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B статье рассмотрены семантические варианты мифологемы «дерево» в романе югорского писателя П. Бахлыкова 
«Медвежья падь», где она выступает одной из доминант формальной и содержательной организации художест-
венного пространства. В натурфилософии автора данная мифологема играет важную роль: она позволяет описать 
основные параметры бытия и реконструировать универсальную мифопоэтическую концепцию мироустройства. 
Семантическая структура образа дерева в романе восходит к архетипическим основам мировоззрения русского и 
хантыйского народов, населяющих Сибирь. В статье анализируются значение и функции реальных природных 
объектов – таких пород деревьев, как кедр, береза, ель, лиственница, сосна – в мифологии, в формировании са-
крального пространства, в культовой практике. Эти деревья являются маркерами священных центров, могут слу-
жить символами Мирового дерева и Дерева жизни. Основная роль в романе отведена образу кедра, культ которого 
получил наибольшее развитие на территории, ставшей объектом описания в произведении. 
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П.С. Бахлыков принадлежал к писателям, стремившимся философски осмыслить место и роль 
человека в мире. Его «концепция сущего» во многом совпадала с натурфилософией представителей 
русской «деревенской прозы» – В. Астафьева, С. Залыгина, В. Распутина и др. Его творчество пере-
секалось с мотивами произведений крупных этнических писателей (Е. Айпина, Ю. Шесталова,  
А. Неркаги, Ю. Рытхэу и др.), что обусловлено его интересом к культуре, мировоззрению, этногра-
фии юганских ханты. Писателей сближали общая проблематика, ориентированная на традиционные, 
природные начала бытия, вырабатываемая поэтика, система персонажей. 

Перу П. Бахлыкова принадлежит только один художественный текст – роман «Медвежья падь», 
который так и остался по существу не исследованным. Две статьи [2, с. 5-16; 11, с. 7-28] и критиче-
ские отзывы [11, с. 133] не дают полной картины его проблемно-тематического и художественного 
своеобразия. Вместе с тем актуальность романа определяется как внешними причинами (отношения 
человека и природы в условиях современной цивилизации), так и собственно научными исканиями: 
возникновением филологической регионалистики, основной задачей которой является «изучение ши-
рокого спектра местнографических реалий» [12, с. 10], позволяющих посмотреть на творчество ре-
гиональных писателей с новой точки зрения. В таких текстах локальная картина мира и культурный 
ландшафт ярче всего выявляются в границах изучения поэтики пространства, или геопоэтики  
(К. Уайт), которая может быть определена как «ментальное, интеллектуальное, художественное ос-
воение человеком географического пространства» [4, с. 337], отражая глубинную связь созданного 
образа «с мироощущением человека, его психологическими, мировоззренческими, поведенческими 
реакциями» [1, с. 5]. Художественная структура таких тестов во многом основывается на совмещении 
символики архетипов и мифологем с реалиями конкретного этнографического ландшафта, что позво-
ляет «разомкнуть» границы локального пространства и придать ему общечеловеческий ценностный 
статус. В моделируемом П. Бахлыковым в «Медвежьей пади» локусе важную роль играет мифологе-
ма дерева, имеющая свою семантику и свое аксиологическое поле. Однако этот аспект художествен-
ного пространства романа остался вне поля зрения исследователей. 

Будучи непрофессиональным писателем, П. Бахлыков зачастую ориентировался на «чужой» 
опыт, прежде всего писателей-«деревенщиков», которые в поиске онтологических оснований сущего 
нередко обращались к символике мифов (чаще языческих, чем библейских) либо к архаическим воз-
зрениям как наиболее универсальным. Сближает П. Бахлыкова с писателями-сибиряками и использо-
вание приема совмещения концептов, разных по своим культурным основаниям. В «Медвежьей па-
ди» – это «наложение» славянских и угорских конструктов, что связано с особенностями заселения 
территории Югры, уникальный образ которой создал писатель. Безусловно, П. Бахлыков не столь ак-
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тивно (как, например, В. Распутин) пользовался приемом «включения» мифопоэтической парадигмы 
в метафизические рамки конкретной территории. Но в художественном пространстве его романа вы-
деляется символика общемировых универсалий, архетипов, этнических мифологем, прослеживаются 
определенные ассоциации с древними представлениями.  

