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МИФОПОЭТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО КОДА 

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ МОРДОВСКОГО НАРОДА

В статье исследуется растительный код в традиционной мордовской культуре, его вербальная репрезен-
тация в фольклорных произведениях разных жанров эрзи и мокши; рассматривается экспликация расти-
тельного культурного кода в декоративно-прикладном искусстве; выявляются причины концептуализа-
ции действительности через древесно-растительный код культуры; определена национально-культурная 
специфика. В процессе исследования фольклорных текстов обнаруживается проекция растительного 
кода на эталоны красоты, закрепленные в сознании мордвы, и их межпоколенная трансляция. 
Образ дерева во многих жанрах мордовской народной культуры – один из традиционных символов, име-
ющий полисемантический характер. В песнях, посвященных молодости, девичеству, красоте, большое 
место занимает древесно-растительный код. В устной народной традиции среди растений при описании 
внешности человека важную роль играют такие растительные образы, которые обладают продуцирую-
щей символикой. Это, в основном, культурные плодовые деревья – яблоня, черемуха и их плоды. Фито-
символы вечнозеленых хвойных деревьев используется реже. В основе создания образа – облик расте-
ния, особенности его строения, цвет. 
В статье особое внимание уделяется описанию сакрального характера растительного кода и механиз-
ма его корреляции с человеком. Восприятие фольклорных произведений через растительный код куль-
туры помогает более зримо и рельефно представить мордовскую языковую картину мира. Националь-
ная кодификационно-семиотическая система эволюционировала, оставаясь стабильной в ядре ключе-
вых представлений о мире. Формированию архетипов способствовало мифологическое мировосприятие, 
складывающееся в рамках языческой религии. 
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В настоящее время в лингвистике самое пристальное внимание уделяется исследованию 
взаимодействия языка и культуры как двух семиотических систем и описанию языковых зна-
ков как телесных единиц культуры через ключевые понятия лингвокультурологии. Заимство-
ванное из семиотики понятие «культурный код» является одним из фундаментальных в линг-
вокультурологии. Исследование кодов культуры как вторичных знаковых систем занимает 
особое место в лингвофольклористике. Культурные коды формируются и существуют в язы-
ке, имеют свою иерархию, систематизируются и манифестируются в текстах. Под культур-
ным кодом понимается система «знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, став-
ших носителями культурных смыслов; в процессе освоения человеком мира они воплотили в 
себе культурные смыслы, которые “прочитываются” в этих знаках» [Гудков, Ковшова 2007, 9].  
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У истоков рассмотрения языка сквозь призму кодов культуры стояли отечественные лингви-
сты В. Телия, В. Красных, Д. Гудков, М. Ковшова и др. Они писали об изоморфизме языка и 
культуры, о понимании языка и культуры как форм сознания, о необходимости исследования 
их как целостного феномена. Не только культура, но и язык представляет собой переплетение 
кодов, которые носят универсальный характер, но по-разному преломляются в языке каждой 
нации. Сквозь призму кодов в рамках сформировавшейся культуры по-особому интерпретиру-
ются обряды, ритуалы, языковая ткань текста.

За многовековую историю существования той или иной лингвокультурной общности сло-
жилась сложная система образов-эталонов, зафиксированная в устойчивых сравнениях и наи-
более значимая для представителей того или иного этноса, обусловленная культурными про-
цессами, происходящими в обществе. Лингвокультурологическое направление научных иссле-
дований связано с выявлением культурно-значимых компонентов, которые присутствуют наря-
ду с собственно языковым значением. О. И. Василенко отмечает: «Языковые единицы сами по 
себе могут не быть знаками культуры, но, будучи соотнесены с тем или иным кодом культуры 
и проинтерпретированы в рамках кода культуры, они могут выполнять роль таковых, если во-
площают в своем образном содержании культурно значимые черты мировидения» [Василен-
ко 2016, 40]. 

Тема реконструкции мифопоэтических текстов рассматривается в науке с точки зрения раз-
личных семиотических кодов: космологического, антропоморфного, зооморфного, растительно-
го, вегетативного, гастрономического и т.п. Идея видения  языка сквозь призму кодов, специ-
фика функционирования растительного кода в национальном фольклоре, особенности взаимо-
действия кодов друг с другом и соотношение кода с языковой (художественной) картиной мира 
неоднократно привлекали внимание исследователей и глубоко разработаны на материале сла-
вянских культур (Т. А. Агапкина, И. А. Седакова, В. В. Усачёва, В. А. Маслова, С. Петрович,  
О. И. Василенко, М. М. Валенцова и др.). 

Культ леса в системе мифологических верований мордвы, роль растений в мордов-
ской народной медицине, рассмотрение растений как объекта мифоритуальной системы в 
культуре древней мордвы, растительная символика в песенной поэзии и обрядах народов 
Поволжья, символика деревьев как философский компонент творчества поэтов Мордо-
вии исследованы в работах [Сычев 2015; Knyazkova 2011; Шеянова 2018, Букарева 2015; 
Бурносова 2010; Миннуллин 2008; Михалкович 2000]. Обращение к растительному коду 
культуры как одному из способов категоризации действительности на примере фолькло-
ра мордвы-эрзи и мокши и поиск межэтнических параллелей у других народов Поволжья 
предприняты в работе В. И. Рогачева, Е. Н. Вагановой, Л. И. Мингазовой [Рогачев, Вага-
нова и др. 2019]. Однако отсутствие комплексных исследований, связанных с отражени-
ем растительного кода в широком спектре в национальной культуре мордовского народа 
в контексте современных научных парадигм, обусловило наш интерес к заявленной про-
блематике. 

