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В статье рассматриваются пространственно-временные маркеры, бытующие в языке и фольклоре жителей эрзя-
мордовского села Косогоры Большеберезниковского района Республики Мордовия. Исследуются основные 
пространственные векторы, временные циклы и категории, используемые в речи, их роль в организации жизни 
земледельцев, рассматривается календарное, суточное, линейное, сакральное время, его функции, предназначе-
ние, способы фиксации и использование в речи, тесная связь этой категории с повседневной хозяйственной 
деятельностью и бытом крестьян. На основании проведенного исследования авторы статьи пришли к выводу о 
том, что пространство в виде географического положения, климата и ландшафта влияет на материальную и 
духовную культуру мордвы-эрзи, изменяется со временем в определенных рамках и аккумулирует глубинные 
этносмыслы народа. 
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Вся жизнедеятельность человека протекает во времени и пространстве. Категории пространст-

ва и времени – неотъемлемая часть человеческого бытия, фундаментальные понятия культуры. Они 
принадлежат к основополагающим параметрам картины мира любого народа, следовательно, находят 
отражение в его языке и культуре. Размышляя о категории пространства, выдающийся ученый, фило-
соф П. А. Флоренский писал о своих наблюдениях, что пространство предстает как «своеобразная 
реальность насквозь организованная, нигде не безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность 
и строение, причем такая реальность, в которой разворачивается культурно историческое бытие на-
рода» [Флоренский 1990, 60]. Хотя категории времени и пространства относятся к универсальным 
понятиям языкового сознания личности и служат базовой составляющей языковой картины мира того 
или иного народа, тем не менее они находят особое преломление в сознании каждого народа в рамках 
его уникальной культуры. Цель настоящей статьи – проследить национальное своеобразие представ-
лений о времени и пространстве, сложившихся в языковом сознании эрзянского этноса на примере 
жителей с. Косогоры Большеберезниковского района Республики Мордовия. Авторы в ходе своей 
работы опирались на междисциплинарный подход в исследовании и лингвокультурологическую 
сущность рассматриваемых категорий.  

Единство языкового, исторического и культурологического аспектов анализа позволяет конста-
тировать особое место данных категорий в мордовской культуре в целом и в эрзянском языковом 
сознании в частности, что особенно важно для восприятия и понимания национальной идентичности. 
Привлекаемые для изучения полевые материалы зарождались в крестьянской среде, в языковой сти-
хии простого народа, проявлялись в повседневной речевой деятельности, поэтому и были доступны 
непосредственным наблюдениям.  

Земледельческая деревушка Новые Кергуды возникла в Среднем Присурье на речке Симилей в 
первой четверти ХVII в. как переселенческое поселение (до 1624 г.). Причиной ухода крестьян со ста-
рого места из Старых Кергуд явилось малоземелье и потребность в пахотной земле, необходимость 
расширения своих промысловых угодий в условиях натурального многоотраслевого крестьянского 
хозяйства. Немаловажную роль сыграл начавшийся в конце ХVI – начале ХVII в. интенсивный захват 
мордовских земель монастырями, боярами; выделение земельных, луговых и лесных угодий нарож-
дающемуся русскому служилому сословию – дворянам. Эти процессы обострились после строительст-
ва во II-й половине ХVI в. Пузской засечной черты. На старом месте усилился гнет, не стало хватать 
угодий, в связи с чем и произошло переселение жителей эрзя-мордовской д. Кергуды Старые с терри-
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тории нынешнего Алатырского уезда на окраины «дикого поля», на свободные земли Среднего Прису-
рья. Профессор Саратовского университета, историк А. А. Гераклитов, изучавший переселенческие 
процессы по материалам писцовых книг, отмечает: «Кергуды Новые, на речке Симилее, Тапоснанского 
беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Весьма  возможно, что это с. Никольское (Косогоры) при р. Си-
милейке  в 75 км от Ардатова. Выставились из деревни из Старой Кергуды, но не ясно, что понимать 
здесь под Старыми Кергудами: деревню ли, лежавшую по Алатырю, или Кергуды на Пшлее, которые 
здесь же называются и Старыми Кергудами. В 1624–1626 гг. в деревне показано: тягловых дворов – 11, 
«людей» в них – 18 чел., 4 бобыльских двора и 2 – пустых… Хлебный оклад в это время д. Новые Кер-
гуды был установлен в 12 юфт[ей]» [Гераклитов 2011, 413]. 

Со временем, в связи с крещением и строительством Никольской церкви в деревне в ХVIII в. 
она получила новое название – Никольское, Старые Косогоры. «Старыми» Косогоры стали после 
отселения на пустоши части крестьян, основавших до 1730 г. в 9 км новый населенный пункт Новые 
Косогоры (совр. Дегилевки).  Окончательно свое современное название «Косогоры» село получило 
лишь в конце ХIХ века. 

Рассматриваемые нами категории пространства и времени относятся к ключевым способам 
восприятия окружающего мира. В жизни земледельческой общины эрзянского села Косогоры поня-
тия времени и пространства издревле занимали важное место: организовывали жизненный ритм, хо-
зяйственную и бытовую практику, содействовали освоению окружающей действительности, стано-
вились маркерами местности, в целом формировали картину мира.  

Каждый народ строит собственную модель мира, опираясь, прежде всего, на универсальные 
онтологические категории пространства и времени; без данных категорий немыслима элементарная 
повседневная хозяйственно-бытовая жизнь, что способствовало формированию в языке пространст-
венно-временных понятий. Эти две категории тесно связаны между собой, чем объясняется и сущест-
вование термина, объединившего их, – хронотоп. Конечно, в представлениях крестьян из этих двух 
категорий пространство было всегда более конкретным и воспринимаемым чувствами; а время же – 
как категория более абстрактная, трудноуловимая – менее конкретна. Существуют и другие точки 
зрения. Так, Т. И. Вендина и П. В. Королькова квалифицирует время как ценностную, эмоционально-
насыщенную категорию, индикатор социально-этических качеств человека [Королькова 2009, 121]. 
А. В. Кравченко указывает на два уровня восприятия времени: абстрактно-обобщенный и чувствен-
но-наглядный [Кравченко 1996]. Люди исторически довольно давно научились маркировать эти две 
категории с помощью средств языка.  