Так, в стилистике романа П. Бахлыкова можно отметить реминисценции с мифологемой Миро-
вого дерева, выступающего одной из доминант формальной и содержательной организации про-
странства. При этом автор отталкивается от мифопоэтических концепций мироустройства двух наро-
дов – русских и ханты. Согласно славянским представлениям, Мировое древо находится на острове 
Буяне в центре водного пространства [14, с. 31, 68, 260]. В «деревенской прозе» символика образа 
наиболее полно была обыграна В. Распутиным в «Прощании с Матёрой»: это своеобразная ось, скре-
пляющая мир; место «акта творения» (вода), «середина мира»; место пересечения макрокосма и мик-
рокосма [8, с. 333–336]. В тексте сообщается, что, согласно поверью, «царским Лиственем» «крепит-
ся остров к речному дну, к одной общей земле» [13, с. 153], фиксируя устойчивость бытия и утвер-
ждая единство мироздания. Когда Матёра будет «похоронена» под водой, Павел станет искать ее в 
центре водного пространства [13, с.186]. Отголоски этого мифа у П. Бахлыкова можно отметить в 
мотиве нахождения такого дерева (отождествляемого с Мировым) на острове, в окружении воды как 
стихии первотворения. В трактовке образа писатель ближе к мифопоэтическим представлениям угров 
о Мировом дереве, крона которого касается неба, а корни уходят глубоко в землю, символизируя 
«соединение миров» [5, с. 85]. Реминисценции с угорским вариантом мифа можно отметить в пред-
последней главе романа. Здесь дано описание поляны с громадными кедрами и елями – столь высо-
кими, что «их вершины пронзали небо, а проплывающие облака касались их ветвей» [2, с. 228]. Под 
одной из таких елей стоит «древний идол…с печальными глазами», словно «освящая» это место, 
подчеркивая его сакральность как «центра мира», поскольку Мировое древо может дифференциро-
ваться (предстать как два–три и более деревьев) [8, с. 330]. Подчеркивает сакральность места и ак-
туализация факта того, что раньше здесь было остяцкое святилище. Это отражает особенности архаи-
ческого мышления, ориентированного на выделение центров, определяющих координаты конкретно-
го пространственно-временного единства и обеспечивающих соблюдение природного и социального 
порядка [8, с. 678]. Упоминание о неизвестно как и почему возникшей рядом, в низменном месте, го-
ре, наверху которой «росли вековые деревья» и вокруг которой поставили свое городище первые по-
селившиеся здесь остяки, отсылает к той же мифологеме: гора в космологии угро-самодийских наро-
дов может выступать в качестве варианта Мирового дерева [8, с. 257]. И хотя образ горы здесь под-
вергся существенной демифологизации и десакрализации, он все же не стал «простым локальным 
указателем» (В. Топоров). Этот образ можно трактовать как обозначение того, что было «в начале», 
связав с одним из сюжетов о сотворении мира, согласно которому гора (в мировоззренческой системе 
уральских народов – Уральские горы) выступает в качестве космической опоры [8, с. 886]. 

К категории почитаемых и священных относились и отдельные деревья, особенно старые, рас-
полагавшиеся изолированно и напрямую не связанные с миром людей. Выделение в пространстве 
романа «могучего, в три обхвата, кедра» более других вызывает ассоциации с архетипом Мирового 
древа. В соответствии с мифопоэтической символикой «могучий кедр» расположен в глубине тайги, 
выделяясь на фоне остальных деревьев («самое видное дерево», по выражению К. Карьялайнена). 
Стоящая рядом с кедром ель, соотносимая в мифологии угров с представлениями о нижнем мире, 
может выполнять функции Мирового древа [9, с. 388, 409]. Образ «соседки–ели», которой не дал по-
гибнуть подхвативший ее в свои объятия могучий кедр, подчеркивает «центральное» положение это-
го дерева в пространстве окружающего природного мира. Образ кедра в целом вызывает реминис-
ценции с угро-самодийским мифом о первом дереве, выросшем на клочке земли посреди воды в эпо-
ху первотворения. Косвенно «заглавную» роль этого дерева подтверждает и фамилия главного героя 
– Прокопия Кедрова. «Отношения» кедра и ели сопоставимы с историей «дружбы» Лиственя и бере-
зы у В. Распутина («Быть может, корни их под землей сходились, знали согласие» [13, с. 155]). Кедр 
и Листвень все еще сохраняют свою могучую силу, несмотря на древний возраст, ель и береза, суще-
ствующие благодаря «поддержке» этих крепких деревьев, уже истратили жизненную энергию («со-
старились», «устали»). В этой ипостаси образ кедра сопоставим с некоторыми содержательными ас-
пектами мифологемы Дерева жизни (как варианта Мирового древа), воплощающего всю полноту су-
щего. По утверждению М. Косарева, в шаманизме и в сибирском язычестве в целом две функции все-
ленского дерева («мировая ось» и «древо жизни») органически переплетены и взаимосвязаны  



610 И.М. Куликова
2021. Т. 31, вып. 3  СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 
[7, с. 248-249]. По наблюдениям И. Бедаревой, сходные тенденции в использовании художественного 
потенциала образа кедра как ключевого символа алтайской мифологии проявляются в русской лите-
ратуре Горного Алтая [3]. 

