощает надежду угнетенно-
го простого человека на лучшую жизнь 
и справедливость, которую невозможно 
получить мирным, законным, правовым 
путем. 

В немецкой сказке “Daumerdick” жиз-
ненный путь становления и взросления – 
путь преодоления соблазнов, выбора 
между добром и злом как познания мира. 
В сказке “Des Shneiders Daumerlings Wan-
derschaft” реализуется мотив именно по-
знания, исследования мира, а не просто 
познания добра и зла, не только выбора 
морального или аморального поведения, 
но и контроля моральности личности, 
борьбы со злом, несправедливостью и 
пороком в мире. Смысл жизни, который 
обретает взрослеющий ребенок в немец-
ких сказках, – жизнь и труд в семье.

В испанской сказке также отражено эко-
номически тяжелое положение крестьян-
ства, хотя и не выявляются / не обвиняют-
ся виновные. Ребенок воплощает надежду 
семьи на улучшение экономического по-
ложения хотя бы в пределах приобретения 
необходимого для жизни и труда.

В английской сказке ребенок приносит 
в семью радость, позволяя потратить из-
быточную жизненную энергию на лю-
бовь и заботу о нем. Ребенок не решает 
экономических проблем бедной семьи, 
но может сам занять более высокое по-
ложение в обществе благодаря смекалке 
и случайной удаче. Заслуживает вни-
мания мотив, согласно которому жизнь 
дает ребенку неограниченное количество 
возможностей, а он берет лишь столько, 
сколько может унести.

В латиноамериканской сказке реали-
зуются отношения сотрудничества, отра-
жаются занятие своего места, обретение 
достойного положения в обществе, полу-
чение профессии согласно способностям, 
понимание своего таланта и применение 
его на благо общества и семьи. Семья не 
противостоит социальной мобильности, 
занятие лучшего положения в обществе 
возможно без нарушения норм морали 
и христианского милосердия и заботы о 
родителях, напротив, одно способствует 
другому. Родители заботятся о ребенке, 
пока он мал, с радостью принимают его 

таким, каков он есть, а по мере его взрос-
ления поручают ему посильную работу на 
благо семьи, способствующую налажива-
нию социальных связей и отношений. 

Во всех сказках обсуждается проблема 
вымирания этнической семьи, семьи кре-
стьянина, земледельца, отсутствия детей 
в силу тяжелых условий существования, 
необходимости рождения и воспитания 
детей в семье, доказывается, что счастье 
и смысл жизни – в детях.

Заключение
Во всех рассмотренных нами вариантах 

сказки «Мальчик-с-пальчик» формируется 
образ мира и человека в мире. Формализу-
ются характеристики эрзянского человека, 
мокшанского человека и мира, в котором 
они живут и действуют.

1.1 Онтологические особенности 
эрзянской сказки
Мир эрзянской сказки отражает бытие в 

эрзянской крестьянской общине. Модели-
руются быт и труд крестьянской семьи и 
общины. Выражена полифония моделиро-
вания формы жизни: действуют субъекты 
разного рода. Репрезентанты социальной 
структуры – крестьяне, земледельцы и па-
стухи, старики и дети, агрессивная власть. 
Власть понимается как основной враг че-
ловека.

Модель справедливости в эрзянской 
сказке включает в себя следующие виды 
справедливости: 

всеобщая – занятие своего места в об-
щине сообразно своим способностям, до-
бродетелям и труду;

общая – равенство субъектов социаль-
ной структуры;

этнокультурная – продолжение рода, 
развитие человека созидательного труда;

демографическая – рождение детей в 
семье, забота о детях и родителях;

формальная – нравственные нормы и 
гуманистические ценности;

восстановительная – восстановитель-
ное правосудие.

Мир сложен, неоднороден, непрямоли-
неен, непредсказуем, основан на семье и 
локальной общине, частном благе в рам-
ках локально-общего блага.
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1.2 Онтологические особенности  
мокшанской сказки

Мир мокшанской сказки отражает бы-
тие мокшанской крестьянской семьи на 
территории России. Моделируются быт и 
труд крестьянской семьи. Выражена по-
лифония моделирования формы жизни: 
действуют представители разных этносов.

Собственность привилегированных со-
словий оценивается как украденная у кре-
стьянина.

Репрезентанты социальной структуры – 
крестьяне среднего достатка, старики и 
дети, богатое дворянство. Дворянство ре-
ализует экономическую несправедливость 
и интенцию к порабощению мокшанина.

Модель справедливости в мокшанской 
сказке включает в себя следующие виды 
справедливости: 

всеобщая – жизнь в семье, занятие 
определенного положения в обществе, по-
зволяющего наиболее эффективно исполь-
зовать свои способности в созидательном 
труде и обеспечивать себя и семью;

общая – мера неравенства и тождества 
индивидов в обществе;

этнокультурная – расширенное воспро-
изводство этноса, развитие человека твор-
ческого труда;

демографическая – создание семьи, 
рождение детей, забота о детях, забота о 
родителях;

формальная – нравственные и законо-
дательные нормы, гуманистические цен-
ности;

восстановительная – восстановление 
справедливости без вооруженного про-
теста, уменьшение несправедливости в 
обществе.

Мир сложен, неоднороден, непрямо-
линеен, предсказуем, основан на семье и 
иерархии частной собственности, частном 
благе в рамках общего блага.

2.1 Аксиологические особенности  
эрзянской сказки
Главная ценность – семья и дети, пред-

усматривается забота о родителях. Защита 
частной собственности и жизни от пося-
ганий ненасытной власти допускает во-
оруженную борьбу в рамках восстанови-

тельного правосудия. Цель жизни – жизнь 
в отношениях справедливости и равенства 
в своем месторазвитии. Добродетели – 
трудолюбие, смелость, сохранение само-
обладания в любой ситуации, хитрость и 
находчивость, солидарность с семьей и 
общиной; пороки – алчность, агрессия, 
глупость. Локально-общее благо общины 
соотносится с частным благом частной 
собственности. Добро – жизнь в семье и 
в локальной общине в достатке, без изли-
шеств. Зло – необходимость борьбы за вы-
живание, ненасытная агрессивная власть.

2.2 Аксиологические особенности  
мокшанской сказки
Главная ценность – семья и дети, 

предусматривается забота о родителях. 
Приоритет отдается восстановлению 
справедливости хитростью, нежели во-
оруженному гражданскому протесту. Цель 
жизни – создание своей семьи в своем ме-
сторазвитии. Добродетели – трудолюбие, 
хитрость, сообразительность, солидар-
ность с семьей и забота о благосостоянии 
семьи; пороки – глупость, паразитизм, 
тирания. Общее благо первично, частное 
благо подчиняется общему благу. Добро – 
жизнь в семье в достатке и процветании. 
Зло – эксплуатация, алчная власть.

3.1 Антропологические особенности  
эрзянской сказки
Этнический человек – крестьянин, ве-

дущие виды деятельности – земледелие и 
скотоводство; идентификация и идентич-
ность – с семьей и локальной общиной; 
жизнь в локальной общине на условиях 
солидарности. Человек проявляет реак-
тивный тип деятельности, покидает свое 
месторазвитие и семью в результате не-
правомерных действий власти, борется с 
ней хитростью и вооруженным образом, 
стремится вернуться в свое месторазвитие 
и семью. Интенция к самоорганизации.

3.2 Антропологические особенности  
мокшанской сказки
Этнический человек – крестьянин, ве-

дущий вид деятельности – земледелие; 
идентичность и идентификация – с семьей 
и социальной группой; жизнь в семье, 
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продолжение рода. Человек демонстриру-
ет реактивный тип деятельности, покида-
ет семью и свое месторазвитие в желании 
принести семье доход, в результате экс-
плуатации привилегированным сослови-
ем, стремится вернуться в свое местораз-
витие и семью, принести семье богатство.

В отличие от зарубежных аналогов 
ни в эрзянской, ни в мокшанской сказке 
«Мальчик-с-пальчик» не отражена жизнь 
в условиях крайней бедности, отсутствия 
необходимого для жизни и труда. Также 

не наблюдается интенция познания мира, 
получения образования или обучения ре-
меслу, добровольной службы главе госу-
дарства.

Таким образом, можно констатировать, 
что цели данного исследования были до-
стигнуты. Дальнейшие исследования 
могут и должны расширить и дополнить 
наши познания космо-психо-логоса эрзян-
ского и мокшанского народов путем срав-
нения других сказок этих этносов с ино-
язычными аналогами.



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 2 237

А. А. Осьмушина – кандидат философских наук, доцент кафедры английского язы-
ка для профессиональной коммуникации Мордовского государственного универстета 
им. Н. П. Огарёва, 98761985@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2982-2772

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Поступила 17.10.2021; одобрена 17.11.2021; принята 13.01.2022.

26. Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Бог, мир 
и человек в эрзянском мифе о сотворении 
мира // Финно-угорские народы в кон-
тексте формирования общероссийской 
гражданской идентичности и меняющейся 
окружающей среды: материалы Между-
нар. науч. конф. Саранск, 2020. С. 206–
209.

27. Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Идея 
образа богини Комлявы в эпосе «Мастор-
ава» // Проблемы марийской и сравнитель-
ной филологии: сб. ст. Йошкар-Ола, 2018. 
С. 239–242.

28. Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Фольк-
лор села Шокша Теньгушевского района 
Республики Мордовия: жанровый со-
став // Карповские чтения: сб. ст. Всерос. 
науч.-практ. конф. Арзамас, 2017. Вып. 7. 
С. 273–282.

29. Шеянова И. И. Жили-были старик со 
старухой… Мордовские бытовые сказки. 
Темы, сюжеты, образы // Центр и перифе-
рия. 2019. № 1. С. 42–48.

30. Шеянова И. И. «Золото» и «серебро» как 
элементы мифопоэтической системы 
мордвы // Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мор-
довия. 2020. № 2. С. 200–207.

31. Юрченкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск: 
Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 156 с.

32. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // 
Структурализм: «за» и «против»: сб. ст. 
М., 1975. С. 193–231.

33. American folklore / ed. by R. M. Dorson. 
Chicago; London: The University of Chicago 
Press, 1959. 328 p. URL: https://archive.
org/details/americanfolklore00dors/page/n7/
mode/1up (дата обращения: 16.10.2021).

34. Anderson S. R., Keenan E. L. Deixis // 
Language typology and syntactic description. 
Vol. 3. Grammatical categories and the 
lexicon. Cambridge, 1985. P. 259–308. 

35. Brown G., Yule G. Discourse analysis. 
Cambridge: Cambridge University Press, 
1983. 304 p.

36. Fillmore C. J. Lectures on Deixis. Berkeley: 
University of California, 1971. 145 p. URL: 
http://www-personal.umich.edu/~jlawler/

FillmoreDeixisLectures.pdf (дата обраще-
ния: 10.07.2016).

37. Fillmore C. J.  Towards a descriptive 
framework for spatial deixis // Speech, place 
and action: Studies in deixis and related 
topics. New York, 1982. P. 31–59.

38. G r i m m  J . ,  G r i m m  W.  K i n d e r - 
u n d  H a u s m a e r c h e n .  B e r l i n : 
Realschulbuchhandlung, 1815. 389 S. URL: 
https://archive.org/details/GrimmKinderUn
dHausmaerchen2-1815/page/n22/mode/1up 
(дата обращения: 15.10.2021). 

39. K a r s d o r p  F. ,  F o n t e y n  L .  C u l t u r a l 
entrenchment of folktales is encoded in 
language // Palgrave Communications. 2019. 
No. 5. P. 1–11. DOI: 10.1057/s41599-019-
0234-9.

40. Levinson S. C. Deixis // The Handbook of 
Pragmatics. Oxford: Blackwell Publishing, 
Ltd, 2006. P. 97–120.

41. Nadales M. R. Retellings of tradition. Little 
Red Riding Hood and the voice of the wolf // 
Fabula. 2019. Vol. 60, no. 3–4. P. 244–262. 
DOI: 10.1515/fabula-2019-0016. 

42. Radi M. L’espace et le fantastiquedans les 
voyages de Sindbad le marin // Fabula. 2019. 
Vol. 60, no. 3–4. P. 304–317. DOI: 10.1515/
fabula-2019-0019.

43. Toelken B. The dynamics of folklore. 
Boston: Houghton Mifflin, 1979. 395 p.
U R L :  h t t p s : / / a r c h i v e . o r g / d e t a i l s /
dynamicsoffo lk lo0000toe l /page /225/
mode/1up (дата обращения: 16.10.2021).

44. Uther H. J. The Types of International 
Folktales: A Classification and Bibliography. 
Based on the system of Antti Aarne and 
Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen 
Tiedeakatemia: Academia Scientiarum 
Fennica,  2004.  (FF communications; 
no. 284–286).

45. Watts L. S. Encyclopedia of American 
folklore. New York: Facts On File, 2007. 
441 p. URL: https://archive.org/details/
encyclopediaofam00lind/page/n8/mode/1up 
(дата обращения: 16.10.2021).

46. Whorf B. L. Language, thought and reality. 
Selected Writings. Cambridge: Technology 
Press  of  Massachuse t t s  Ins t i tu te  of 
Technology, 1956. 278 p.



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

238 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 2 

A person and the world 
in a Mordovian folk tale 
(in comparison with folktales 
of other ethnic cultures)
Anastasia A. Osmushina

National Research Mordovia State University, 
Saransk, Russia

Introduction. The effectiveness of the research of folklore for the cognition of the cosmo-psycho-logos of the ethnos 
determines the relevance of this work. The research novelty of this study is studying Erzya and Moksha folk tales with the 
application of deixis analysis of folk tales with similar plots circulating in various ethnic groups. The object of the study is the 
texts of the Erzya and Moksha fairy tales with the plot motif “Tom Thumb” in comparison with Russian, German, English, 
Spanish and Latin American fairy tales with a similar plot. The subject of the research is the features of ontology, axiology, 
anthropology of Erzya and Moksha in a fairy tale. The purpose of the work is to identify the ontological, axiological and 
anthropological features of the Mordovian fairy tale. The objectives of the study are to perform a deixis analysis of the texts 
of several variants of the Mordovian fairy tale and its foreign-ethnic counterparts; identify their similarities and differences; 
to formulate the ontological, axiological and anthropological features of the Mordovian fairy tale. 
Materials and Methods. To achieve the purpose of the study, the author carried out a comparative content analysis of the 
deixis of seven fairy tales with the leading plot motif “Tom Thumb”. The author applies the method of critical selection of 
sources choosing the authentic versions of folk tales. General research methods allow the author to analyze and systematize 
the information obtained and synthesize the conclusions.
Results and Discussion. All the considered folk tales record the tragedy of the absence of children in an ethnic family, the 
desirability of procreation as children are the happiness and the meaning of human life. The Erzya folk tale demonstrates 
the local-common solidarity, the fi ght against aggressive authorities, and armed restorative justice. In the Moksha fairy tale, 
there is a motif of deception by a deceiver as a form of restorative justice to improve the fi nancial situation of the family. Both 
in the Erzya and Moksha fairy tales, the intention of returning home in an indirect way and living in labor in one’s place of 
development is realized.
Conclusion. A comparative analysis of the deixis of fairy tales of different ethnic groups with a similar plot makes it possible 
to identify the general and special in the content of fairy tales, to determine the features of the ontology, axiology, and 
anthropology of the ethnic group. The study showed that the ontological, axiological and anthropological features of the 
Erzya and Moksha fairy tales are close, but not identical; it revealed similarities and differences with the fairy tales of other 
ethnic cultures. 
Keywords: Erzya fairy tale, Moksha fairy tale, similar plot, “Tom Thumb”, ontology, axiology, anthropology
For citation: Osmushina AA. A person and the world in a Mordovian folk tale (in comparison with folktales of other 
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ОНТОГЕНЕЗ  
МОРДОВСКОГО ТАНЦА:  
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

“ЁНДОЛНЯ”  
В САРАНСКЕ

ONTOGENESIS  
OF MORDOVIAN DANCE:  
FESTIVAL  
“YONDOLNYA”  
IN SARANSK

События / Events

Ежегодный городской фе-
стиваль народного и со-

временного танца “Ёндолня” 
(«Искорка»), проводимый в 
столице Мордовии, базируется 
во Дворце культуры городско-
го округа Саранск. В фестива-
ле-конкурсе могут участвовать 
танцевальные коллективы как 
из Саранска, так и из районов 
Республики Мордовия. Компе-
тентное жюри оценивает рабо-
ты танцевальных коллективов 
по особым критериям: ориги-
нальность решения постановки, 
раскрытие идейного замысла, 
художественная выразитель-
ность, исполнительское ма-
стерство, артистизм. Общепри-
знанный регламент конкурса 
состоит из определенных но-
минаций: «Мордовский танец», 
«Народный танец», «Народный 
танец в современной обработ-
ке», «Современный танец», 
«Эстрадный танец», «Соло и 
малые ансамбли», причем но-
минация «Мордовский танец» 
выделена жирной строкой как 
доминирующая и включает в 
себя любые формы, жанры, 
стили, виды танца. 

В апреле 2022 г. состоялся 
XXII фестиваль-конкурс. Цель 
и задачи мероприятия были 
сформулированы следующим 
образом: развитие и творческий 
рост самодеятельных хореогра-
фических коллективов, популя-
ризация культуры исполнения 
лучших образцов современной 
хореографии; сохранение и 

преемственность традиций на-
циональной хореографической 
культуры в репертуаре танце-
вальных коллективов, обмен 
опытом между коллективами и 
руководителями хореографиче-
ских коллективов, организация 
культурного досуга населения 
городского округа Саранск.