Эрзяне с. Косогоры употребляют в своей речи слова и словосочетания, обозначающие времен-
ные и пространственные представления. Еще в родоплеменной языческий период сформировались 
первичные понятия о времени, представленные в религиозном сознании в виде бога времени Нишке-
паз, Шкай, Шкай-паваз. Для обозначения времени вообще у эрзян использовался термин шка. Следу-
ет уточнить, что эрзянское слово шка ʻвремяʼ (ср. до перм. *ćзćkз ʻпромежуток времениʼ) унаследо-
вано общемордовским языком в эпоху финно-угорской общности племен. В языке эрзян имелись и 
другие важные временные маркеры для организации жизни человека. Так ʻгод’ именовался – ие, 
ʻновый год’ – од ие, ʻмесяц’ – ков, ʻнеделя’ – тарго, ʻдень недели’ – тарго чи, ʻкалендарь’ – ков-
керькс. Что касается слова ков, то в нем семантически совмещаются два значения: «месяц, отрезок 
годового времени» и «светило», хотя первоначально оно было связано со ʻсветиломʼ (ср. ф.-у. *kuɳe). 
Астрономическое время в году исчислялось по движению и фазам солнца и луны, что способствовало 
трансформации понятия времени. Подобное образование омонимов лексико-семантическим спосо-
бом наблюдается в лексеме чи, первоначально связанной с небесным светилом ʻсолнцемʼ, и только 
потом она стала обозначать ʻденьʼ [Мосин 2018, 14, 18, 94]. Ученые отмечают, что слово календарь 
/kalʼendarʼ/ > ковкерькс /kovkerʼks/ образовано путем сложения основ (< kov ʻмесяцʼ + kerʼks ʻсвязкаʼ). 

Годовой цикл делился на месяцы: ков ʻмесяц’. Ниже мы приводим названия месяцев в соответст-
вии с существующей современной реконструкцией на эрзянском языке: якшамков (от якшамо 
ʻхолод’+ков ʻмесяц’) – ʻянварь’, даволков (от давол ʻпурга, снежная буря’+ков ʻмесяц’) – ʻфевраль’, 
эйзюрков (от эйзюр ʻсосулька’+ков ʻмесяц’) – ʻмарт’, чадыков (от чады ʻкипение, бурление воды, во-
доворот’+ ков ʻмесяц’) – ʻапрель’, панжиков (от панжомс ʻпора, когда открывается земля, время цве-
тения деревьев, растений’+ ков ʻмесяц’) – ʻмай’, аштемков (от аштемс ʻстоять, отдыхать’+ков 
ʻмесяц’) – ʻиюнь’, медьков (от медь ʻмёд’+ков ʻмесяц’) – ʻиюль’, умарьков (от умарь ʻяблоко’+ков 
ʻмесяц’) – ’август’, таштамков (от таштамс ʻзаготавливать впрок припасы’+ков ʻмесяц’) – 
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ʻсентябрь’, ожоков (от ожо ʻжелтый’ +ков ʻмесяц’) – ʻоктябрь’, сундерьков (от суньдерьгадомс ʻрано 
темнеть, время наступления сумерек’+ков ʻмесяц’) – ʻноябрь’, ацамков (от ацамс ʻпокрывать’ (сне-
гом)+ков ʻмесяц’) – ʻдекабрь’ [Рогачев 2019, 73]. Таким образом, звуковой облик названия месяца име-
ет определенную семантическую основу и обладает своими индивидуальными характеристиками. 

Названия времен года были своего рода маркерами годовых периодов теле ʻзима’, тундо 
ʻвесна’, кизэ ʻлето’, сёксь ʻосень’, а также явлений природы, связанных с ними: сокращения или уве-
личения продолжительности светового дня, происходящих климатических, температурных измене-
ний (заморозки, морозы, снегопады, бураны, оттепели, дожди и др.). С помощью произведений паре-
мических жанров пословиц, поговорок, фенологических наблюдений в крестьянском сознании фор-
мировалась картина мира, тесно связанная с временами года и их особенностями: Лопа пры – сёксь 
сы / ʻЛист опадает – осень наступает’ [Мордовские … 1986, 242].  

Сравнительно большое место занимают фенологические приметы, по которым определяли осо-
бенности сельскохозяйственного года: Тельня ламо лекшев чить – кизна ламо кши / ʻЗима с инеем – 
лето с хлебом’ [Мордовские … 1986, 239], Бути лейсэнть эесь эчке – кизна карми улеме ламо ведь, 
бути човине – аламо / ʻЕсли на речке лед зимой толстый, то летом будет много воды, а если тонкий, 
то мало и будет засуха’, Кувака эйзюротне – кувака тундос / ʻДлинные сосульки – к долгой весне’, 
Бути тунда коткодав пизэсь васня штадови пелеве ёндо, кизэсь ули лембе ды кувака / ʻЕсли весной 
муравейник откроется из-под снега с северной стороны, то лето будет теплым и длинным’, Васень 
тундонь пургинесь паро кизэс / ʻРанний весенний гром к хорошему лету’ [ПМА-1], Кельме май – 
покш урожай / ʻМай холодный – год хлебородный’ [Мордовские … 1986, 242], Кизэнь ушодомсто 
вармась пуви пелеве ёндо – берянь кизэсь / ʻВначале лета ветер дует с северной стороны – к плохому 
году’, Позда пурьгинесь – кувака сёксес / ʻПоздний гром – к долгой осени’ [ПМА-1]. По приметам 
судили о хлебородном лете: Телесь сюпав ловсо, кизэсь – товсо / ʻЗима богата снегом, лето – хлебом’ 
[Мордовские … 1986, 242].  

Природное время в сознании носителей народной традиции закреплялось соответствующим 
пословичным ассоциативным рядом. В пословицах и поговорках передавалось представление о при-
родно-климатических особенностях времен года, с которыми тесно сопрягалась повседневная трудо-
вая деятельность земледельцев: Тунда а видят – сёксня мезеяк а пидят / ʻВесной не посеешь – осе-
нью ничего не сваришь’, Тунда удат – сёксня майсят, а тельня лайшат / ʻВесну проспишь – осенью 
будешь маяться, а зимой со слезами каяться’ [Мордовские … 1986, 24]. На первый план выступает 
народная житейская мудрость, формировавшаяся веками. В пословицах, как аксиоматических рече-
вых единицах, раскрывается отношение эрзянского этноса к «течению времени», а также значение 
каждого времени года, что и составляет содержательную и жанровую основу данного вида устного 
народного творчества. Восстановленный в новое время календарь тесно связан с сельскохозяйствен-
ной практикой земледельческого народа, с видимыми изменениями, происходящими в природе.  