Вместе с тем в роли Небесного либо Мирового дерева у народов Сибири и Урала чаще высту-
пает береза [7, с. 240; 5, с. 85–86]. Д. Зеленин выделял ее как одно из наиболее важных культовых 
деревьев у славян и некоторых сибирских этносов [6, с. 64, 71]. А. Гейштор отмечает, что березу осо-
бенно ценили угро-финские народы и жители северо-восточной Руси [16, s. 200-202]. Береза, наряду с 
елью и сосной, выполняла роль космического, мирового дерева в удмуртской мифологии [15, с. 64]. 
Культ березы как Мирового дерева с семью ветвями и семью корнями широко распространен у нен-
цев [8, с. 887]. Но в романе П. Бахлыкова береза остается в основном приметой реального ландшафта, 
описание ее дается в соответствии с русской поэтической традицией («Березы низко склонили свои 
дивные косы»; «березовые рощи, распустив свои длинные косы с молодой клейкой листвой»; «слов-
но девчата, выскочили на мысок юные березки»; «пахнуло…березовым соком с хвойным настоем»; 
«березняк вперемешку с кедрами и соснами»; «заросли рябинника, березняка, череможника»). Один 
раз в тексте береза упоминается в роли культового дерева угров – в эпизоде описания священной по-
ляны: «На толстых, корявых от старости березах висят саженные разноцветные ткани» [2, с. 186].  
П. Бахлыков, безусловно, соотносит березу с культом общеугорской богини Калтащ, которую связы-
вают с рождением и смертью. Береза в качестве «дома Калтащ» является «семантическим центром 
мироздания» (А. Сагалаев), осуществляя функции Древа жизни, поскольку соотносится с воспроиз-
водством человеческих жизней в «среднем мире», а богиня-матерь Калтащ, восседающая на семи-
ствольной березе, олицетворяет собой источник существования [5, с. 86, 88]. Сходные функции бере-
зы как одного из основных воплощений божества плодородия Н. Шутова отмечает в удмуртской 
культуре, указывая, что в качестве дара к стволу березы часто привязывались лоскутки и полотенца 
[15, с. 64]. Не противоречит культ березы и славянским представлениям. В народной традиции береза 
может выступать как символ женского начала, как «счастливое» дерево, связываемое с благополучи-
ем семьи, рождением ребенка, оберегающее от зла, и одновременно она может соотноситься с нечис-
той силой и душами умерших [14, с. 44-46]. 

В качестве священных объектов у народов Сибири чаще других деревьев почитаются кедр и 
лиственница. В этом качестве оба дерева в романе расположены на священной поляне напротив друг 
друга. Здесь автор более значимую роль отводит древней гордой лиственнице: именно на ее стволе 
вырублен шаманом идол «с глазами…, обрамленными кусочками бронзы», а между корневищ «лежат 
принесенные в дар всемогущим духам» старинные монеты [2, с. 185]. На кедре висели «приклады» – 
жертвенные дары в виде шкур животных разных времен. Четвертое выделенное на древнем капище 
дерево – ель: она ближе всех к «шаманскому» дереву, на ней висят звериные и животные черепа («ат-
рибуты» шаманского места). Но в описании угодий «современного шамана» Паньки функции всех 
культовых деревьев отведены кедру: на толстых стволах этих деревьев вырезаны лица духов, уже по-
крытые мхом либо вырубленные недавно («молодые еще проливают янтарную слезу» [2, с. 130]); на 
суках висят медвежьи черепа, оленьи и лосиные рога; здесь происходит обряд камлания. Такое выде-
ление кедра соответствует традиционным представлениям угров: это дерево считается священным у 
многих этнических групп, с ним связаны культовые места и шаманские обряды (в том числе в районе 
Васюгана [5, с. 85], примыкающего к Юганскому заповеднику), он мог соотноситься с важными бо-
жествами – Мир-сусне-хумом [9, с. 373-374, 388] или даже с Нуми-Торумом [5, с. 86]. Для мифопо-
этического сознания угров (и также славян) характерно сближение дерева и храма как священных 
мест, где совершались обряды. Соотнесение деревьев с невидимыми духами подчеркивает связь ми-
фологемы с анимистическими представлениями: природа – мир, где царствуют духи, а не люди. 