Данная статья посвящена осмыслению функционирования растительного кода в традици-
онной мордовской культуре, его вербальной репрезентации в фольклорных произведениях 
разных жанров эрзи и мокши, особенностям его экспликации в произведениях декоративно-
прикладного искусства. При этом учитываются пережиточные представления в сознании 
древней мордвы, в которых могут быть обнаружены архаические структуры.  К анализу при-
влечены произведения разных фольклорных жанров: песня, причитание, загадка, сказка, по-
черпнутые из источников [Евсевьев 1966; Устно-поэтическое …1963, 1965, 1972; Paasonen 
1938]. Предлагаемый нами подход кодовой интерпретации растительных реалий  базирует-
ся на идеях В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян, Вяч. Вс. Иванова. Мифопоэтический подход, опре-
деляемый наличием растительного кода, дает возможность реконструировать мотивы и сю-
жеты архетипической структуры сознания, объективированные в мордовской культуре, и 
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Мифопоэтика растительного кода в традиционной культуре мордовского народа

описать их с применением  основополагающих понятий мифопоэтики: образа, символа, ар-
хетипа, мифологемы. Исследовательская стратегия опирается на метод реконструкции ми-
фов, описательно-сравнительный метод, метод сплошной выборки, методы семантического 
и лингвокультурологического анализа. 

Растительный код составляет наиболее значительный пласт в народно-поэтическом твор-
честве мордовского народа. Его проявление обнаруживается в ритуально-магических симво-
лах орнаментированной одежды, свадебных «парей» (липовой кадки для хранения придано-
го невесты); он используется не только в текстах, но функционирует и в семейных знаках соб-
ственности, идеографическом и пиктографическом письме, в декоративно-прикладном искус-
стве (резьбе по дереву, вышивке), в обряде в виде ритуала, в его знаковой стороне. Есть мно-
жество подтверждений тому, что код живет многоплановой и многоуровневой жизнью, отсюда 
такая его закрепленность в бытовом сознании мордвы. Растительный код является своего рода 
способом систематизации, упорядочения, маркирования окружающего мира. Каждое название 
дерева, растения несет в себе смысловую нагрузку. Так, при слове «умарина» (яблоня) или «ки-
лей» (берёза) в этническом сознании мордвы-эрзи и мокши выстраивается ассоциативный ряд, 
дающий полное представление о сущности явления и его свойствах, раскрывающий мифоло-
гические нюансы и их переносный смысл.

Наше обращение к мордовским фольклорным текстам объясняется тем, что изучение 
произведений устного народного поэтического творчества, по словам Э. Тайлора, показы-
вает нам, как «поэзия сроднила нас с древней одушевленной философией природы» [Тай-
лор 1989, 134]. Особый интерес представляет сакральный характер растительного кода и 
механизм его корреляции с человеком. В процессе исследования фольклорных текстов об-
наруживается проекция растительного кода на эталоны красоты, закрепленные в сознании 
мордвы.  

Восприятие языка фольклорных произведений через коды культуры способствует более 
зримому и рельефному представлению мордовской языковой картины мира. Рассматриваемый 
нами код культуры охватывает растения – деревья, а также зелень, зерно, плоды и т. д. В нацио-
нальном культурном пространстве растительный код занимает одно из центральных мест, соот-
носясь с архетипическими представлениями мордвы и отличаясь неисчерпаемой многозначно-
стью своего содержания. И это не случайно: культурологами отмечено, что «символизм дере-
ва обозначает единство земного и небесного, его постоянное обновление – непрерывность жиз-
ненного цикла. Дерево символизирует нескончаемую жизнь и, следовательно, бессмертие…» 
[Кирло 2007, 142]. Глубинному освоению этого символа в культуре эрзи и мокши и превраще-
нию его в метафору способствовали природные факторы, условия проживания этноса в лесной 
зоне, мифологические представления о мировом дереве, устоявшиеся фольклорно-обрядовые 
традиции. 

Главными объектами в народной мордовской поэзии являются плодоносящие деревья. 
Так, часто воспеваются умарина – «яблоня», атемар – «вишня», пизёл – «рябина», лемзёркс ‒ 
«черемуха», которые в силу своих природных свойств (красивое цветение, обильное плодоно-
шение) ближе к человеку, соответствуют эстетическим воззрениям, близки к миру его духов-
ной культуры. В одной из мордовских песен мифологического характера яблоня становится до-
минантным символом – Мировым древом, связанным с космосом как целостным живым орга-
низмом, определяющим «формальную и содержательную организацию вселенского простран-
ства» [Топоров 1987, Т. 1, 399]. Интересно с точки зрения поэтизации изображение могучей 
яблони – древа жизни, символа плодородия земли. Яблоня как символ приобретает мифопоэти-
ческое звучание. Отчетливо просматривается основная вертикаль Мирового Древа: его крона, 
являющая собой сакральный «верх», ствол, олицетворяющий «срединный мир», корни, знаме-
нующие собой «низ». Ветви яблони такие густые, что затеняют небесные светила. Такое стро-
ение образа яблони соотносится с представлениями о троичности бытия.
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vai umarina 
da umaŕ čuvto.
mastoron ḱeĺes koŕenęsę
ḿeńeĺeń ḱeĺes taradonƷo
nat́ či pas v́eĺt́aś son lopasonƷo
vai rukšnat rukšnat sonƷo lopanƷo
už mokšnat mokšnat umaŕinanƷo
ćućovoń kuvalt ḿed́ńezę koĺģi.