После крещения в ХVIII в. в жизнь мордовского народа постепенно входит юлианский кален-
дарь, который после Октябрьской революции 1917 г. был заменен 14 февраля 1918 г. на григориан-
ский. Русская Православная церковь традиционно продолжает жить по юлианскому календарю. Раз-
ница между старым и новым стилями в настоящее время составляет 13 суток. Время религиозных 
праздников в Косогорах отсчитывается по юлианскому церковному календарю, на который по-
прежнему ориентируются пожилые люди, верующие. 

В языке жителей Косогор, особенно старожилов, в первой половине ХХ в. использовались мар-
керы для обозначения крупных временных отрезков – эпического времени и годовых циклов: кезе-
рень шкасто ʻв древние времена’, кезерень иестэ ʻв древние годы’, кезерень пингстэ ʻв древнее вре-
мя’, Тюштянь пингстэ ʻочень давно, во времена эпического инязора Тюшти’, Пургазонь шкасто 
ʻочень давно, во времена инязора Пургаза’, инязоронь пингстэ ʻдо революции, во времена царей, т. е. 
очень давно’, ташто пингсте ʻв старое время’, умонь пингстэ ʻв давние времена’, икелень шкасто ʻв 
прошлое время’, пингеде пингес ʻиз века в век’, ютазь пингева ʻв прошлые века’, седи икеле ʻраньше’, 
седикелень превть ʻмудрость предыдущих поколений’, седеикелень тевть ʻдела давно минувших 
лет’, седикелень морот ʻпесни прежних лет’ [ПМА-1], седикелень шкат ʻв старину’, кезерень морот 
ʻстаринные песни’, пинге ʻвек’, эрямо шкашка ʻвремя, длиною в жизнь’, пингешка ʻв целую жизнь’, 
пингень кувалт, пингень перть ʻвсю жизнь’, умок ʻдавно’, умоктояк умок ʻочень давно, в старину’ 
[ПМА-5]. В повседневной речи широко бытовали маркеры, представляющие время годовых циклов: 
ие ʻгод’, од ие ʻновый год’, од иеде икеле ʻдо нового года’, од иеде мейле ʻпосле нового года’, тедеде 
ʻв этом году’, сы иестэ ʻв будущем году’, сы иеде мейле ʻчерез год’, мелят ʻв прошлом году’, ме-
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леньде икеле ʻв позапрошлом году’, маныть ʻкогда-то давно, в прошлые годы, лета’, од пингсте ʻв 
новое время’, неень шкасто, неень пингсте ʻв настоящее время’ [ПМА-5]. В разговорной речи жите-
лей бытуют маркеры, обозначающие и более короткие промежутки времени, чем приведенные выше. 
Это такие, как течи ʻсегодня’, течинь чистэ ʻсегодняшним днем’, сы чистэнть ʻс наступающим 
днем, завтра’, валске ʻзавтра’, валскеде мейле ʻпослезавтра’, исяк ʻвчера’, тона чистэ ʻв другой день’, 
исень чиде икеле ʻпозавчера’, седикеле ʻраньше’, исень чисэ превей ʻумен прошлым днем, задним 
умом крепок’, икеле пелев арсема ʻмысли о будущем’, исень чиде седе икеле ʻпозавчера’, сы тарго-
сто ʻна предстоящей неделе’, те таргосто ʻна этой неделе’, те таргонть перька ʻв пределах этой 
недели’, ютазь таргосто ʻна прошлой неделе’, тона таргосто ʻв ту неделю’, ютазь таргонть 
перька ʻоколо прошлой недели’, улкоть ʻне очень давно, на позапрошлой неделе’, сы ковстонть ʻв 
предстоящем месяце’, те ковстонть ʻв этом месяце’, ютазь ковстонть ʻв прошлом месяце’, тона 
ковсто ʻв тот месяц’ [ПМА-5].  

Особое отношение в селе было к маркерам праздничного времени, которое считалось сакраль-
ным, потому что освящалось в сознании земледельцев связью с земными и небесными божествами, 
предками-покровителями. Маркеры праздничного времени были неотъемлемой частью крестьянско-
го быта, тесно связаны с земледельческим календарем, сельскохозяйственными работами. Празднич-
ное время одновременно было и сакральным [Рогачев 2019, 75]. На праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября) в Косогорах девушки переставали водить хороводы, начинали ходить на 
посиделки – аштема чокшнеть, аватне ушодыть штердеме, кодамо, викшнеме ʻвечерние посидел-
ки, во время которых пряли, вязали, вышивали’ [ПМА-2]. По сельским приметам, если в это время 
выпадал снег, то он сулил большой урожай. В этот период времени земледельцы определялись с тем, 
что, где и когда сеять. В селе в это время налксесть венчамо-урьвакстомо койть ʻначинали играть 
свадьбы’.  

Каждый праздник в селе был приурочен к определенному времени и действиям. Так на Рожде-
ство – Роштувасто, Роштувань шкасто, молодежь ходила по селу, заходила в крестьянские избы, 
дома, исполняя земледельцам песни-благопожелания на следующий календарный год. В это сакраль-
ное время происходили гадания на судьбу, замужество, женитьбу, богатство, на урожай и приплод 
скота. «В песнях, гаданиях содержались сигнальные элементы, свидетельствующие о начале кресть-
янских хозяйственных забот: о севе, богатом урожае, хлебном изобилии, достатке, сытой жизни» 
[Mingazova 2016, 3256]. С Рождеством было связано немало примет, одна из которых гласила: Рош-
товань весь тештев – кизэсь ули пештев / ʻНочь на Рождество звездная – к урожаю орехов’ [Мор-
довские 1968, 63]. 