6 и 7 апреля 2022 г. танце-
вальные коллективы Саран-
ска, Рузаевки, Краснослобод-
ска представили мордовские 
хорео графические номера в 
таких направлениях, как стили-
зация народного танцевального 
фольк лора этнической мордвы; 
хореографическая интерпре-
тация обрядового материала; 
мордовский танец в стиле фолк:

– “Ёру, ёру” – «Считалка» 
(танцевальный коллектив «Ли-
цей № 7», МУ ДО «Центр эсте-
тического воспитания детей», 
г. Саранск, рук. И. Н. Федюш-
кина); 

– “Ведь мельга” – «За водой» 
(образцовая хореографическая 
студия «Калейдоскоп», МБУК 
«Дворец культуры г. о. Са-
ранск», рук. Н. П. Рачкова); 

– “Шумбраняста эряда” – 
«Живите в добром здравии»; 
(хореографический коллектив 
«Карамельки» Рузаевского му-
ниципального района, обособ-
ленное подразделение «ДШИ 
№ 3», рук. Ю. Г. Резепова);

– “Левжань кштима” – «Лев-
женская плясовая» (народный 
ансамбль «Валдоня», ГБОДОРМ 
«Республиканский Центр допол-
нительного образования детей», 
г. Саранск, рук. О. А. Петрова); 

– “Пянакуд” – «Печка» (образ-
цо вая хорео графическая студия 
«Калейдоскоп», МБУК «Дво-
рец культуры г. о. Саранск», 
рук. Н. П. Рачкова); 

– “Пулаезе” – «Мой пулай» 
(тан це валь ный коллектив 
«FLASH», МУ ДО «Центр эстети-
ческого воспитания детей», г. Са-
ранск, рук. О. Н. Мавлиханова);

– “Илядне” – «Вечерочек» 
(образцовая студия театра 
танца «Art-Vision», АНО КЦ 
«Эксклюзив», МБУК «Дом куль-
туры “Заречье”», г. Саранск, 
рук. С. В. Чурашова); 

– “Вирьса” – «В лесу» (народ-
ный танцевальный коллектив 
«Премьера Star», МБУК «Центр 
культуры им. А. В. Ухтомского», 
МБУК ДК «Орион», г. Рузаевка, 
рук. С. Н. Кузнеченкова); 

– “Эрьзянь тейтерень ча-
чома” – «Рождение эрзянской 
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девушки» (образцовый хорео-
графический коллектив совре-
менного танца «Мы», МУ ДО 
«Центр эстетического вос-
питания детей», г. Саранск, 
рук. Е. В. Пискунова);

– “Розь паксяв” – «Ржаное 
поле» (образцовая хореографи-
ческая студия «Калейдоскоп», 
МБУК «Дворец культуры г. о. Са-
ранск», рук. Н. П. Рачкова); 

– “Скомнянят” – «Табуреты» 
(образцовый хореографиче-
ский коллектив «Грация», МБУ 
«Центр культуры» Красносло-
бодского муниципального райо-
на РМ, рук. И. Н. Демченко).

Постановочные работы тан-
цевальных коллективов в на-
правлении «Мордовский танец», 
его онтогенез (индивидуальное 
развитие) складываются из от-
дельных нюансов: хореографи-
ческих знаний постановщика, 
логического построения тан-
цевально-пластической компо-
зиции, грамотной подготовки 
исполнителей к сценической 
практике, профессионального 
художественного творчества мо-
дельера, музыкального сопро-
вождения. 

Танец “Ёру, ёру” – неподра-
жаемая игра детей под песню 
фольклорного ансамбля «Келу» 
(Мордовская государственная 
филармония), в нем есть сти-
лизация эрзянского костюма, 
народная хореография, логи-
ческие считалки, танцевальные 
связки с рисунком кругового и 
линейного характера. 

Танцевальная картинка 
“Ведь мельга” с маленькими 
девочками в сценическом ко-
стюме мордвы-мокши завора-
живает этническим колоритом. 
Девочки ходят за водой нескон-
чаемой вереницей парных фи-
гур, подчеркивающих характер 
линейно-круговых построений. 
Деревянные ведра, узкие коро-
мысла на плечах исполнителей 
как народная атрибутика игро-
вого неторопливого танца отра-
жают крестьянский быт. 

“Шумбраняста эряда” – со-
держательная мордовская пляс-
ка с набором традиционного 
эрзянского костюма, этнической 
пластики, танцевальных эле-

ментов, жестов рук, различных 
поклонов и наклонов корпуса, 
мимики, раскрывающих смысл 
пожеланий о добром здравии. 

«Левженская плясовая» на 
музыку В. А. Белоклокова за-
имствована со сценических 
подмостков танцевального ори-
гинала из репертуара Мордов-
ского государственного ансамб-
ля песни и танца «Умарина». 
Свое образие представленной 
копии танца состоит в рекон-
струкции, которая повторяет 
стилистику, пластику, хореогра-
фический материал балетмей-
стера Д. О. Бахарева, но имеет 
особенности в интерпретации 
сценической обработки компо-
зиционного построения. 

Хороводная пляска-игра во-
круг печки “Пянакуд” осущест-
вляется на основе эстетических 
категорий: благородное − га-
лантное и низкое – шутовское, 
сочетается с этническим мок-
шанским костюмом исполни-
телей. В номере заводящая 
героиня с ухватом в руке раз-
гоняет девушек, которые пыта-
ются схватить металлическую 
заслонку с ручками и протанце-
вать на ней. Обманом им уда-
ется это сделать. Воплощение 
игрового образа танца удачно 
сочетается с характерной выра-
зительной пластикой мокшанок: 
они успевают делать на заслон-
ке «дроби», каблуками красных 
сапог выстукивая красивый раз-
говорный рисунок, а также раз-
личные кривлянья, иронизируя 
над «заводницей». 

Танец без музыкального со-
провождения “Пулаезе” пред-
ставляет этнический обряд-по-
священие девочек в девушек. 
Хореографическая композиция 
обрядового танца сделана как 
канва на основе филигранной 
работы с пулаем – эрзянским 
набедренным украшением: 
девушки снимают его с бедер, 
складывают пополам, поднима-
ют над головой и трясут им, де-
лают вращательные движения 
рукой, опускают вниз, держат 
на ладонях, делают продоль-
ные движения вперед и об-
ратно с ритмическим рисунком 
ударных шагов стопами ног, 

поочередно каблуками мордов-
ской обуви. Сценический тан-
цевальный обряд поставлен на 
материале хореографического 
оригинала «Изгнание саранчи» 
балетмейстера Г. Ю. Гальпери-
на (репертуар Мордовского го-
сударственного ансамбля пес-
ни и танца «Умарина»), который 
заимствовал хореографический 
прием без музыкального со-
провождения балетмейстера 
В. И. Конова из «Вепсского тан-
ца с ложками» (репертуар На-
ционального ансамбля песни 
и танца Республики Карелия 
«Кантеле»). 

Хореографическая картинка 
со скамейкой “Илядне” напо-
минает современное направле-
ние мордовского танца в стиле 
фолк. Композиция со своеобраз-
ным сценическим костюмом, 
передающим национальные от-
тенки пластических решений хо-
реографии на сцене, косвенно 
отражает мордовскую принад-
лежность в музыке. В “Илядне” 
есть и положительные разделы, 
где присутствуют смысл, содер-
жание, образ игрового танца, ха-
рактерные говорящие руки тан-
цовщиц, рисунок тела, наклоны 
и повороты головы. 

В обрядовом танце “Вирьса” 
демонстрируется сценическая 
игра с диким зверем: девушки с 
корзинками в руках дразнят сла-
достями хозяина леса Медведя, 
при игре визжат, перед пляской 
хлопают в ладоши. Финал тан-
цевальной игры со зверем за-
канчивается красивой картинкой 
на сцене.

“Эрьзянь тейтерень чачома” 
как вокально-хореографиче-
ская картинка выстроена по за-
конам хореографической дра-
матургии (экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульмина-
ция, финал). Линейно-круговая 
пляска с парным построением, 
разборчивым набором танце-
вальных па со сценическим 
красочным костюмом героини, 
своеобразной пластикой по-
друг, дробными выстукивания-
ми с выразительными движени-
ями поднятых рук соответствует 
представленным показателям 
развития сюжета. 
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Сценическая композиция 
“Розь паксяв” акцентирует вни-
мание на танцевальной стили-
зации обрядовых процессов 
сельского труда, в ней разыгры-
ваются моления, посвященные 
мордовским богам, показыва-
ется борьба со стихиями приро-
ды (ветром, дождем, засухой), 
представляется стилизованная 
свободная пластика мордов-
ского тела в направлении со-
временного фолк танца. На 
фестивале-конкурсе современ-
ный авангардный жанр в стиле 
фолк танца стоит особняком: 
здесь и своеобразное видение 
танцевального материала, и 
музыкальное сопровождение 
под духовые национальные ин-
струменты, и сценический ко-
стюм с оттенками мордовского 
плана, и другое танцевальное 
творчество. Самостоятельное 
существование мордовской хо-
реографии отчетливо диктуется 
особыми показателями сцени-
ческого инструментария. 

На сцене – удачная стилиза-
ция хореографической картинки 
“Скомнянят”, где можно видеть 
филигранное построение дере-
вянных конструкций табуретами, 
неординарную композицию ри-
сунка в виде высоких пирамид 
и характерных скульптур, ориги-
нальные танцевальные движе-
ния рук с неуклюжими бросками 
сапог, характерную современ-
ную пластику с элементами на-
ционального костюма, мимику 
героини, неподражаемую игру в 
стиле фолк. 