[Paasonen 1938, Bd. I, 33].

Дерево хорошее – яблоня,
Дерево славное – яблоня!
По всей земле она корни пустила,
По всему небу ветки раскинула.
Заслонила ветвями ясно солнышко,
Светлую луну закрыла листьями.
На листах тех будто воск застыл,
Мёд с листочков ее так и капает.

[Устно-поэтическое … 1963, Т. 1, 32].

Еще один показательный пример текста, где упоминается «умарина», – напев свекрови пе-
ред матерью невесты. Здесь в поэтическом образе невесты обнаруживаются архаические мифо-
логические истоки, в них реализуется мифологема – образ мирового древа.

Иях, иях, ия-ях,
Иё, ваёх, ва-я-ёх!
Ох, свахинем-матушка!
Чешкстазь кадан умарина,
Кружась кадан умарь чувто.
Сыть кучозень мельганзо.
Сырнесэ сынь сявтасызь
Масторонь келес корёнонзо,
Сиясо сынь сыргавтсызь
Менелень келес тарадонзо.
Иляк сорновт, свахинем,
Раужо човаля моданзо,
Илить синде, матушкам,
Мазыйстэ цвети тарадонзо.
Кода кадса шумбрасто,
Истя максык вадрясто.

Иях, иях, ия-ях,
Иё, ваёх, ва-я-ёх!
О свахинька-матушка!
Помеченную яблоню оставляю,
Закруженную яблоню оставляю.
Приедут посланные за ней,
Золотом они выкопают
По всей земле распустившиеся корни ее,
Серебром они выроют
По всему небу раскинувшиеся ветви ее.
Не стряхни ты, свахинька,
Черно-бисерную землю ее,
Не сломай ты, матушка,
Красиво цветущих ветвей ее.
Как оставлю целою,
Так отдай хорошею.

[Евсевьев 1966, Т. V, 15].

Для изображения привлекательности, чистоты, обаяния невесты используется раститель-
ная символика, обнаруживается параллель образа невесты и архетипического образа мирового 
древа. «Умарина» в мордовской устной поэтической традиции – «символ женственности, кра-
соты, гармонии земли и неба. В мордовской мифологии яблоня символизирует также равнове-
сие мира» [Девяткина 2006, 190]. 

Поэтому вполне естественно, что положительные коннотации жизнерадостности и силы 
реализуются через растительные коды-символы ‒ яблоню, её цветы и плоды. Используемые 
при описании мужской красоты эпитеты яблоневый белый цветок, румяное яблоко, кудрявая 
береза символизируют жизнь, молодость, счастье, радость. 

Пакся кучкаса Иванонь Филюсь ‒
Губор прянясь,
Вай, губор пряса Иванонь Филюсь ‒
Лапаз марлюнясь,
Марлють пряса Иванонь Филюсь ‒
Акша марлю панчфсь,
Акша марлю панчфсь Иванонь Филюсь ‒
Мазы бока марьсь,

Посреди поля Иванов Филя ‒
Словно вершина бугра,
Ой, на бугре Иванов Филя ‒
Словно яблоня,
На яблоне Иванов Филя ‒
Словно яблоневый белый цветок,
Словно яблоневый белый цветок Иванов Филя.
Словно румяное яблоко,
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Мазы бока марьсь Иванонь Филюсь ‒
Танцти потмонясь,
Вай, оцю вирьса Иванонь Филюсь ‒
Кудряв келунясь.

Словно румяное яблоко Иванов Филя ‒
С вкусной сердцевиной,
Ой, в большом лесу Иванов Филя ‒
Кудрявая береза.

[Устно-поэтическое … 1965, Т. 2, 245‒246].

Обратимся к тому, как в эрзянской народно-поэтической лексике развивается план, связан-
ный с традиционным базовым растительным кодом культуры: 

Вай, Таня юты килей рощава ‒ 
Виде килей Танянь сэрнезэ.
Вай, Таня юты умарькс рощава ‒ 
Якстере умарь Танянь тюскезэ.
Вай, Таня юты лаймарь рощава ‒ 
Раужо лаймарть Танянь сельмензэ.
Вай, Таня юты ашо лён рядга ‒ 
Ашо лён моцька Танянь черензэ.
Вай, Таня юты Москов ульцява ‒ 
Московской локшо Танянь пулозо.

Ой, Таня пройдется березовою рощею ‒
Точно прямая берёза, у Тани стан.
Ой, Таня пройдется яблоневой рощею ‒ 
Словно румяное яблоко, у Тани личико,
Ой, Таня пройдется рощею черемухи ‒ 
Точно чёрная черёмуха, у Тани глаза,
Ой, Таня пройдется межой белого льна ‒ 
Точно льняные локоны, у Тани волосы.
Ой, Таня пройдется Московскою улицей ‒ 
Точно московский кнут, у Тани коса.

[Устно-поэтическое …1965, Т. 2, 240].