Время праздников крестьяне проживали с пользой для дела и души: сочиняли пословицы и по-
говорки, отгадывали загадки, рассказывали сказки, пели песни, придумывали узоры на платья. С Ро-
ждества и до Крещения в Косогорах старики по наблюдениям, приметам, замечали, какая погода: 
если дни пасмурные и идет снег, то осенью жди хороший урожай [ПМА-2]. По приметам считалось, 
что если на Крещение – полнолуние, то весной ожидается большое половодье и будет урожайный 
год. В дни после Сретения (15 февраля) косогорские земледельцы начинали подготовку семян к посе-
ву. Кормили птицу досыта, чтобы куры неслись и яйца были крупными [ПМА-1]. Чем ближе было 
весеннее время, тем более пристально крестьяне всматривались в явления природы и отмечали: Бла-
говещениясто туи пиземе – розь чачи / ʻНа Благовещение пойдет дождь – рожь уродится ’. По при-
метам этого времени считалось, что если на Благовещенье теплая ночь, то весна будет дружная 
[ПМА-2]. Ко времени празднования летней Миколы (22 мая) в Косогорах в основном заканчивали 
посевные работы, завершая их посадкой картофеля. На праздничный стол подавались панжакайть 
ʻватрушки’, чапамо ловцо ʻпростоквашу’, чурькат ʻзеленый лук’ [ПМА-2]. На Ивана Купалу пожи-
лые крестьянки шли в лес, собирали целебные травы. Крестьяне истово молились в ожидании дождя, 
гарантирующего большой урожай и сытую жизнь. Во время дождя дети выбегали на улицу и крича-
ли: Пизек, пизек пиземне, иля сода сиземне, начтыть паксятнень, нартнень, кастыть сюротнень, 
эмежтнень / ʻДождик лей, лей без устали, полей посевы, подними травы, взрасти урожай хлеба, 
овощей’ [ПМА-2]. На Ивана Постного (11 сентября) заканчивалось лето красное, начиналось «бабье 
лето». Косогорские женщины говорили: Постнойде мейле суманесь кудос сови / ʻПосле Ивана Пост-
ного посконь домой заходит’ [ПМА-1]. В это время в домах начиналась обработка конопли, льна, 
пряли, ткали. Женщины, собиравшие на Ивана Купалу целебные травы, теперь шли в лес копать ле-
карственные коренья. На Воздвиженье Креста Господня косогорские землепашцы вывозили с полей 
на гумно последние возы со снопами, примечая: Паксясто кадовикс пулт марто крандазтне кудов 
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сыргасть, кода нармутне лембе масторов / ʻНа Воздвиженье последний воз с поля сдвинулся, а пти-
цы в отлет пошли’ [ПМА-1]. На этот праздник рубили капусту, пекли пироги с капустой нового уро-
жая. До мелочей была продумана крестьянская жизнь, разумно распределялось время. Крестьянин 
жил по календарному времени, которое согласовалось с природными циклами и ритмами земледель-
ческих работ. И не последнюю роль в умном взвешенном подходе к хозяйственным заботам, регла-
ментации трудового времени играли маркеры. 

Названия времен года для крестьян имели особый смысл. Они были связаны с севом, уходом за 
посевами, уборкой, жатвой хлебов. В языке сохранились термины, обозначающие времена года: тун-
до ʻвесна’, кизэ ʻлето’, сёксь ʻосень’, теле ʻзима’ или их этапы: тундо лангс ʻна весну’, тундо ланга 
ʻпо весне’, тундонь прядовкс ʻконец весны’, кизэнь куншка ʻмакушка лета’, сексень ушоткс ʻначало 
осени’, теле лангс ʻна зиму’, телень ютко ʻсередина зимы’ [ПМА-5]. Временные маркеры несли для 
крестьян сигнальные элементы о климатических изменениях, о смене температурных режимов, на-
поминали о приближении тех или иных сельскохозяйственных работ, напоминая о повседневных 
заботах, подготовке инвентаря, семян, пахоте, севе или каких-то других делах; определяли особый, 
напряженный ритм хозяйственной жизни [Рогачев 2019, 77]. С временами года были связаны посло-
вицы. Про лето говорили: Кизэсь вечки сюронь кастомо, телесь – ванстомо / ʻЛето любит хлеба рас-
тить, а зима – хранить’ [Мордовские …1968, 14]. Об особой роли весеннего дня для крестьян свиде-
тельствовали пословицы: Тундось сюпав чисэ, сексесь – кшисэ / ʻВесна богата солнцем, а осень – хле-
бом’, Тундонь чись – ие анды / ʻВесенний день год кормит’, Тунда а видят – сёксня мезеяк а пидят / 
ʻВесной не посеешь – осенью ничего не сваришь’ [Мордовские …1986, 24]. Про летнее время выска-
зывались так: Пелят кизэнь пси чиде, тельня а ярсат тантей кшиде / ʻЛетом жарких дней боишься, 
зимой хлеба не наешься’ [Мордовские …1968, 60].  

Могло быть и наоборот, когда маркеры времени сигнализировали о переходе к размеренной 
спокойной жизни, связанной с завершением срочных полевых работ, как это наблюдалось после 
уборки урожая, в предзимье или зимой. К основным терминам, несущим временную смысловую на-
грузку, добавлялись названия религиозных и календарных сельскохозяйственных праздников, кото-
рые проводились в переломное для природы время: в дни зимнего, весеннего и летнего солнцеворота. 
К примеру, в Косогорах отмечали два праздника Николая Угодника Мирликийского – Миколу веш-
нюю, травную, летнюю – 22 мая и Миколу зимнюю, приходившуюся на 19 декабря. На Миколу зим-
нюю, в селе игрался праздник, люди ходили в гости, навещали родственников, друзей, по селу шли 
гулянки, крестьяне разговлялись, ели яства, играли, пели, радовались веселились. Также радостно и 
широко в Косогорах отмечались Роштова, Роштовань чи ʻРождество’, Масьця ʻМасленица’, 
ʻТроица’ Тровецянь чи  [ПМА-3]. Время праздников длилось несколько дней, которые в крестьянской 
среде они были ожидаемы, любимы, потому что позволяли земледельцам набраться новых сил, от-
дохнуть, повеселиться. Праздники как ключевые маркеры времени давали передышку, возможность 
получить заряд новой энергии. Праздничное время в жизни земледельцев было особенным: оно со-
прягалось с циклами летнего и зимнего солнцестояния, несло в себе сакральный смысл, связанный с 
переломными моментами в жизни природы, влияющими, как считали по поверьям крестьяне, на уро-
жайность, плодовитость скота, чадородие. Во время праздников земледельцы не просто отдыхали от 
напряженных сельскохозяйственных забот – в это время шла работа по обустройству, облагоражива-
нию души; люди придумывали орнамент для праздничной одежды, вышивали, наблюдали за пого-
дой, запоминали фенологические приметы, сочиняли частушки, песни, присловья, – отсюда получа-
лось, что «ни семья, что ни село – то речь особая, со своими поговорками, пословицами и прибаутка-
ми – меткая, точная, краткая, смышленая» [Шипунов 1989, 9]. В селе всему было свое название, всё 
находило отражение в языке: от людских имен и фамилий до кличек животным, от пространственных 
категорий до временных маркеров.  