Подводя итог проделанной 
работе, отметим, что на фести-
вале-конкурсе “Ёндолня” пред-
ставлены разные сценические 
виды, жанры, современные на-
правления мордовского танца. 
Конкурсная номинация «Мор-
довский танец в стиле фолк» 
демонстрирует нечто авангард-
ное, новое, непохожее на «чи-
стый» народный танец ни по 
рисунку геометрических фигур 
линейно-кругового порядка, ни 
по формам традиционных об-
рядовых плясок и квадратных 
кадрилей. 

Сценический (авангардный) 
жанр в начале XXI в. строится по 

определенным правилам и при-
емам танцевания: а) соедине-
ние элементов национального 
танцевального языка, образной 
пластики «чистого» этнического 
тела; б) погружение исполните-
ля в танцевальное субкультур-
ное (мокша-эрзя) этническое 
творчество; в) композиционное 
построение танца фолк на ос-
нове двух или трех хореогра-
фических элементов танце-
вально-движенческого порядка; 
г) прием переплетения, основан-
ный на фолк-материале с при-
менением актерских возвышен-
ных характеристик трагического 
и комического содержания. 

Фактологические данные о 
мордовском танце фолк под-
тверждают гипотезу соавтор-
ской танцевальной эклектики, 
сочетания несочетаемого. На 
сцене мы видим прием эклек-
тики, который присутствует в 
жанровом субстрате в представ-
ленных номерах, в ритмическом 
разнообразии танцевального 
текста, в хореографическом вы-
ражении пластики, движениях, 

музыке, сценических деталях 
легкого костюма. В направле-
нии танца фолк выделяется 
не танцевальный материал, а 
поток современной мысли как 
прием сплетения определенных 
параметров эмоционального 
настроения исполнителя с че-
ловеческим телом танцовщика; 
изобретательностью постанов-
щика; реконструкцией и обоб-
щением бытовых движений; 
динамикой конкретных техник 
танцевального тренинга. 

На фоне эмоциональной ин-
формации сопоставления тра-
диционных хореографических 
движений и свободной пластики 
в стиле фолк представленный 
коллективами Республики Мор-
довия материал наглядно де-
монстрирует развитие мордов-
ского танца. Фестиваль-конкурс 
“Ёндолня” решает сложнейшие 
вопросы реконструкции, внедре-
ния, восприятия утраченного об-
лика национального, этническо-
го танца, его индивидуального 
онтогенеза в современной тан-
цевальной культуре России. 
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Эрзянский танец “Ёру, ёру” («Считалка»)
Erzya dance “Yoru, yoru” (“Nursery rhyme”)
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МИХАИЛУ
ИВАНОВИЧУ 
ИЛЬИНУ – 70

MIKHAIL 
IVANOVICH 
IL'IN – 70

Персоналии / Personalities

6 ноября 2021 г. исполнилось 
70 лет кандидату педаго-

гических наук (1987), доцен-
ту (2008) Михаилу Ивановичу 
Ильину. 

Михаил Иванович родился в 
д. Луначарка Горномарийского 
района Марийской АССР. В пер-
вый класс пошел в Пертюков-
скую начальную школу, а затем 
продолжил обучение в Емеле-
евской средней школе и закон-
чил ее в 1969 г. После оконча-
ния средней школы в течение 
одного года работал в строи-
тельной организации ПМК-401 
г. Козьмодемьянска Марийской 
АССР. В 1970–1975 гг. учился 
в Марийском государствен-
ном педагогическом институте 
(МГПИ) им. Н. К. Крупской, на 
историко-филологическом фа-
культете, отделении «Русский 
язык и литература в националь-
ной школе», получил специаль-
ность учителя русского языка и 
литературы. 

Педагогическую деятель-
ность М. И. Ильин начал в Ар-
динском СПТУ № 2 Килемарско-
го (в то время Горномарийского) 
района Марийской АССР. В мае 
1975 г. был призван в ряды Со-
ветской армии, проходил во-
енную службу в Закавказском 
военном округе в г. Кутаиси 
(Грузия). После демобилиза-
ции работал корреспондентом 
республиканской молодежной 
газеты «Молодой коммунист», 
воспитателем в общежитии № 4 
треста «Йошкар-Оластрой». В 
декабре 1979 г. молодой, энер-

гичный человек был приглашен 
в альма-матер на кафедру рус-
ского языка и был избран по 
конкурсу на должность асси-
стента кафедры. Тяга к знанию 
и учебе заставляла продолжать 
образование. В 1982–1985 гг. 
М. И. Ильин обучался в очной 
аспирантуре при Научно-иссле-
довательском институте нацио-
нальных школ Министерства 
просвещения РСФСР в Москве. 

Научные интересы ученого 
связаны с марийско-русским 
двуязычием. В аспирантуре он 
занимался проблемами устра-
нения акцента в русской речи 
студентов мари и овладения 
ими литературным произно-
шением и интонированием. 
Под руководством доктора пе-
дагогических наук, профессо-
ра Г. Н. Никольской написал 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Совершенствование 
орфоэпических и интонацион-
ных навыков русской речи сту-
дентов мари» и защитил ее в 
1987 г. В работе вопросы устра-
нения акцента рассматривают-
ся на уровне звукоупотребле-
ния, ритмической организации 
слов и интонирования. Такой 
широкоаспектный подход явил-
ся по существу новым направ-
лением в методике обучения 
русскому произношению в ус-
ловиях марийско-русского дву-
язычия. Теоретические выво-
ды, сделанные в диссертации, 
и практические рекомендации 
находят широкое применение 
в процессе обучения русскому 

языку в вузах и школах респу-
блики. 

После завершения аспиран-
туры Михаил Иванович возвра-
щается в МГПИ, где занимает 
разные должности: ассистента 
кафедры русского языка (1978–
1982), старшего преподавателя 
(1986–1991), доцента кафе-
дры общего и сравнительного 
языкознания. С 1993 по 2008 г. 
является заместителем дека-
на историко-филологического 
факультета по воспитательной 
работе и социальным вопро-
сам. Одновременно с 1 сентя-
бря 1998 г. работает доцентом 
на кафедре русского и общего 
языкознания Марийского госу-
дарственного университета, а 
затем доцентом кафедры рус-
ского и общего языкознания 
(2008–2013). 

В стенах университета 
М. И. Иль ин ведет занятия по 
современному русскому языку, 
теории и методике преподава-
ния русского языка, теории и 
методике преподавания горно-
марийского литературного язы-
ка, основам стилистики и куль-
туре горномарийской речи. 

Много внимания ученый уде-
ляет фонетике, орфоэпии, ин-
тонации как современного рус-
ского языка, так и современного 
марийского языка. Результатом 
этой работы стали следующие 
труды: «Орфоэпические и ин-
тонационные ошибки в русской 
речи студентов мари» (Йош-
кар-Ола, 1986), «Некоторые 
способы организации фонети-
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ко-орфоэпического материала 
в курсе практикума по русскому 
языку с учетом особенностей 
марийско-русского двуязычия» 
(Йошкар-Ола, 1988), «Ритмика 
фонетических слов в русском 
и марийском языках (сопоста-
вительная характеристика)» 
(Йошкар-Ола, 1993), «Межъ-
языковая фонетическая транс-
позиция и интерференция в 
условиях марийско-русского 
двуязычия: психолого-физио-
логический и лингвистический 
аспекты» (Йошкар-Ола, 2001), 
«О фонемном составе марий-
ских литературных языков» 
(Йошкар-Ола, 2004) и др. 

Как методист по языкам 
М. И. Ильин написал ряд на-
учных статей по методике пре-
подавания: «Оценка сочинений 

и изложений» (Йошкар-Ола, 
1993), «Критерии и нормы оцен-
ки по русскому языку в 5–11 
классах русской и нерусской 
школы (в таблицах, схемах, с 
иллюстративным материалом)» 
(Йошкар-Ола, 2001). 

Не остались в стороне вопро-
сы лексикологии родного язы-
ка: “Кырык марла орфографии 
лымдер”, разделы на буквы Г, 
Д, Е, Ж, Т (Йошкар-Ола, 1994), 
«Ученые финно-угроведы о про-
блемах марийских литературных 
языков» (Йошкар-Ола, 1996). 
Михаил Иванович является авто-
ром методических разработок по 
русскому языку для марийских 
школ. Общий педагогический 
стаж у него составляет 36 лет. 

За большой вклад в подго-
товку научно-педагогических 

кадров М. И. Ильин награжден 
Почётной грамотой Министер-
ства образования Республики 
Марий Эл, Почетной грамотой 
Министерства образования 
Рес публики Марий Эл (2001), 
Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации (2005). 

В настоящее время на заслу-
женном отдыхе. 