Прием психологического параллелизма усиливается цветовой гаммой, присущей расти-
тельным кодам березы, яблони, черемухи. В приведенном фольклорном тексте с кодом расти-
тельности (березы) органично связаны цвета: интересно сочетание колоративов белого, крас-
ного и черного с положительной коннотацией. Образуя триаду, они ассоциативно соотносят-
ся с последовательной сменой времени суток. Такое представление о красивой и здоровой де-
вушке присутствует не только в песенном жанре мордовского фольклора. Это общефольклор-
ные обороты, в которых лексемы румяное яблочко, чёрная черемуха, белый лён передают на-
родный стандарт красоты.

Яблоня и ее плод как один из фрагментов растительного кода культуры ‒ довольно рас-
пространенное явление в мордовском фольклоре. Близка к вышеприведенному фрагменту 
песня, в которой лицо девушки сравнивается с румяным сочным яблочком, чёрные глаза ‒ с 
мелкими блестящими ягодами черёмухи. При описании свежего, здорового цвета лица с лег-
ким румянцем используется в мордовском фольклоре лексема умарь – «яблоко». Раститель-
ный код аккумулирует представления о типичных свойствах, признаках спелого яблока (кру-
глая форма, налитое соком, гладкая кожица) в содержании лексемы ликезе, за счет чего и 
происходит активация аналогичных им традиционных характеристик (круглолицесть, моло-
дость, лоск). Народное мифопоэтическое сознание мордовского народа уподобляло черему-
ху и яблоню красоте молодых крестьянок. Упоминаемые сравнения несут в себе традицион-
ные коды. Естественная, нетронутая красота сравнима лишь с природными явлениями ‒ крас-
ным спелым плодом и чёрными садовыми ягодами. Очевидна своеобразная оппозиция сим-
волических смыслов цвета: красного – в описании облика красавицы и чёрного – в изобра-
жении ее глаз.

mažį mat́ŕošasonƷoĺeḿezę
ašoḿišaramat́ŕań čeŕezę
ḿišarań śuksḱemat́ŕań kosazo (g-)
mažį umaŕń mat́ŕań ĺićazo
raužoĺoźortmat́ŕań śeĺḿenƷe.

[Paasonen 1938, Bd. I, 273].

Звали ее красавица Матрёша.
Белая мишура её волосы,
Коса Матрёши как шелковая тесьма,
Словно красивое яблоко, лик Матрёши
Словно чёрная черёмуха, глаза Матрёши.

(перевод наш – Е.В., А.Р.).
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Относимые нами к растительному коду названия плодов олицетворяют красоту лица или 
увядание. Их использование в разных значениях позволяет предельно ясно, образно предста-
вить состояние человека. Положительным аксиологическим зарядом обладают не все плоды. 
Груша и яблоко образуют бинарную оппозицию. Это можно проследить на примере эрзянских 
причитаний похоронно-поминального цикла:

Грушинешка кадызе
Мазый умарь чаминеть.
Раужо кулома костинзеть,
Коське чевнекс костизе рунгинеть,
Каль тарадокс костинзе
Кавто кунды кединеть,
Каль цюцёвнекс пуштынзе
Кавто кедень кемень сурынеть.

Как груша сухая, твоё личико сморщилось,
А было оно красивое, как яблоко.
Черная смерть извела тебя,
Как сухую лучину, 
Высушила тело твоё,
Словно ветку, высушила
Две твои живые руки.
Как ивовые сережки,
Завяли десять пальчиков на твоих руках!

[Устно-поэтическое … 1972, Т. 7, 73–74].

В мордовском фольклоре возможно использование образов-символов вечнозеленых хвой-
ных деревьев, однако встречаются они реже, чем образы плодовых/лиственных деревьев, спо-
собных к цветению и увяданию. Ель и сосна – вечнозеленые деревья – более всего упомина-
ются в похоронных и поминальных причетах, поскольку передают идею вечной жизни. В пес-
не «Козейть Полясь» с помощью растительного кода величавой стройной сосны/ели подчер-
кивается тонкий, гибкий стан молодой девушки. Стройная Поля привлекает внимание своими  
изящными руками, напоминающими тонкие и длинные еловые веточки, своими красивыми 
пальчиками, похожими на шишки ели. Хвойное дерево символизирует красоту, стройность  
и чистоту девушки.

Шачемдонга Козейть Поляц удалакшнесь,
Касомдонга Козейть Поляц угадякшнесь.
Вирьса пиче, сире пиче серняса,

Матрань кузонь, озаф кузонь ронгса-пондса,

Куз тарадонь, куз кутювонь сурса-кядьса.          

С рождения Козейкина Поля удалась,
И ростом, ой да, Козейкина Поля угодила.
Ростом она, словно в лесу сосна, 

стройная сосна,
Телом-станом она, словно окрепшая,

отвердевшая ель,
Руки и пальцы у неё, 

словно ветви и шишки у ели.
 [Устно-поэтическое …1965, Т. 2, 244–245].