Многотрудной жизнью жило с. Косогоры, но одновременно жизнью красивой, размеренной, 
продуманной, рассчитанной по времени. Каждый человек знал, сколько ему отмерено срока на земле 
Нишке пазом – ʻединосущным Богом времени и жизни на земле’. Крестьянин знал, что он должен 
успеть родить детей, воспитать и поставить их на ноги; женить сыновей и выдать замуж дочерей; 
увидеть своих внуков, наставить их на путь истинный. Время, отведенное человеку, считалось суб-
станцией священной, даруемый богами и связанной с ними, поэтому – сакральным, и всякий знал, 
что грешно было его тратить по пустякам, на зряшные дела [Рогачев 2019, 78].  

В языке жителей села имеется немало словосочетаний, которые служат для обозначения жиз-
ненных отрезков человеческого бытия: раштамо шка ʻвремя рожать’, эрямо шка ʻвремя жить’, эй-
какш пора ʻдетство’, вишка пинге ʻмладенчество’, од пора ʻмолодость’, одсто ʻв молодости’, сыре 
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шка ʻстарость’, кулома шка ʻвремя умирать’ сыредема шка ʻстарость’, кулома ʻсмерть’ [ПМА-5; 
ПМА-4]. Время заставляло крестьянина ставить перед собой масштабные задачи и непростые цели, 
поэтому косогорский земледелец жил на отчей земле как творец и созидатель.  

Категория времени в языке жителей села тесно связана с жизненным циклом человеческого бы-
тия. Помимо кругового, суточного повседневного времени люди вели отсчет линейного времени, отра-
зившегося в терминах, указывающих на возраст человека: потиця эйкакш, эйкакш ʻдитя, ребенок 2–3 
лет’, эйде ʻребенок от 3 до 7 лет’, до 14–15 лет он – эйкакш [Николаев 1995, 227]. В языке жителей Ко-
согор до настоящего времени встречаются такие условные временные и возрастные маркеры, как цёры-
не ʻмальчик 7–9 лет’, тейтерька ʻдевочка 7–9 лет’, од цёра ʻпарень 17–25 лет’, од тейтерь ʻдевушка 
17–25 лет’, цёра ʻженатый мужчина старше 25 лет’, ава ʻженщина 25 лет и старше’, атя, сыре атя 
ʻстарик, мужчина 70 лет и старше’, баба, сыре баба ʻстарая, пожилая женщина 70 лет и старше’ [ПМА-
5; ПМА-2]. Термины, обозначающие возраст, указывали и на периоды жизни, в которых пребывает 
человек на тот или иной момент времени. Человек, живущий по линейному времени, в отличие от со-
временного человека, наблюдающего круговое время и выстраивающего свою жизнь по круговому 
хронометру, в итоге был более результативен в крестьянском мире, потому что знал поставленные ему 
временные пределы.  

В языке жителей села имеются пословицы, фиксирующие представления людей о течении вре-
мени, о продолжительности трудовой жизни, например: Кие ламо пинге уды, се эсь прянзо сюды / 
ʻКто много спит, тот мало живет’ [Мордовские … 1968, 21], Эрямо пинге тевтеме эрят – седе курок 
велят / ʻБез дела живешь – быстрее умрешь’ [Мордовские …1968, 22]. Люди знали цену времени, его 
скоротечности и бренности человеческого бытия на земле и говорили, наставляя молодых: Эрядо 
ломанькс – эрямось нурькине / ʻЖивите хорошо, как люди – жизнь коротка’ [ПМА-5]. Существовали 
лексемы для обозначения быстротечности действий, процессов, происходящих во времени: сельгень 
прамс ʻочень быстро’, букв. ʻдо того, как плевок долетит до земли’, бойкасто ʻбыстро’, сельмень 
кончтамс ʻв мгновение ока’, ёндолкс ʻмолнией’ и др. [ПМА-4]. 

Нередко жители Косогор использовали названия праздников, словно своего рода изоглоссы, 
как пучки времени для привязки к ним различных событий, происходящих в жизни. Это позволяло 
прочно запечатлеть то или иное важное событие в сознании традиционного носителя языка с привле-
чением соответствующих маркеров времени. Например: кизэнь Микиладо икеле ʻдо летней Миколы’, 
телень Микиласто ʻна зимнюю Миколу’, Роштовань перька ʻвокруг Рождества’, Роштовадо икеле 
ʻнакануне Рождества’, Роштовасто ʻна Рождество’, Роштовадо мейле ʻпосле Рождества’, Креще-
ниядо икеле ʻдо Крещения’, Крещениянь шкасто ʻво время Крещения’,  Крещениядо мейле ʻпосле 
Крещения’, Покровдо икеле ʻдо Покрова’, Покров лангс ʻна Покров’, Покровсто, рашты ковонть 
лангс ʻна Покров, во время новолуния’, Покровонь перька ʻвокруг Покрова’, Покровдо мейле ʻпосле 
Покрова’, Масьцядо икеле ʻдо Масленицы’, Масцянь перька ʻвокруг Масленицы’. Иногда время со-
прягалось с природными явлениями: с морозами, как в приведенном нами случае: Якшамутне Масьцяс 
молемс аштить ʻМорозы до Масленицы стоят’, Масцясто чись ведь нолды, весь скалонь сюро синьди 
ʻНа Масленицу днем лужи, а ночью стужа – коровий рог свернет’[ПМА-1]. 

Интересный способ фиксации времени придумали косогорские земледельцы, соотнося тот или 
иной важный факт из жизни семьи (рождение ребенка, свадьбу, смерть и др.) с определенным перио-
дом, циклом сельскохозяйственных работ, например: видима ланга ʻво время сева’, просань кочкамо 
шкане ʻв период прополки проса’, тикше ледема ланга ʻво время сенокоса’, розень нуема шкасто ʻво 
время жатвы ржи’, мушкунь таргамо шкасто ʻво время выдергивания конопли’, модамарень тарга-
мо ланга ʻво время уборки картофеля (в сентябре)’, мушкунь томбамо шкане ʻв период обработки 
конопли’, пивцема шкане ʻво время обмолота хлебов’, коцтонь кодамо шканеʻ в период тканья по-
скони’ [ПМА-5].  