Шотеш пиштымы Миха-
ил Иванович! Улы шӱм вашт 
Шачмы кечӹ доно мактенӓ. 
Кужы курымым, цаткыды шу-
лыкым, цӓшӹм, яжо кымылым 
согонленӓ. Ӹлӹмӓшдӓ цӓш 
доно валгалтшы, мӓм шане-
да – цилӓ шокталтшы, тек ан-
зыкылыжат шукы сусу, пайда 
лиэш, йӓнгдӓ соок сӓмӹрӹк 
лижӹ. 
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Йошкар-Ола, Россия, sernur@rambler.ru,
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НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Г. И. ГОРБУНОВА 

(ФИННО-УГОРСКИЕ 
ПРОЕКЦИИ)

RESEARCH 
AND TEACHING 
ACTIVITIES 
OF G. I. GORBUNOV
(FINNO-UGRIC 
PROJECTIONS)

Персоналии / Personalities

В 2022 г. исполнилось 85 лет 
видному ученому-литера-

туроведу, лауреату Государ-
ственной премии Республики 
Мордовия в области литературы 
(1993), педагогу, заслуженному 
учителю МАССР (1987), отлич-
нику народного просвещения 
РСФСР, общественному деяте-
лю, профессору Г. И. Горбунову. 

Генрих Иванович родился 
25 марта 1937 г. в старинном 
эрзянском селе Ичалки Ичалков-
ского района Мордовской АССР 
в учительской семье Ивана Вла-
димировича и Любови Митрофа-
новны Горбуновых.

В историю культуры мордов-
ского и других финно-угорских 
народов Поволжья Г. И. Горбу-
нов вошел как литературный 
критик, крупный литературовед, 
долгое время направлявший в 
нужное русло течение нацио-
нальной поэзии и прозы регио-
на. Без него не обходилось ни 
одно знаменательное событие 
в литературной жизни республи-
ки, будь то съезд писателей или 
семинар критиков, на которых 
его выступления отличались 
принципиальностью, объектив-
ностью, глубоким знанием пред-
мета, профессиональным ана-
лизом литературных процессов, 
явлений, творчества отдельных 
авторов. Перу Г. И. Горбунова – 
литературного критика принад-
лежит много аналитических ста-
тей. Не будет преувеличением 
сказать, что нет ни одного совре-
менного ему поэта, прозаика, чье 

творчество не получило бы объ-
ективной и справедливой оценки 
литературоведа. Генрих Ивано-
вич дал путевку в жизнь поэзии 
И. Кудашкина. Впервые высоко 
оценил творчество русского по-
эта В. Гадаева как масштабное 
общероссийское явление, после 
чего в республиканских и сто-
личных издательствах стали вы-
ходить циклы его произведений, 
а изумрудная россыпь поэзии 
В. Гадаева стала доступна ши-
рокой читательской аудитории. 

Исключительные начитан-
ность и эрудированность в во-
просах литературы, утонченный, 
изысканный вкус в отношении 
лучших образцов русской поэзии 
и прозы стали базой для профес-
сиональных суждений Г. И. Гор-
бунова – литературного крити-
ка. Острый взор, литературное 
чутье, отточенная критическая 
мысль, яркие выступления, по-
мощь и поддержка ученого по-
могли встать на крыло многим 
поэтам и прозаикам Мордовии.

Детство Генриха Горбунова 
прошло в сложные годы, усу-
губленные войной. В декабре 
1941 г., в самый напряженный 
момент для судеб народа и 
Отечества, при обороне Мо-
сквы смертью храбрых пал его 
отец – Иван Владимирович, 
комиссар лыжного батальона. 
Чудовищная потеря валила с 
ног, казалось, кончилась жизнь. 
Но надо было продолжать зем-
ное существование, преодоле-
вая обстоятельства. Оставшись 

единственной кормилицей трех 
малолетних сыновей и преста-
релых родителей, Любовь Ми-
трофановна вынуждена была 
оставить учительское поприще 
и перейти на работу в колхоз, 
чтобы сводить концы с концами, 
ставить на ноги детей.

Детство мальчика было си-
ротским, тяжелым. Жизнь за-
ставила работать с малых лет, 
приучила к трудовым занятиям, 
способствовавшим выживанию 
семьи. Он знал все сельские ра-
боты: мог пахать, сеять, косить, 
научился паять, лудить, овладел 
плотницким и столярным делом. 

Сельская жизнь учит всему. 
Генрих шел по следам довоен-
ного поколения, крестьян-масте-
ровых, которые могли построить 
избу, сложить печь, обустроить 
двор, срубить баньку, а наряду с 
этим – исполнить долг перед Бо-
гом и миром: родить, воспитать 
и поставить на ноги детей. Так в 
вечных заботах о хлебе насущ-
ном и потомстве испокон веков 
жило российское крестьянство. 

Социально-трудовой устой 
Лобасков, Ичалок – малой роди-
ны Г. И. Горбунова происходил 
из устоя хозяйственно-бытово-
го, тщательно продуманного, 
выверенного столетиями. Этот 
многовековой устой опирался 
на  нравственные и духовные 
принципы, основанные на неру-
шимой связи крестьян с матуш-
кой-кормилицей землей, к кото-
рой они относились с сыновней 
любовью. Крестьянствование в 
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народе считается чуть ли не бо-
жьим делом, величайшим искус-
ством, которое по плечу далеко 
не всем. На земле тоже надо 
быть творцом. Не случайно гово-
рится: «На небе Бог – а на земле 
хлебороб». Крестьянский мир 
веками создавался, и вся его 
красота до конца еще не понята, 
не разгадана. Ясно одно – этот 
мир рождался из крестьянской 
обстоятельности, осмысленно-
сти жизни, провиденциальности, 
чувства красоты, тесной взаи-
мосвязи между материальным и 
духовным миром как источником 
культуры. 

Становление Г. И. Горбунова 
происходило на родной земле, 
среди крестьянства, простых 
трудовых людей. Они давали 
мальчику первые уроки жизни, 
пестовали, направляли, ставили 
на ноги, вразумляли, готовили 
к жизненным испытаниям. Все 
это делалось серьезно, истово, 
по-крестьянски основательно. 
В числе его земляков, учителей 
были фронтовики, прошедшие 
по дорогам войны, израненные 
в боях, но оставшиеся оптими-
стами и жизнелюбами. Это были 
победители, которые своим при-
мером учили жить вопреки все-
му, творить и созидать, невзирая 
на обстоятельства. Молодые 
ученики сверяли по ним свою 
жизнь, свои дела, получая уроки 
патрио тизма из первых рук. 

Известно, какое влияние ока-
зывает на человека обстановка. 
Г. И. Горбунов начинал свой жиз-
ненный путь в небогатом, но, что 
самое важное, справедливом 
обществе, где имелись пред-
ставления о чести и совести. 
Рядом с ним было поколение 
скромных, порядочных, трудо-
любивых людей, чья культура 
уходила своими корнями вглубь 
крестьянского патриархального 
сообщества ХIХ в. Рядом с ним 
были выдающиеся личности, 
крестьяне – становой хребет 
России!

Время юности и взросления 
Г. И. Горбунова – особый пе-
риод. Это было время личных 
человеческих драм. Отчизна 
потеряла миллионы сыновей и 
дочерей. Горе и слезы застила-

ли глаза матерей, вдов и детей. 
Огромная страна была укутана 
в саван. Народу предстояло за-
лечивать раны, набираться сил, 
чтобы пережить трагедию, и 
вместе с тем надо было двигать-
ся вперед. Несмотря на весь тра-
гизм, в первую очередь это была 
эпоха Великой Победы, великих 
свершений. Всеобщий подъем 
энтузиазма, стремление бы-
стрее исцелить раны войны по-
зволили победителям вместе с 
молодежью в послевоенном бес-
примерном в мировой истории 
неудержимом марше совершить 
трудовой подвиг – восстановить 
державу, заново отстроить тыся-
чи городов и сел, гидроэлектро-
станций, заводов и фабрик, шахт 
и рудников, нефтепромыслов, по 
сути, заново перестроить страну. 

Фронтовики принесли на сво-
их плечах «оттепель», демокра-
тию, отказ от жестких догматов 
сталинизма. Общественно-по-
литическая атмосфера в стране, 
специфика исторической эпохи 
в полной мере сформировали, 
закалили характер Г. И. Горбуно-
ва, позволили ему с новых вы-
сот оценить собственное место в 
жизни, осмыслить цели, поднять 
установки на более высокий уро-
вень. 

Послевоенное время запом-
нилось не только масштабны-
ми планами, значительными 
достижениями в экономике, 
важными историческими собы-
тиями, оно также нашло отра-
жение в сознании и поведении 
подрастающего поколения. По-
этому, несмотря на все трудно-
сти, Генрих Горбунов не считал 
свое детство обездоленным, 
несчастным. Как известно, в 
детстве легче переносятся не-
взгоды. Особенно тогда, когда 
есть интересы, цели в жизни. 
Важной частью детских и юно-
шеских лет, наиболее интерес-
ными занятиями для Г. И. Гор-
бунова были учеба, чтение книг. 

Личностное и человеческое 
становление будущего ученого 
происходило рядом с победи-
телями, которые совершили не-
возможное. Он жил бок о бок с 
людьми особой закалки, желез-
ного характера и воли, впитывая 

их оптимизм, истовую веру в че-
ловека, его силы, способность 
изменить мир к лучшему.