Мифологема мирового дерева в устной поэзии мордвы может быть реализована в образах 
других деревьев, например, берёзы:

vaipokšinedapokš pakśa
pokš pakśadont́ pokš guboŕ pŕa
guborpŕańt́etikšees šačk
ańćak šačnęś ašokiĺej
ańćak šačnęś ašokiĺej
ašokiĺejmazįkiĺej,
ašokiĺejmazįkiĺej,
mastoracaś korenčįndę
mastoracaś korenčįndę
či-pasekšemś lopasundo
či-pasekšemś lopasundo

Ой, поле, да пребольшое поле,
А там больше огромного поля бугор,
Бугор, густо травой заросший,
На бугре уродилась белая береза,
Уродилась на нем белая береза
Белая береза, красивая береза,
Белая береза, красивая береза
По земле расстилаются ее корни,
По земле расстилаются ее корни,
Бог солнца отдыхает в ее листьях,
Бог солнца переливается в ее листьях,
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či-pasekšemś lopasundo
kov-pasekšemś suĺejdįndę
kov-pasekšemś suĺejdįndę
kov-pasekšemś suĺejdįndę.

[Paasonen 1938, Bd. I, 34–35].

Бог солнца прохлаждается в ее листьях
Бог луны отдыхает в ее тени,
Бог луны серебрится в ее тени,
Бог луны прохлаждается в ее тени.

(перевод наш – Е.В., А.Р.).

Береза простирает свои корни по всей земле и затеняет своими ветвями и густой листвой 
солнце и луну, символизирует мировую ось, соединяющую верхний и нижний миры, живых су-
ществ и умерших предков. Растет она в огромном поле на пригорке, где нет ни единой травинки. 

В свадебных песнях береза символизирует стройность, красоту, нежность девушки, неве-
сты. Вместе с тем белоствольная береза в мордовской традиции воплощает не только образ деви-
чества, плодородия, женского начала, нежности, стройности, воли, радости, красоты. Раститель-
ный код, олицетворяющий березу, широко употребляется в эрзянской причетной традиции, как, 
например, во время оплакивания матери, которая для детей не утратила былой красоты:

Ашо килей – сэринеть,
Ловдо ашо – рунгенеть,
Садовой умарь – чаминеть,
Пеште лукшке – турвинеть,
Мако лопа – палинеть,
Мако цветка – руцинеть 

Словно белая берёзка – тело твоё,
Белее снега стан твой,
Словно яблоко садовое – личико твоё,
Словно скорлупки ореха – губы твои,
Словно лепестки мака – рубашка твоя, 
Словно маков цвет рубаха ее. 

[Устно-поэтическое …1972, Т. 7, 50‒51].

Еще одним деревом, давно и прочно вошедшим в культуру разных народов как «ось мира», 
космическое дерево, древо познания, является дуб, который «воплощает представление о силе 
и незыблемости мира<…>, символизирует силу и долгую жизнь» [Кирло 2007, 156], имеет зна-
чение «неистощимости жизни, напоминающей о бессмертии природы» [Эпштейн 1990, 47].  
К примеру, «предание о мировом дереве, которое обнимает корнями землю, а ветвями держит 
небо, славяне относят к дубу» [Маслова 2013, 10].

У финно-угорских народов, в частности, у мордвы, дуб считается священным деревом и 
воспринимается как одушевленное существо. Древняя мордва делила мир на три зоны, а ми-
ровой осью считалось Великое Дерево – Могучий дуб (Эчке тумо), которое своими густыми 
ветвями заслоняло солнце и луну. Около дуба устраивались общественные моления, обряды с 
жертвоприношениями. В древности мордва это дерево связывала с богами, мифологическими 
персонажами и мистическими силами природы. С незапамятных времен у дуба старейшины со-
бирались на мирской суд, где решались людские судьбы. Согласно мифологии, у дуба проис-
ходит уцяскань явшема – «раздача жизненной доли», наделения богами человека счастливой 
судьбой свыше. Мотив, связанный с самим актом суда, деления общего блага на части, наделе-
ния долей, судьбой каждого человека, установления порядка, мы находим в песне мифологи-
ческого характера Уцяскань явшема ‒ «Раздача счастья»:

Покшинень покш, покш пакся.
Покш паксясонть покш губорь,
Губоренть прясо покш тумо,
Тумонть колмо тарадонзо.
Ве тарадсонть Нишке паз,
Омбоцесэнть вере паз,
Колмоцесэнть Микола.
Нишке паз явши уцяскат,
Вере паз явши часият:
Сюпав эрзянень плошкасо,

Ой, поле, широкое поле.
В том поле – большой бугор,
На бугре том – высокий дуб,
У дуба того – три ветки.
На одной ветке – бог Нишке,
На второй ветке – Вышний бог,
На третьей – святой Никола.
Делит Нишке людское счастье,
Вышний бог раздаёт там долю.
Богачу-эрзянину – плошкой,
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Бедной эрзянень цяркасо,
Грешной урознэнь пенч песэ.
Ве урознэнь эзь сато.

Бедняку-эрзянину ‒ чаркой,
Несчастному сироте ‒ кончиком ложки,
Сироте не досталось (счастья).

[Устно-поэтическое … 1963 Т. 1, 43–44]..

Дуб обычно изображается в фольклорном произведении стоящим на возвышенном месте. 
В приведенном фрагменте песни появляется Верепаз, который участвует совместно с Нишке-
пазом в раздаче счастливой доли. Согласно мифологии мордвы, вершителями судеб являют-
ся Вышний бог, Нишкепаз (Бог-покровитель эрзян, подобный Верховному Богу – Чипазу), свя-
той угодник, чудотворец Николай, появившийся в пантеоне мордвы с принятием христианства. 