В языке эрзян с. Косогоры имелись индикаторы времени, по которым велся отсчет суточного 
времени крупными блоками (по несколько часов): чилисема ʻвосход, утро’, чивалгома ʻзакат, вечер’, 
обед шка ʻполдень’, пелеве ʻполночь’, валске марто ʻутро’ [ПМА-5]. С пространственным перемеще-
нием небесных тел солнца, луны, звезд связаны многие слова, обозначающие тот или иной отрезок 
времени. Жители тонко чувствовали время: оно во многих случаях для них имело сакральный смысл. 
Так, деление суток на две части, на день и ночь, зафиксированное в сознании крестьян, нашло отра-
жение в соответствующих временных оппозициях: чи ʻдень’ – ве ʻночь’. Отсюда вытекает такая дета-
лизация временных периодов, связанных с темным временем суток: пелеведе икеле ʻдо полуночи’, 
вень чоподава ʻглубокой ночью, в полночь’, пелеведе мейле ʻпосле полуночи’, пелеве малава ʻблизко 
к полуночи’, пелеве шкане, пелеветь ʻв полночь’, атякшонь пора, атякшонь морамо порава ʻво вре-
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мя пения первых петухов’, чоподава, чоподасто, чоподь ланга ʻзатемно’, валске ёнов ʻпод утро’, чинь 
стямо ёнов ʻк утру, к восходу солнца’, зорянь стямс ʻдо зари’, зоря тештень стямга ʻс появлением 
утренней звезды (Венеры)’, пиже зорява ʻчуть свет’, зоря ланга ʻна заре’, зорянзо пачк ʻпо заре (т. е. 
очень рано)’, валске ёнов ʻближе к утру’, чинь стязь ʻс восходом солнца’, чилисема ланга ʻна рассве-
те’, ашолгадума ланга ʻчуть свет’, чилисема ʻутренняя заря’, чи валдува ʻзасветло’, валдова, валдосто 
ʻзасветло’, валскень стязь ʻрано утром’, экшензэ пачк ʻв прохладу, поутру’, валске марто ʻутром’, 
талай, тусь талай кода ʻушел довольно давно, т. е. очень рано’, талай шказо ульнесь ʻушел очень 
рано’. Иногда временными определителями являлись некоторые хозяйственные действия, к примеру: 
скалонь панемадо икеле время ʻрано, до выгона скота – ранним утром’, скалонь панемадо мейле 
ʻвремя после выгона скота’. Временными признаками становились и указания на явления природы: 
росань прамодо икеле ʻдо появления росы’, росань прамодо мейле ʻпосле появления росы’, росава ʻпо 
росе’, роса ланга ʻпо росе, т. е. рано’.  

В языке эрзянского села имелось значительное число индикаторов времени, связанных со све-
товым днем: валскестэ обедс ʻс утра и до обеда’, валскесте чокшнес ʻс утра до вечера’, чинек-венек 
ʻкруглосуточно’, зорясто чивалгомас ʻот зари до захода солнца’, обедтэ икеле ʻдо обеда’, чись обедс 
прась ʻсолнце стоит в зените’, обед шкасто, обед порасто, обед малава ʻв обед’, обедтэ мейле ʻпосле 
обеда’, обедсте чокшнес ʻс обеда и до вечера’, чинь-чоп ʻцелый день’, чопонь пелев ʻближе к вечеру’, 
чи валгома шкасто, чи валгомста, чи валгома порасто ʻво время захода солнца’, чись модас токась 
ʻдиск солнца коснулся земли’, чись кекшсь ʻдиск солнца закатился’, чопонь пелев ʻпод вечер’, чопо-
дема лангс ʻс наступлением темноты’, вензэ лангс ʻна ночь глядя’, чоподамодо икеле ʻдо наступления 
темноты’, суньдергадомадо икеле ʻдо сумерек’, суньдерьгадызь, суньдергадома лангс ванозь ʻв су-
мерки’, чоподамодо икеле ʻдо наступления темноты’, суньдергадомадо мейле, чоподамодо мейле 
ʻпосле сумерек, в темное время’, толонь пувамодо мейле ʻвечером, затемно, после того, как зажгли 
огни’, чокшне ʻвечером’, чокшне ланга ʻв вечернее время’, чокшнень перть ʻвесь вечер’, аштемс 
чокшнес ʻсидеть допоздна, до глубокой ночи’, позда чокшне ʻпоздно вечером’, ве лангс ванозь ʻна 
ночь глядя’, пелеведе икеле ʻдо полуночи’, пелевестэ, пелевене, пелевень куншкава, пелеве шкане ʻв 
полночь’, веньп(б)ерть ʻвсю ночь’, вестэ вес ʻот ночи до ночиʻ, вестэ валскес ʻс ночи до утраʻ  и т. д.  

В языке жителей засвидетельствованы лексемы, указывающие на частотность происходящих 
событий во времени: чуросто ʻредко’, чуродо-чурос ʻизредка’, чуродо весть ʻиногда’, чапонь-чапт 
ʻвременами’, уповодсо ʻотдельными этапами, периодами’, тев ютксто ʻв свободное время, между 
дел, внеурочное время’ [ПМА-5]. Выделяются и такие лексемные единицы, которые указывают на 
постоянство действия во времени: прок ʻвсегда, постоянно, всё время’, теке тев ʻто и дело, певтеме 
ʻбез конца, всё время’ [ПМА-4]. 

В языке жителей Косогор заметно деление линейного времени. Крестьяне, как уже отмечалось, 
свободно оперировали понятиями прошлого, настоящего и будущего времени. В этой связи исполь-
зуются такие лексемы, как то: течи ʻсегодня’, исяк ʻвчера’, икельце чистэ ʻвчера’, исень чиде икеле 
ʻпозавчера’, валске ʻзавтра’, валскеде мейле ʻпослезавтра’ и др.  