В послевоенные годы было 
построено столько заводов, 
фабрик, электростанций, вос-
становлено и возведено столь-
ко городов, сколько не удалось 
построить за все последующие 
благополучные годы. Хрущев-
ская «оттепель», завоеванная 
победителями, высвободила 
энергию и энтузиазм масс, стра-
на напоминала большую строй-
ку. Эпоха раскованной энергии 
народных масс – так можно на-
звать время, на которое выпала 
молодость Генриха Горбунова, 
получившего именно в этот пе-
риод огромный запас энергии и 
оптимизма. 

Молодость ученого пришлась 
на время великих дел, верши-
вшихся в послевоенном СССР. 
Становление его личности со-
впало с освоением целины, на-
чалом строительства Волжского 
каскада гидроэлектростанций, 
первыми запусками советских 
спутников и полетом первого че-
ловека в космос, пуском первого 
атомного ледокола. Все это не 
могло не повлиять на характер и 
состояние души, на устремлен-
ность молодого человека в буду-
щее, реализацию своей мечты.

С раннего детства у будуще-
го литературоведа проявлялась 
неуемная тяга к чтению. Библио-
тека стала его любимым местом, 
здесь, выбирая и читая книги, 

Г. И. Горбунов, 2002 г.
G. I. Gorbunov, 2002
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он открывал для себя неведо-
мый мир. Став немного старше, 
с жадностью впитывал русскую 
и зарубежную классику. Споры, 
дискуссии о литературных ге-
роях, поиск истины, разбор про-
изведений были частью жизни 
школьников той поры. Для мно-
гих людей его поколения книга 
была и украшением, и живой 
иконой, и символом культуры, и 
источником знаний о мире, и луч-
шим подарком. В таких условиях 
формировались мировоззрение, 
широта кругозора, масштаб-
ное видение мира, критическое 
мышление Г. И. Горбунова, от-
тачивались его чувство красоты 
и понимание заложенных в ху-
дожественной литературе смыс-
лов, что в дальнейшем сыграло 
большую роль в выборе профес-
сии, предопределив судьбу лите-
ратурного критика. 

Ичалковский район – особое 
место, где высокая культура эр-
зянского народа тесно смыкает-
ся с русской культурой. Здесь, на 
ичалковской земле, соседствуют 
русские и мордовские селения, 
что объясняет хорошее знание 
местными жителями русского 
языка наряду с эрзянским. Рав-
ноценно бытовавшие на данной 
территории русская и эрзянская 
культуры и языки столетиями 
взаимно обогащали друг друга. 
Люди всегда стояли плечом к 
плечу: и в ратном подвиге, и в 
труде. Отсюда инсталлирован-
ное сознание мордвы и русских 
как государственников и патрио-
тов, по этой причине они считают 
себя неотъемлемой частью госу-
дарства, готовы верой и правдой 
служить ему. 

Г. И. Горбунов – интернацио-
налист по рождению, потому 
что его человеческая природа 
формировалась на лоне финно-
угорской (эрзянской) и русской 
культур. В Лобасках и Ичалках в 
избах-читальнях, клубах, на по-
сиделках, во время праздников 
на равных с эрзянскими звучали 
русские песни, которые легко 
приживались в эрзя-мордовских 
селах, где во все времена была 
исключительно велика любовь 
к русскому слову, высока пев-
ческая культура. Русские песни 

приобретали новое интонаци-
онно-мелодическое звучание, 
начинали исполняться в сти-
ле национальной полифонии, 
многоголосия. В ходу были вы-
веренные в речи пословицы, по-
говорки, способные метко завер-
шить любую тончайшую мысль, 
заставить задуматься о смыслах 
бытия. 

С рождения Генрих овладе-
вал естественным двуязычи-
ем – отсюда его способность 
убеждать собеседника в споре, 
оппонента в литературной дис-
куссии, умение лаконично и 
точно донести любую мысль, 
оставлять за пределами лите-
ратурного, отточенного языка 
грубую, просторечную лексику, 
ругательства и хулы, непотреб-
ные для интеллигентного чело-
века. В любой ситуации, будь 
то обычная беседа, разговор на 
улице с собеседником, лекция в 
вузе, – везде он пример, образец 
высочайшей речевой культуры. 
Из осознания финно-угорского и 
русского двуязычия проистекают 
его билингвизм и устойчивый, 
проверенный жизнью интерна-
ционализм. 

В 1954 г. Генрих с отличием 
окончил Ичалковскую среднюю 
школу и успешно поступил на 
исторический факультет Мор-
довского государственного педа-
гогического института. В 1957 г. 
педагогический институт был 
реорганизован в университет, а 
специализация из чисто исто-
рической стала историко-фило-
логической. По сути, был вос-
становлен дореволюционный 
стандарт подготовки – учитель 
средней школы по профилю 
«История, русский язык, литера-
тура». Подобная специализация 
позволяла дать будущему спе-
циалисту всестороннюю подго-
товку, глубинное видение мира. 

По окончании университе-
та Г. И. Горбунов был призван 
на действительную военную 
службу в Советскую армию. С 
1959 по 1961 г. он служил сол-
датом в войсках противовоздуш-
ной обороны в Баку. В армии 
небезус пешно освоил несколь-
ко специальностей: оператора 
радиолокационной станции, 

старшего писаря строевой ча-
сти, повара. Служил отлично, 
строго выполнял все задания 
командования, постоянно вел 
политработу в роте. Экстерном 
сдав экзамены на офицерское 
звание, был демобилизован в 
январе 1962 г. в звании младше-
го лейтенанта.

Солдатская служба Г. И. Гор-
бунову запомнилась прежде 
всего тем, что он прочно убе-
дился в ее необходимости для 
формирования личности муж-
чины. Армия, по его мнению, 
является важнейшим этапом 
взросления человека, станов-
ления личности, ибо она очи-
щает человека от самоуверен-
ности и приучает воспринимать 
реальную жизнь, смотреть на 
мир без розовых очков. 

Служба не мешала занимать-
ся любимым делом – чтением 
художественной литературы. В 
Баку открылась еще одна сто-
рона таланта этого незаурядно-
го человека: он учил наизусть 
стихотворные произведения 
великих русских поэтов и мог 
часами блестяще выразительно 
читать стихотворения и поэмы 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, А. А. Блока, С. А. Есенина, 
А. А. Ахматовой, Я. В. Смеляко-
ва, А. Т. Твардовского и др. Это 
удивляло и приводило в восторг 
слушателей – солдат. Любовь к 
выразительному чтению сохра-
нилась на всю жизнь. И сейчас 
Г. И. Горбунов во время лекций 
перед общественностью, сту-
дентами университетов, Ичал-
ковского педагогического кол-
леджа увлеченно и уверенно 
воспроизводит многие стихи 
русской и мордовской классики. 
Универсальность образования 
позволяет ему в равной мере 
разбираться в политике, исто-
рии, литературе, но, может быть, 
именно любовь к поэзии дала в 
свое время молодому человеку 
осознание того, что филология 
ближе всего его душе. Благода-
ря этому пониманию состоялся 
выбор профессии, была полу-
чена ученая степень, увидели 
свет глубокие исследования по 
истории русской и мордовской 
литературы.
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По возвращении со службы 
Г. И. Горбунов был приглашен 
на работу в комсомол. Про-
работав несколько месяцев в 
должности инструктора обкома 
комсомола Мордовской АССР, в 
1962 г. он решил сменить про-
филь деятельности и поступил 
в аспирантуру Мордовского го-
сударственного университета 
по специальности «Мордовская 
литература» и начал работать 
над кандидатской диссертаци-
ей «Проблематика и образы со-
временной мордовской прозы 
(1956–1966 гг.)», которую успеш-
но защитил в 1968 г. К этому вре-
мени он уже успел поработать 
ассистентом, старшим препода-
вателем, доцентом на кафедре 
русской и зарубежной литерату-
ры, которой руководил извест-
ный ученый И. Д. Воронин. 

В 1973–1993 гг. Г. И. Горбу-
нов – доцент, профессор, заве-
дующий кафедрой литературы, 
декан факультета русского языка 
и литературы Мордовского госу-
дарственного педагогического 
института (ныне университета) 
имени М. Е. Евсевьева. Здесь 
проявились его лучшие каче-
ства как организатора высшего 
образования. При активном уча-
стии ученого на филологическом 
факультете были подготовлены 
сотни высококвалифицирован-
ных учителей русского языка и 
литературы, которые пришли 
на смену учителям старшего по-
коления. Это время отличалось 
тем, что выпускники массово 
шли в школы. Бывшие студенты 
Генриха Ивановича трудились 
по всему Советскому Союзу: от 
Калининграда до Сахалина. По-
ступали заявки, выписывались 
направления – и молодые специ-
алисты отправлялись выполнять 
высокую миссию учителя. 