Выбор священного дерева чаще всего был обусловлен особенностями растительного мира дан-
ной местности. Выделение кедра, ели и сосны соответствует реальному природному ландшафту За-
падной Сибири (особенно Юганского края), распространенностью на территории этих пород деревь-
ев. Характеризуя природу Югры, писатель постоянно подчеркивает высоту и мощь деревьев: «ги-
гантские вековые ели», «огромный кедр», «могучие деревья», «высокие вершины лиственниц и 
елей», «мачтовые сосны и ели», «огромная, со сломанной вершиной ель», «крепкие смолистые ело-
вые сучья». Акцент на древнем возрасте деревьев дополняет возникающие ассоциации: «вековые ели 
и кедры», «на вершине многовековой сосны», «высокая сухая сосна», «старая, в три обхвата, ель». 
Табуацию крупных деревьев Д. Зеленин относил к проявлениям ранних верований, характерных для 
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примитивных народов, – тотемизму и фетишизму [6, с. 40, с. 67-68], что подчеркивает древность, ар-
хаичность мировоззрения, сохраненного не только угорскими этносами, но и переселившихся на эти 
земли русских. Стремление П. Бахлыкова выявить диалектику текущего и вечного приводило к тому, 
что реальные образы деревьев по ходу развития основной философской мысли становились овещест-
вленными символами, вызывая ассоциации и аналогии, обосновывающие натурфилософское пони-
мание отношений человека и природы.  

Подводя итог проведенным наблюдениям, отметим следующее. В творчестве П. Бахлыкова 
особое значение имеет образ «места», играющего исключительную роль в искусстве, о чем писал еще 
Платон, отмечавший, что все сущее должно занимать какое-нибудь пространство, включающее и не-
кие нематериальные конструкты, – то, что греческий философ определял понятием «эйдос»  
[10, с. 415, 600,]. Для П. Бахлыкова таким местом являлась территория Югании. В картине мира, 
представленной автором, важнейшими моделирующими средствами реального и мифологического 
«места» – пространства выступает архетип дерева и его варианты, которые имеют различную симво-
лику и смысловую наполненность, трансформируясь в мифологемы Мирового древа и Древа жизни.  

Овеществленным символом Мирового дерева, отражающего вертикальную структуру мирозда-
ния и являющегося маркером как сакрального центра, так и реального ландшафта, в романе высту-
пают преимущественно кедр и отчасти ель. Функционирование мифологемы Дерева в романе связано 
также с березой, сосной и лиственницей, предстающих в качестве культовых объектов и одновремен-
но указателей природных особенностей территории. Образ Дерева в романе несет дополнительную 
смысловую нагрузку, так как включает в себя содержательные стороны мифологемы Дерева жизни, 
воплощающего (в универсальной концепции мира) жизнь во всем ее многообразии и полноте прояв-
лений. Модель Мирового Древа в большей степени соотносима с образом кедра, структурирующего 
текст на всех уровнях, являясь «центром» происходящих в романе событий. 

Введение мифопоэтической символики и привлечение ее семантического потенциала (несмотря 
на некоторую осторожность в использовании мифологем) позволило П. Бахлыкову соотнести уни-
кальную территорию Югры с системой «вечных», общечеловеческих ценностей. Одновременно ис-
пользование семантики мифологемы Мирового древа дало возможность автору подчеркнуть основ-
ную идею своей концепции природы: природное бытие по отношению к другим формам земной жиз-
ни должно быть признано объективным и первичным, единство человека с природным миром опре-
делено изначальным (космическим) порядком. 
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The article deals with the semantic variants of the mythologeme "a tree" in the novel of the Ugra writer P. Bakhlykov 
"Bear's Pad". In the work, the mythologeme is one of the dominants of the formal and substantial organization of the 
artistic space. This mythologeme plays an important role in the natural philosophy of the author. It allows you to de-
scribe the basic parameters of life and reconstruct the universal mythopoetic concept of the world order. The semantic 
structure of the image of a tree in the novel goes back to the archetypal foundations of the worldview of the Russian and 
Khanty peoples inhabiting Siberia. The article analyzes the meaning and functions of real natural objects - cedar, birch, 
spruce, larch, pine, their role in mythology, in the formation of sacred space, in cult practice. These trees can serve as 
symbols of the World Tree and the Tree of Life. The main role in the novel is given to the image of a cedar, the cult of 
which was most developed in this territory. 
 
Keywords: P.S. Bakhlykov, novel “Bear’s Pad”, mythologeme, World Tree, Tree of Life, Ugric mythology, Slavic my-
thology. 
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