В структуре годового цикла маркерами отчетливо выделяются временные природные отрезки – 
сезоны, условные границы которых характеризуются не только климатическими изменениями, но и 
сменой хозяйственной деятельности. В языке находят фрагментарное отражение также представления о 
продолжительности дней разных времен года, как то: телень чи – нурькине чи ʻзимний день – короткий 
день’, кизэнь чи – кувака чи ʻлетний день – длинный день’, сексень чи ʻосенний день’, тундонь чи 
ʻвесенний день’.  

В семантике дней недели обнаруживаются антропоморфные черты, а время воспринимается 
сквозь призму человеческого бытия. Названия дней недели представлены следующим лексемным рядом: 
ʻпонедельник’ атянь чи, ʻвторник’ вастань чи, ʻсреда’ куньшка чи, ʻчетверг’ кал чи, ʻпятница’ сюконь чи, 
ʻсуббота’ шлямочи, ʻвоскресенье’ недлячи. Каждому дню временной системы приписывается какой-то 
актуальный признак, строго регламентирующий выполнение определенных работ, действий. Если обра-
титься к семантике дней недели, то именно суббота предназначалась для уборки дома, четверг связан с 
употреблением в пищу рыбы и т.д. При дешифровке приведенных хрононимов не обнаружены связи с 
порядковым номером, ни персонифицированной природной силой или покровителем-божеством, власт-
вующего в определенный период времени, нет следов астрологического происхождения. 

Важными временными маркерами для косогорских крестьян являлись небесные светила, звезды, 
созвездия: чи ʻсолнце’, ков ʻлуна’, теште ʻзвезда’, тешть ʻзвезды’, зоря теште ʻВенера’, Сисем озя-
скеть ʻВоробьиная стая’ (созвездие), Кече Пуло ʻБольшая Медведица’ (созвездие), Вишка кече ʻМалая 
Медведица’ (созвездие), Зоря теште ʻВенера’, рашты ков ʻнарождающаяся луна’, чачи ков 
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ʻноволуние’, пешксе ков ʻв полнолуние’, машты ков ʻубывающая луна’. Время в наивном сознании 
определялось по солнечным и лунным циклам, «а также с появлением тех или иных звезд или их ис-
чезновением на небосклоне утром и вечером» [Mingazova 2014, 415]. Вербальное отражение небесных 
светил объясняется вероисповеданием, поверьями, обрядами жизненного цикла: «Мордва – идолопо-
клонники, молятся солнцу, они тоже сохранили многое из своей веры. Двери их домов расположены на 
восток, и когда свет попадает в дверное оконце, они кланяются ему и читают свои молитвы» [Фольк-
лорно-этнографические 2013, 37]. Более подробно о существовании культа луны у древней мордвы и её 
мифопоэтическом мышлении было рассмотрено в статьях [Ваганова 2013а; Ваганова 2013б]. 

В языке жителей Косогор наряду с категорией времени исключительная роль принадлежит ка-
тегории пространства в процессе познания, восприятия человеком действительности и отображения 
окружающего мира языковыми средствами. С их помощью предаются способы ориентации в окру-
жающем мире, топографические векторы, местонахождение природных объектов (гор, лесов, ручьев, 
озер) на местности. Следует заметить, что сравнительно-сопоставительным изучением пространст-
венной лексики финно-угорского происхождения, ее роли в процессе формирования как мордовской 
топонимической системы, так и топонимии родственных (марийского, удмуртского, хантыйского и 
др.) языков занимались мордовские языковеды [Гребнева, Казаева, Натуральнова 2019, 560]. Пред-
ставление о пространственно-временных маркерах для земледельцев, прежде всего, связано с приро-
дой, фазами солнца, луны, положением звезд, что отразилось в семантических оппозициях: чи лисема 
ёнкс, чинь лисема чире – ʻвосток’ – чи валгума чире, чи валгума ёнкс – ʻзапад’; обед ёнкс, лембе чире, 
лембе мастыр ёнкс – ʻюг’ – кельме чире, кельме мастыр ёнкс – ʻхолодный край, холодная сторона, 
север’, Кече пуло ёнкс – ʻсозвездие Большой Медведицы, север’.  

В речи имеются языковые соответствия различным пространственным векторам: верькс ʻверх’, 
верьга ʻверхом’, верев ʻвверх’, алкс ʻниз’, алга ʻнизом’, алов ʻвниз,’ куншкава ʻпосредине’, вакска 
ʻмимо чего-либо’, бокава ʻс боку’, чирева ʻпо краю, икелев ʻвперед’, удалов ʻназад’, керш пелев 
ʻвлево’, вить пелев ʻвправо’. Существуют лексемы, эксплицирующие семантическую оппозицию 
«близко ‒ далеко» и указывающие на расстояние на горизонтальной плоскости: маласо ʻблизко’, ма-
лавдояк маласо ʻочень близко’, васоло ʻдалеко’, васолдояк васоло ʻочень далеко’. 

В языке присутствуют пространственные лексические единицы, связанные с небом и демонст-
рирующие вертикальное освоение пространства: менель ʻнебо’, менельс ʻдо небес’, менель тёкшс ʻдо 
небосвода’, менель чирьке ʻнебесный свод’ менель алкс ʻподнебесье’, менель ёнкс ʻнебесная сторона’, 
менель чирьке ʻрадуга’, менель верькс ʻвершина небесного купола’, менельсте масторс ʻот неба до 
земли’, мастордо менельс ʻот земли до неба’, менель маштума, мастор маштума ʻгоризонт’, менель 
чиресэ ʻна краю горизонта’ и др. 