Г. И. Горбунов много и пло-
дотворно трудился, готовя кадры 
для высшей школы. Среди его 
выпускников – десятки известных 
в республике и за ее пределами 
педагогов, ученых: заслуженные 
учителя Республики Мордовия 
Л. Н. Якунчева, М. И. Любаева 
(Ступенькова), кандидаты наук, 
доценты и профессора Т. А. Нау-
мова, Н. И. Еналеев, Н. И. Енале-

ева, Л. В. Василькина, П. В. Каш-
танова, С. Н. Степин, доктора 
наук, профессора А. С. Лузгин, 
В. И. Рогачев, А. М. Каторова, 
Е. А. Жиндеева и многие другие 
деятели, посвятившие жизнь пе-
дагогике, науке, высшей школе. 

Бывшие студенты Генриха 
Ивановича продолжают тру-
диться в разных сферах жизни. 
М. Брыжинский, выпускник фи-
лологического факультета инсти-
тута, сельский учитель, успешно 
совмещая учебную работу с 
творчеством, прославился на 
писательском поприще своими 
повестями и романами. Не ме-
нее успешен и К. Тангалычев, 
ставший народным поэтом Рес-
публики Мордовия. 

С 1997 по 1999 г. Г. И. Горбу-
нов трудился ученым секрета-
рем Научно-исследовательского 
института языка, литературы, 
истории и экономики при Прави-
тельстве Республики Мордовия. 
В завершение педагогической 
деятельности с 1999 по 2002 г. 
работал профессором кафедры 
русской и зарубежной литера-
туры в Мордовском государ-
ственном университете имени 
Н. П. Огарёва.

Г. И. Горбунов обладает 
огромной притягательной и объ-
единяющей силой. Многие из 
выпускников обоих вузов, даже 
не знакомые друг с другом, счи-
тают себя близкими, единомыш-
ленниками, делающими одно 
общее дело, которому их учил 
педагог. Важной чертой его лич-
ности является умение сплачи-
вать людей, конструктивно орга-
низовывать работу, плодотворно 
трудиться. 

Высокая культура труда – от-
личительная черта Г. И. Горбу-
нова. Она берет свое начало от 
крестьянских корней: как зем-
леделец истово осеняет землю 
крестным знамением во время 
пахоты, боронования и сева, что-
бы были хорошие всходы, так и 
он основательно подходит к вы-
полнению своих обязанностей, 
порученного ему дела.

Генрих Иванович запомнил-
ся целому поколению выпуск-
ников как мыслитель, исследо-
ватель, человек неординарного 

аналитического склада ума, 
который мог читать лекции-экс-
промты по творчеству любого 
из русских писателей, ориен-
тируясь на лучшие педагогиче-
ские традиции времени и сво-
его педагога – М. М. Бахтина. 
Они ценят его тонкий юмор, об-
рамленный мордовской народ-
ной философией, его мудрые 
советы и моральную поддерж-
ку в пору личных неурядиц или 
неуверенности в себе. Посто-
янная забота, моральная под-
держка, оказываемая им, бла-
готворно отражались на учебе 
студентов, придавали уверен-
ность в своих силах. Можно 
сказать, что многим из тех, кто 
в дальнейшем продолжил за-
ниматься наукой и образова-
нием, Генрих Иванович помог 
проложить путь в профессию, 
поэтому кандидаты и доктора 
наук всегда с благодарностью 
вспоминают наставника. 

Тысячи лекций прочитаны 
ученым в вузах Мордовии. Пре-
подавая в течение нескольких 
десятилетий русскую литерату-
ру советского периода, Г. И. Гор-
бунов в то же время не упускал 
из виду развитие родной лите-
ратуры, постоянно занимался 
проблемами мордовской прозы 
и поэзии, был одним из ведущих 
литературных критиков. Наряду 
с преподаванием в вузе он пи-
сал учебники для школ. Его перу 
принадлежат более 10 учебни-
ков и программа по мордовской 
литературе для 7–11 классов. За 
большие заслуги в деле подго-
товки учительских кадров, учеб-
ных и методических пособий по 
литературе для национальных 
школ Г. И. Горбунову присвоены 
звания заслуженного учителя 
школы МАССР, отличника на-
родного просвещения РСФСР. 
Он автор более 100 научных, ли-
тературно-критических, учебно-
методи ческих трудов, в том чис-
ле 3 монографий. 

За книгу мемуаров, ориги-
нальных эссе и аналитических 
материалов “Вастомат: лите-
ратурно-критической статьят” 
(«Встречи: литературно-крити-
ческие статьи», 1993) Г. И. Гор-
бунову было присвоено звание 
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лауреата Государственной пре-
мии Республики Мордовия в об-
ласти литературы. В разделах 
книги ученый провел глубокий 
анализ творчества современ-
ных писателей и поэтов, слож-
ных литературных процессов 
и явлений, причем осуществил 
его на чистом литературном эр-
зя-мордовском языке, без ссы-
лок и жалоб на то, что в мор-
довских языках отсутствует и 
не выработана терминологиче-
ская основа для подобного ана-
лиза. Это ли не свидетельство 
совершенного знания родного 
языка и всех его возможностей! 

Произведенный Г. И. Горбу-
новым профессиональный ли-
тературно-критический обзор в 
полной мере охарактеризовал 
зарождающиеся явления в на-
циональной литературе 80-х – 
начала 90-х гг. ХХ в., указал на 
скрытые резервы и возможно-
сти творческого роста для писа-
телей Мордовии. 

В 2007 г. увидела свет сле-
дующая книга Г. И. Горбунова 
«Родина моя – Лобаски: очерк о 
жизни и творчестве В. В. Горбу-
нова», посвященная исследова-
нию жизненного и творческого 

пути выдающегося ученого-фи-
лолога, внесшего значительный 
вклад в развитие науки, высшей 
школы, народного образования 
Мордовии. В ней нарисован 
портрет крупного ученого-энту-
зиаста на фоне эпохи, зафикси-
рованы значительные процес-
сы, происходившие в сознании 
целого поколения людей, мас-
штабные изменения в культуре, 
образовании, науке, которые 
произошли в Мордовии. В ис-
следовании сделано обобще-
ние особенностей становления 
новых цивилизационных основ 
финно-угорского мира в лице и 
на примере В. В. Горбунова. 

В определенной мере 
Г. И. Горбунова можно назвать 
продолжателем дела про-
светителя М. Е. Евсевьева, 
переводчика религиозно-нрав-
ственной литературы. Так, од-
ной из важных жизненных вех 
в его биографии в сложные 
2000-е гг. стала работа над 
переводом на эрзянский язык 
Нового Завета в составе автор-
ского коллектива (Н. Адушкина, 
Д. Надькин, Г. Батков, Г. Девят-
кин). Перевод осуществлялся 
под эгидой Института Библии 

(Финляндия, г. Хельсинки) и вы-
шел в свет в 2006 г.

Будучи человеком огромной 
эрудиции и профессионального 
мастерства, Г. И. Горбунов от-
носится к ученым-энциклопе-
дистам. Литератор и историк, 
педагог и философ, гражданин 
и патриот, он крепко стоит на 
ногах, являя собой живую связь 
времен, даря людям при обще-
нии с ним уверенность в своих 
силах, заряд оптимизма, творче-
ской энергии, стремление дви-
гаться вперед, желание прогрес-
сировать, быть результативным.

Научная деятельность Ген-
риха Ивановича – яркий при-
мер служения крупного учено-
го-филолога, педагога своему 
народу, финно-угорскому миру, 
России. Масштаб и размах его 
деятельности – важное свиде-
тельство силы и мощи духовной 
культуры мордовского народа.

К сожалению, пока вер-
стался номер, пришло пе-
чальное известие о кончине 
Генриха Ивановича. Светлая 
память об ученом, педагоге, 
Учителе навсегда останется 
в сердцах всех, кто его знал.
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
К. Г. МАННЕРГЕЙМА

THE LAST LOVE 
OF K. G. MANNERHEIM

Персоналии / Personalities

Маленький районный горо-
док Мордовии, располо-

женный среди густого леса на 
берегу полноводной Мокши, 
хотя и не богат, но имеет очень 
богатую историю. Здесь, на со-
временной территории г. Ко-
вылкино, когда-то находилось 
имение дворян Араповых. 

Задолго до описываемых 
событий на этом месте была 
обычная мокшанская деревня, 
которая подчинилась Золотой 
Орде и стала ее частью. Со вре-
менем местность преобразова-
лась в маленькое частновла-
дельческое село Воскресенская 
Лашма. В XIX в. управление 
имением было передано бога-
тому помещику, предводителю 
нижнеломовского дворянства 
Андрею Николаевичу Арапову. 

В 1874 г., после смерти Ан-
дрея Николаевича, имением 
стал управлять его сын Иван 
Андреевич Арапов. Его супру-
гой была Александра Петровна 
Ланская, дочь Натальи Никола-
евны Пушкиной-Ланской и гра-
фа Петра Петровича Ланского. 
А. П. Арапова (Ланская) была 
женщиной, известной в вели-
косветском обществе, вела ак-
тивную литературную деятель-
ность, занималась переводами. 

В имении Араповых име-
лась прекрасная усадьба, в 
которой были организованы 
маслоделие и сыроварение, 
крупнейший в пензенском крае 
винокуренный завод, извест-
ный конный завод скаковых 
лошадей, племенные овчарни 
и фермы, лесное хозяйство. 