Для того, чтобы явление обрело свой код, оно должно быть значимым для традиционной 
культуры, номинироваться как факт мифологемы или мифоритуала. В мокшанских загадках го-
довой цикл репрезентируется в образе дуба, месяцы – в виде двенадцати дубовых веток, време-
на года – в виде птичьих гнезд на дубе, а неделя – в виде снесенных птицами яиц:

Пакся кучкаса тума,
Тумоть пряса 12 тарад,
Эрь тарадса 4 пизот,
Эрь пизоса 7 алхт

В середине поля дуб,
На дубу 12 веток,
На каждой ветке 4 гнезда,
В каждом гнезде 7 яиц.

[Мордовские загадки 1987, 41].

Морять кучкаса тума,
Тумоть пряса пиза,
Пизоса 12 ал. 

В середине моря дуб,
На дубу гнездо,
В гнезде 12 яиц. 

[Мордовские загадки 1987, 40].

Денотативное значение числительного «двенадцать» служит ключом к отгадке (указыва-
ет на годовой период в двенадцать месяцев). В другой мокшанской загадке загаданный пред-
мет передается гиперонимом – дерево, день и ночь воплощаются в виде листьев разной цвето-
вой гаммы в зависимости от времени суток:

Монь ули шуфтозе:
Фкя ширде лопанза акшет,
Омба ширде равчт.

У меня есть дерево:
С одной стороны листья белые,
С другой – чёрные.

[Мордовские загадки 1987, 39].

Отзывчивое к природным ритмам, пережившее много годовых циклов дерево вос-
принимается как культурно-кодовая точка отсчета временных координат, отсюда кажет-
ся вполне объяснимым, что исчисление времени соотносится с одним из священных дере-
вьев – дубом. 

Лесные зоны с их растительным и животным миром наиболее характерны для ландшафта 
России. Обстоятельства жизни мордовского народа сложились так, что «он может существо-
вать при условии существования зеленых растений» [Вернадский 1993, 3]. В связи с этим об-
раз дерева в народной культуре ‒ достаточно распространенный традиционный символ, име-
ющий полисемантический характер. Слитность человека с природой ‒ это один из имманент-
ных признаков мифологического сознания. Учеными отмечено, что дерево ‒ это символ цар-
ства растений, символ мироздания и развития: «Дерево становится символом данной абсолют-
ной реальности, центром мира. В христианском символизме <…> содержится четкое осозна-
ние первичного значения дерева как оси, связывающей различные миры... Дерево также под-
разумевает человеческую природу (которая вытекает из уравнивания микрокосма с макрокос-
мом)» [Леонтьев 1975, 142–143]. 
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Чем объясняется столь высокая частотность использования растительного кода в традици-
онной культуре мордовского народа, соотнесенного преимущественно с видами деревьев, не-
которые из которых отличаются неисчерпаемой многозначностью своего содержания? Попы-
таемся ответить на этот вопрос. 

Культура мордвы на протяжении тысячелетий формировалась в лесной зоне Волжско-
Окского междуречья. С момента своего становления хозяйственно-экономическая деятель-
ность мордвы-эрзи и мокши в виде присваивающих форм хозяйствования, таких как охо-
та, рыбная ловля, собирательство, бортничество, других лесных промыслов, проходила в ле-
сах, на берегу лесных ручьев, рек, озер, наиболее значимыми из которых считаются Инер-
ка, Имерка, в приречных долинах таких крупных гидронимов, как Волга, Мокша, Сура, 
Цна. Это позволяет отнести мордовский народ  к числу ландшафтных этносов, чье суще-
ствование напрямую зависело от взаимодействия с природой лесного края. Природно-
климатические, географические и ландшафтные особенности края, где происходил этноге-
нез мордовского народа, повлияли на мировоззрение, религию, мифологию, язык как фор-
му кодирования окружающей действительности в форме начальных образов-архетипов, 
определяемых учеными как «первообраз, изначальная модель мировосприятия, укорененная  
в коллективном бессознательном человечества, нации» [Маслова 2013, 5]. Эти первообразы со-
хранялись и транслировались из рода в род, из поколения в поколение представителями этно-
са, благодаря условиям, устойчивым формам  жизни, традиционному хозяйству и быту мордвы. 
Они закреплялись в духовной культуре, сознании людей в многочисленных мифологических 
построениях, фольклорных произведениях, кодификационных ритуально-магических сим-
волах, знаках собственности, орнаментальных мотивах декоративно-прикладного искусства.  
Кодификационно-семиотическая система, все ее составляющие в виде метафор, символов, зна-
ков менялась, эволюционировала, адаптировалась к новым требованиям жизни, оставаясь ста-
бильной в ядре фундаментальных ключевых представлений о мире. 

Формированию архетипов способствовало мифологическое мировосприятие, складывав-
шееся в рамках языческой религии, в основе которого лежали анимистические, тотемистиче-
ские, антропоморфные воззрения. Древняя мордва воспринимала окружающий мир как оду-
шевленный, без деления на живую и неживую природу. Именно дуализм развивал творческое 
воображение, вдохновлял древних, определял их способы освоения и объяснения природных 
стихий, частью которой были флора и фауна.