Немало лексем, связанных с местонахождением объектов на земле, на равнинной плоскости: мо-
да ʻземная поверхность, земля’, мода лангсо ʻна земле’, мода ёжосо ʻу самой земли’, мода ало ʻпод 
землей’, мода потмо, мода куншка ʻсередина земли’, мода потсо ʻв земле’, мода чиресэ ʻна краю зем-
ли’, мода потмар ʻподземелье, пещера’. Земля рассматривается как основа жизнедеятельности, одно из 
обязательных условий при выборе местожительства. Встречаются и другие пространственные маркеры, 
соотносимые с универсальной семиотической оппозицией «верх ‒ низ» и обозначающие направление 
движения: валгомс алов ʻспуститься вниз’, прамс алов ʻупасть вниз’, прамс тартарынтень ʻсвалиться в 
тартарары, в преисподнюю’, куземс верев ʻподняться вверх’, куземс менельс ʻподняться до небес’, ку-
земс текшс ʻподняться на вершину, до самой высокой точки чего-либо’. В разговорной речи постоянно 
используются пространственные указатели: вить пелев (ёнов) ʻвправо’, керш пелев (ёнов) ʻналево’, 
витьстэ ʻпрямоʻ, икелев ʻвперед’, молемс икелев ʻидти, двигаться вперед’, верев ʻвверх’, алов ʻвниз’, ве 
ёнов ʻв сторону’, чиримимс ʻнаклониться в сторону’, удалов ʻназад’, прамс кунст ʻупасть назад, на спи-
ну’, варштамс велькска ʻпосмотреть поверх чего-либо’, пупордямс икелев ʻупасть вперед, навзничь’, 
удалов ʻназадʻ, потамс удалов ʻотступить назад’, прамс кершев ʻупасть влево’, каявомс витев 
ʻброситься направо’. Д. В. Цыганкин в ходе рассмотрения лексико-грамматических образований осо-
бым образом выделяет лексему э. пель, м. пяль, которая может быть как в препозиции, так и постпози-
ции композита, опираясь на следующие примеры: э. икелепеле «впереди», э. удалопеле «сзади; позади», 
э. кершпеле «слева», э. витьпеле «справа», крганьпяльцек «в обнимку» (м. крга «шея») [Цыганкин 2014, 
79‒80]. Встречаются парные пространственные маркеры перть-пельга ʻвокруг’, ланга-прява ʻпо по-
верхности’ (употребляется и в значении «поверхностно»).  

В нижеприведенных послелогах: трокс, келес, юткова, кувалт, потсо, икеле,икельга, удало, 
удалга, крайсэ, чирева, песэ, куншаксо, ало, алга, ланга, велькска, верьга, пелев, ёнкс, вере, пева, ушодкс, 
прядовкс, прясо, кувалт, мельга, бокасо, томбалев, перька – используются вместе с существительными 
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как пространственные указатели, например: веле песэ ʻв конце села’, веле куншкасо ʻпосредине села’, 
веле бокасо ʻрядом с селом’, веленть вакссо ʻоколо села, на околице’, веленть перька ʻвокруг села’, 
веленть кувалт ʻвдоль села’, веленть велькска ʻнад селом’, веленть чиресэ ʻна краю села’. Отмечаются 
и такие языковые формы, как велева ʻпо селу’, кудодо кудос ʻот дома к дому’, вере пестэ алы пев ʻиз 
верхнего конца в нижний конец села’, педе-пес ʻпо порядку’, куринкасто куринкас ʻот куринки к ку-
ринке’, кудо юрт ʻместо, площадка под домом’, кудо юрт перька ʻвокруг дома’, кардазонть перька 
ʻвокруг двора’. Помимо приведенных пространственных маркеров имелись такие, которые создавали 
представление об окружающей местности: веледе велес ʻот села до села’, ки улосо ʻна перекрестке до-
рог’, виренть ушоткс ʻначало леса’, виренть пес ʻдо конца леса’, виренть прядовкс ʻконец леса’, вирь 
куншкас ʻдо середины леса’. В языке фигурировали понятия о далеких странах, краях: томба мастор 
ʻкрай земли, сторона’, омбо мастор ʻдругая страна, зарубежное государство’, лембе мастор ʻтеплая, 
южная страна’, ломань мастор ʻчужая страна, чужбина’, ятонь мастор ʻстрана врагов’ [ПМА-1].  

Жители Косогор, особенно пожилые, в своей речи умело сочетали пространственные и времен-
ные понятия, маркеры. Например, когда речь касалась расстояния между селами и того, за какое вре-
мя этот отрезок можно преодолеть, говорили: Ялга молемась Ужалеев зняро саи шка, кода Полянкав 
ʻВремя пути до пос. Ужалей такое же, как и до Полянок’, Кись Госагырста Кузымев знярошка, кода 
и Поцинкав ʻПуть от Косогор до Гузынцев займет ровно столько же времени, как и до Починок’, 
Кшань томбале вирентень пачкодят снярс, коданя и Селеень пандо вирентень ʻДо леса за речкой 
Кша дойти можно за то же время, что и до леса Селеень пандо’, Ки лангось Авцад пря вирев саи ис-
тямо шка, кода Вишка вирьне пес ʻПуть до лесочка Авцад пря займет такое же время, как до конца 
леса Вишка вирьне’ [ПМА-5; ПМА-2]. В приведенных выше примерах видно, как в народном языке и 
культуре соединялись пространственные и временные представления в единое целое. Пространство 
рассчитывалось по временными параметрам, а время измерялось в пространственных категориях. В 
языке эрзян этого села имеются пространственные метафоры, связанные со временем, в которых от-
ражаются важные представления и процессы из жизни крестьянской общины: пезэ панжовсь ʻумер’, 
пачкодсь эрямонть пес, пачкодьсь эрямо чирентень ʻдошел до конца жизни’.  

Выбранные для данного исследования лексические единицы, которые своеобразно эксплици-
руют восприятие и осознание категорий пространства и времени эрзянского этноса и определяют его 
национальное лицо, являются малоизученными и анализируются в лингвокультурологическом аспек-
те. Временная система складывалась на протяжении длительного времени, впитала в себя самые раз-
ные напластования и органично вписалась в общую систему традиционного мировоззрения. Про-
странственно-временные маркеры в эрзя-мордовском языке выполняли важную роль в упорядочении 
и систематизации хронологических представлений людей, а также в формировании основных век-
торных характеристик окружающего мира, что ориентировало крестьян в многомерном мире, помо-
гало земледельческой общине в её повседневной трудовой деятельности. 
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The article deals with the spatial and temporal markers that exist in the language and folklore of residents of the Erzya-
Mordovian village of Kosogory in the Bolshebereznikovsky district of the Republic of Mordovia. The article examines 
the main spatial vectors, time cycles and categories used in speech, their role in the organization of life of farmers, con-
siders calendar, daily, linear, sacred time, its functions, purpose, ways of fixing and using it in speech, and the close 
connection of this category with the daily economic activities and life of farmers. Based on the research, the authors of 
the article came to the conclusion that space in the form of geographical location, climate and landscape affects the 
material and spiritual culture of Mordva-Erzi, changes over time within certain limits and accumulates the deep ethnic 
meanings of the people. 
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