1  Макаркин Н. П. Иван Андреевич Арапов. Саранск, 2014. С. 25. 

Буквально за несколько лет 
Иван Андреевич превратился 
в успешного предпринимателя, 
удачно решая в собственном 
имении различного рода во-
просы, например в сфере сбы-
та продукции, промышленном 
строительстве и внедрении 
новых технологий. Благодаря 
успехам в хозяйственной дея-
тельности в 1895 г. И. А. Арапов 
был назначен членом Совета 
министра земледелия и госу-
дарственных имуществ России. 

В 1892 г. были заложены 
первые рельсы Рязанско-Ка-
занской железной дороги, кото-
рая прошла через лашминские 
земли. Была построена же-
лезнодорожная станция, полу-
чившая название Арапово. В 
1893 г. по этому пути проехал 
первый поезд. Железная дорога 
стала главным пунктом сбыта и 
вывоза во многие районы стра-
ны разнообразной продукции 
обширного помещичьего хозяй-
ства, что способствовало его 
процветанию и экономическому 
развитию всего края. 

О семье Араповых написа-
но много, но интересных и не-
достаточно изученных фактов, 
связанных с ними, тоже немало. 

Воскресенскую Лашму на-
ряду с многочисленными род-
ственниками хозяев посещали 
известные личности, среди кото-
рых был и К.  Г. Маннергейм. 

Карл Густав Маннергейм – 
шведский барон, российский 
и финский военный и государ-
ственный деятель. Родился 4 
июня 1867 г. в Великом княже-

стве Финляндском, бывшем 
в то время составной частью 
Российской империи, в семье 
шведских аристократов. Его 
отец, небогатый человек, пы-
тался заниматься коммерцией, 
но разорился и сбежал с лю-
бовницей в Париж, оставив все 
долги семье – жене и семерым 
детям. Через год мать от рас-
стройства умерла в возрасте 
29 лет. Густаву было тогда 15.

Прежде чем стать нацио-
нальным героем, регентом, по-
том президентом Финляндии, 
швед Маннергейм успел по-
бывать героем России и ее же 
врагом. Мечтая о карьере во-
енного, Густав приехал в Санкт-
Петербург. Он был совсем 
молодым человеком, тем не ме-
нее обладавшим отличными ка-
чествами: целомудрием, умом, 
честолюбием и прекрасной фи-
зической подготовкой. Ему без 
труда удалось поступить в Ни-
колаевское кавалерийское учи-
лище, которое он с отличием 
окончил, став профессиональ-
ным военным.

Маннергейм был близким 
другом Петра Ивановича Ара-
пова (сына Ивана Андреевича), 
с которым вместе служил в Ка-
валергардском Ее Величества 
государыни императрицы Ма-
рии Федоровны полку. В годы 
службы в Кавалергардском 
полку Маннергейму довелось 
бывать в имении Воскресен-
ская Лашма1. Возможно, здесь 
и состоялось его знакомство с 
Анастасией Николаевной Ара-
повой, троюродной сестрой Пе-
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тра Ивановича. Анастасия была 
дочерью Веры Александровны 
Казаковой и генерал-майора 
Николая Устиновича Арапова, 
оставившего после себя внуши-
тельное состояние.

В 1892 г. корнет Маннергейм 
женился на Анастасии Никола-
евне – она стала его единствен-
ной женой. Этот брак нельзя 
назвать счастливым. Маннер-
гейм был плохим семьянином и 
не сумел поладить ни с женой, 
ни с дочерями. Не находя сча-
стья в семье, на рубеже веков 
Анастасия уехала на Дальний 
Восток на службу в Красный 
Крест. Брак закончился неофи-
циальным разводом в 1902 г. 
и официальным в 1919 г. В то 
время генерал Маннергейм был 
временным главой Финского го-
сударства. 

В браке у супругов родилось 
трое детей. Через год после 
свадьбы, в 1893 г., появилась 
дочь Анастасия, в 1894 г. – 
сын Владимир, умерший в 
младенчестве (похоронен на 
Смоленском кладбище Санкт-
Петербурга), в 1895 г. – дочь 
София, но вскоре отношения 
супругов испортились. Причин 
для этого было много. Основ-
ными можно считать смерть 
новорожденного сына и нача-

2  URL: http://davaiknam.ru/text/karl-gustav-mannergejm.

вшиеся измены супруга – с гра-
финей Елизаветой Шуваловой, 
с известными балеринами Та-
марой Карсавиной, Екатериной 
Гельцер... 

Елизавета Шувалова была 
одной из богатейших и влия-
тельнейших женщин России. 
Она была на несколько лет 
старше Густава, но это не по-
мешало ей привлечь его вни-
мание, а после смерти мужа и 
вовсе открыто показывать свое 
отношение к нему. В частности, 
находясь в Петербурге, она 
приглашала Маннергейма на 
свои знаменитые балы, на ко-
торые он приходил без супруги.

Вышедшая замуж с внуши-
тельным приданым, Анастасия 
Николаевна задолго до оформ-
ления развода всю свою соб-
ственность и деньги оформи-
ла на себя, тем самым лишив 
бывшего мужа возможности 
продолжать прежнюю роскош-
ную жизнь. Он вынужден был 
зарабатывать на скачках. Ана-
стасия к тому времени с двумя 
детьми уехала жить в Париж. 
Родственные связи, которые 
Густав приобрел в России бла-
годаря женитьбе на дочери ка-
валергарда и генерал-майора, 
обернулись для него серьезной 
проблемой. К осуждающим его 

родным Анастасии – Араповым, 
Звягинцевым и Менгденам – 
присоединились их многочис-
ленные дальние родственники 
и близкие знакомые, которые 
прервали общение с Маннер-
геймом. О нем стали нелестно 
отзываться в Кавалергардском 
полку, где Араповы в лице три-
надцати представителей фа-
милии служили на протяжении 
двух веков2.

Дочери Густава и Анастасии 
Маннергейм большую часть 
жизни провели во Франции и 
Великобритании. Ни одна из 
них не вышла замуж. София не-
сколько раз приезжала в Фин-
ляндию, но жить там не смогла, 
обосновалась в Париже. Ана-
стасия делала попытку уйти в 
монастырь, но передумала и 
уехала в Англию. София умер-
ла в 1963, Анастасия – в 1978 г.

Сама Анастасия Николаевна 
больше замуж не выходила и в 
Россию никогда не приезжала. 
Она умерла в 1936 г. в Париже, 
похоронена на русском кладби-
ще Сен-Женевьев-де-Буа.  

Считаем уместным выска-
зать свою версию по поводу 
взаимоотношений Густава Ман-
нергейма к Анастасии Арапо-
вой. Возможно, кому-то она по-
кажется надуманной, но все же, 

София и Анастасия Маннергейм
Sofi a and Anastasia Mannerheim

Анастасия Николаевна 
Маннергейм (Арапова)

Anastasia Mannerheim (Arapova)
(28.12.1871–31.12.1936)

Карл Густав Эмиль Маннергейм
Carl Gustaf Emil Mannerheim

(04.06.1867–27.01.1951)
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полагаем, небезынтересной. Да, 
у Маннергейма было много жен-
щин, но любил он только одну – 
Анастасию Николаевну Арапову, 
свою жену. Конечно, оба супруга 
были людьми сильными, об-
ладающими железной волей, 
большим самолюбием, не жела-
ющими уступать друг другу ни в 
чем. Может быть, каждый из них 
жалел о каких-то острых момен-
тах, которых можно было избе-
жать. Жизнь течет неумолимо, 
думаешь, что успеешь все ис-
править, а оказывается, что без-
надежно опаздываешь. Возмож-
но, как Анастасия, так и Густав 
ждали первого шага к примире-
нию друг от друга. И этот шаг 
был все-таки сделан Густавом, 

3  URL: https://shkolazhizni.ru/culture/articles/28706/.

когда его бывшая жена серьез-
но заболела. Но было слишком 
поздно. Маннергейм принял все 
возможные меры, чтобы помочь 
если не вылечить, то хотя бы 
облегчить страдания несчаст-
ной. Именно в эти дни фельд-
маршал Финляндии написал в 
своем дневнике: «Через многие 
годы мы нашли друг друга, все 
поняли...»3 

Анастасии Николаевны не 
стало 31 декабря 1936 г. На 
отпевании, состоявшемся в 
парижской церкви Алексан-
дра Невского, Маннергейма не 
было – государственные дела 
его не отпустили.

Густав приехал в Париж 
только в мае, молча постоял у 

могилы Анастасии, заказал па-
нихиду в том самом храме, в 
котором проходило отпевание, 
и проплатил место захороне-
ния супруги на 50 лет вперед. 
По возвращении в Хельсинки 
заказал еще одну панихиду – в 
построенной в 1827 г. старей-
шей русской православной 
церкви финской столицы – хра-
ме Святой Троицы на Унионка-
ту. Фельд маршал Финляндии, 
барон и лютеранин, отстоял 
на коленях всю заупокойную 
службу, пока в его руке не дого-
рела свеча. Может быть, в этот 
момент он думал о том, что до-
роже Анастасии у него никого 
не было, и сожалел о несостоя-
вшемся счастье. 
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