Особое отношение к деревьям, их почитание имело место в древней идеологии большин-
ства европейских народов, а также финно-угров. В качестве символов цветения и изобилия де-
ревья часто встречались в религиозной мифологии народов, продолжительное время проживаю-
щих в лесах. Изображение деревьев мы находим в различных видах народного искусства. Можно 
с определенной долей уверенности утверждать, что символика узоров, отдельных орнаменталь-
ных мотивов связана с культом деревьев и мифологической покровительницей леса – Вирь-авой 
[Рогачев 2005, 27]. 

Жизнь земледельческой мордвы проходила на лоне девственных лесов, содействовала раз-
витию лесных промыслов (бортничество, охота, собирание ягод, грибов, орехов и др.), поэто-
му возникал также обобщенный образ леса в виде Вирь-авы – олицетворения лесной стихии 
[Мокшин 1998,19]. По предположениям У. Харвы, П. И. Мельникова, В. Н. Майнова, отдель-
ные деревья могли быть предметом почитания и преклонения у языческой мордвы. О молени-
ях (озксах) в честь духов-покровителей деревьев пишет П. И. Мельников (Печерский). Об этом 
же свидетельствует книга «Остатки мордовской мифологии» В. Н. Майнова, в которой упо-
минается о таких молянах, как Пекше озкс – «моление липе», Келу озкс – «моление березе», 
Тумо озкс – «моление дубу», Пиче озкс – «моление сосне», Чувтонь озкс – «моление деревьям» 
[Майнов 1885, 15‒16]. К особым объектам поклонения в традиционной обрядности относились 
деревья (береза, верба, дуб, липа), покровительницей которых была Вирь-ава. Особо почита-
лись у мордвы «чистые» деревья, к которым относились пизел – «рябина», умарина – «яблоня», 
атямар – «вишня» [Мокшин 1998, 21]. 
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Мифологизировались не только деревья, крупные растения, но и травы, и иные объекты 
растительного мира. Известны предания о чудесных возможностях папортника карёлкс (м., э.); 
вирявань руця (м.) – букв. «платок Вирявы», овтонь лапа – «медвежья лапа»; Вирьавань сур-
семе, который, по народным поверьям, открывает его владельцу клады и тайны мира [Шеяно-
ва 2018, 75]. 

Озксы – моления мордва старалась проводить в березовых, липовых, дубовых рощах. О 
культурно-кодовой памяти этноса свидетельствует тот факт, что в случае продолжительной 
болезни ребенка (мальчика) знахарки с родителями прибегали к такому средству: расщепляли 
дуб на высоте двух локтей от земли, протаскивали через этот расщеп три раза рубашку больно-
го ребенка, а затем, выбив клинья, зажимали ее. В случае болезни девочки расщепляли березу 
[Harva 1952, 180]. Были случаи, когда прибегали и к более радикальному средству: через ши-
рокий расщеп в дубе или в березе три раза осторожно пропускали ребенка [Harva 1952, 180]. 

В языковой кодификационно-семиотической картине мира мордвы, нашедшей отражение 
в этнографии и фольклоре, поражает детальная разработка метафор, мотивов, понятий и тер-
минов, связанных с растительным миром, что не может не натолкнуть на мысль об особом, са-
кральном характере отношения к деревьям и растениям в обрядовой практике. Исследователи 
отмечали почитание растительности, проведение «молян» у рек, родников. Отдельные деревья 
выступали символами плодовитости, которые должны были обеспечить благосостояние людей 
и здоровье скота, для чего в Вербное воскресенье хлестали людей и животных ветками вербы. 
Это делалось и в других случаях: во время первого выгона скота, на свадьбе, при первом об-
мывании новорожденного [Корнишина 2005, 39]. 

Растительный код, его мифологическое содержание находит материальное отражение в 
национальном костюме в виде различных узоров орнамента. На наш взгляд, коды как мифоло-
гическое выражение первобытного сознания, связанного с древними поверьями, воплотились 
в некоторых знаках декора мордовской вышивки. Многие коды, связанные с жизнью природы, 
отразились в орнаментах, формах вышивки и их названиях: люкшке панчф – «цветок гречихи», 
марь сёрма – «вышивка-яблоко», меше-пильге – «пчелиная ножка», чудерькс – «ручей», чинь-
жары ардзеле – «кайма подсолнуха», нумолонь пиле – «заячьи уши» [Нeikel 1896, 42–43]. Об-
наруживается высокая частотность использования кодов, «связанных с растительным миром: 
это моргинеть – «сучки и ветки деревьев», преимущественно хвойных, например: пиче тарад 
– «сосновая ветка», куз пря – «верхушка ели», куз покольнят – «еловые шишки», куз тарад – 
«ветка ели» [Белицер 1973, 47]. Мотивы «ели», «еловой ветви», «еловой шишки» встречаются 
и у других родственных мордве финно-угров. Из названий цветов и растений часто встречают-
ся мако лопат – «лепестки мака», чеерень стручкат – «мышиные стручки», пинеме – «овес», 
кирмалав – «репей» [Белицер 1973, 59]. 

Растительный код указывает и на особенности вышивки, которая дается по форме ри-
сунка, к примеру: кузнянь кувалма – «елочкой», урмаць – «ветвистые», тарадтт – «завитки» 
и др. [Спрыгина 1928, 11]. Мотивы орнамента, связанные с деревьями – «березовая ветка», 
«лишняя березовая ветка», «крестообразная хвостатая береза» – встречаются у родственных 
мордве ханты, свидетельствуя о повсеместно развитом культе деревьев среди финно-угров 
[Сязи 2000, 114]. Названия деревьев, растений в элементах вышивки дают возможность пред-
полагать наличие подобных форм и в древнейшем орнаменте» [Ручьева 1930, 74]. Чаще все-
го на головных уборах изображалась береза, которая являлась культовым деревом, и с нею 
были связаны весенние игрища. Впоследствии, в связи с развитием земледелия, изображения 
деревьев, их семантика вполне естественно могли трансформироваться и приобрести значе-
ние, связанное с культом растительности вообще. По предположениям этнографов, изобра-
жения деревьев на женских головных уборах мордовских женщин, возможно, связаны «с су-
ществованием культа священных рощ и деревьев у мордвы и других народов Среднего По-
волжья» [Мартьянов 1991, 31]. Целый семиотический ряд кодов на головных уборах и одеж-
де мордвы обращен в древние языческие времена, к культу Вирь-авы – покровительницы леса 
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и растительности и, вероятно, к богине плодородия – Норов-аве. Таким образом, с уверенно-
стью можно говорить о широком распространении в основе, деталях, вышивке поясов, одеж-
ды, головных уборов мордвы и других финно-угров растительного кода, зафиксированного 
в названии узора. 

Растительный код тесно связан с мифом, его проекцией на повседневную жизнь, речи-
тацией мифа в обряде. Код не живет вне текста, вне функции, вне обряда. У близкородствен-
ных финно-уграм селькупов есть довольно интересный смысловой растительный код – зигзаг-
дерево – символ огораживания живого от неживого, мертвого. Уходя после похорон с кладби-
ща, селькупы должны обязательно перешагнуть через отломленную ветку живого дерева (ели, 
сосны) – «ветвистый зигзаг», затем взять в руки веточки и вычерчивать на ходу зигзагообраз-
ные линии [Молданова 1999, 64], являющиеся оберегающим, заслоняющим от смерти узором. 
По представлениям селькупов, чем больше будет зигзагов, тем больше люди отдаляются от 
смерти, тем дольше будет их земная жизнь [Молданова 1999, 64‒65]. В этом случае мы видим 
закодированную информацию для всех членов стойбища об ограждающих от смерти свойствах 
дерева. При попытке выявления смысла зигзагообразного орнамента исследователи натолкну-
лись на отождествление ветвистого зигзага с ветвистым деревом, а через него – с наполнени-
ем узора жизненной силой, т. е. на его живительную роль [Молданова 1999, 62]. Близка к упо-
мянутой традиция православных, которые во время проводов покойного по пути следования 
разбрасывают ветки хвойных деревьев. Смысловой код ритуального действа связан «с защит-
ной функцией еловой ветви. Поэтому на похоронах разбрасывают еловые ветки, которые яко-
бы преграждают путь к  мертвецу обратно» [Маслова 2013, 11]. Растительный код в этниче-
ском сознании в данном случае наделен свойствами оберега. Согласно исследованиям этногра-
фов и историков, деревья – обязательные участники большинства религиозных обрядов древ-
ней мордвы. 

В заключение необходимо отметить, что трансляция культурно-значимой информации из 
поколения в поколение  осуществляется по разным каналам. Познаваемый мир может описы-
ваться через призму культурных кодов, одним из которых выступает растительный код куль-
туры, обнаруживаемый в мордовских фольклорных текстах разных жанров, произведениях 
декоративно-прикладного искусства и литературе. Анализ функционирования растительного 
кода культуры народа невозможен без обращения к особенностям природно-географических 
условий, широкому пласту культурно-исторических знаний, мифологическим представлениям, 
архетипам и символике, создающим фон, на котором воспринимаются знаки языка. Стремле-
ние закрепить не бытовое, а бытийное значение всего того, что происходит в мире, порождает 
обретение знаками языка новых символов, семиотических кодов. Исследование фольклорно-
этнографической картины мира сквозь призму растительного кода культуры, отразившегося в 
декоративно-прикладном искусстве, позволяет понять, что относится к категории прекрасного 
в мироощущении этноса.
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This issue on the image of plant in the traditional Mordovian culture illustrates its verbal representation in the 
Moksha and Erzya folklore of different genres, gives information about the peculiarities of its explication in 
Mordovian literature and applied and decorative arts, shows the place of the plant images in the Mordovian 
worldview. The image of plant in the folk arts influences the artistic principals of Mordvins, passed down from 
generation to generation. 
The image of a tree is one of the traditional symbols in Mordovian folk culture. This symbol is polysemantic. It is 
common for Mordovian songs about maidenhood, beauty and youth to use the images of plants and trees. Also, 
the images of fructiferous trees and their fruits are used to describe the people’s appearance in oral tradition. 
Basically the cultivated trees, such as apple tree and bird cherry, are used. Evergreen trees are less popular than 
leafy ones. The form of a tree, its colour and other peculiarities are used to create a poetic image.
The article pays a lot of attention to the sacral meaning of the plant image and the ways of its correlation with 
a person. Perception of folklore works through the plant images makes it possible to better understand the 
Mordovian worldview. As well as the semiotic system of  other Finno-Ugrians of Russia, Mordovian semiotic 
system used to evolutionize without significant changes in the basic vision of the world. Mythological thinking, 
based on the pagan worldviews, facilitated developing of archetypes.

Keywords: plant code, mythology, folklore, traditional culture, folkloristic view of the world, symbol, cult of 
trees, world perception.
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