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В разные периоды развития литературы писатели и поэты активно используют поэтику мифо-
логизма в своих произведениях для создания своеобразного художественного мира. Они рассказыва-
ют об определенном мифологическом образе, пересказывают содержание мифологического предания 
согласно современным жизненным условиям и идеалам, используют определенный образ или деталь 
в художественном произведении как символ. К примеру, поэт М. Федоров в поэме «Леший» переска-
зывает сюжет мифологического предания. Писательница Н. Петровская сочетает национальный и 
библейский мифы в повести «Черный ангел», романе «Колдунья». В. Степанов в повести «Реципи-
ент» использует особенности древнеегипетской мифологии и чувашскую реальность. Н. Ижендей в 
поэме «Голос нерожденного ребенка» создает новый вариант чувашского мифа о происхождении 
Арçури (Леший). Изучением национальных особенностей мифологизма художественного произведе-
ния в настоящее время активно занимаются исследователи В.Г. Родионов [9], Е.П. Чекушкина  
[13; 14], И.В. Софронова [12], Е.Р. Якимова [16]. Основной целью данной научной статьи является 
выявление поэтических особенностей мифологических образов и деталей, используемых в поэме 
Н. Ижендея «Голос нерожденного ребенка». Актуальность исследования вызвана возрастающим ин-
тересом к проблемам взаимосвязи поэтики мифологизма и художественного творчества определенно-
го автора в современном литературоведении. 

Николай Петрович Ижендей (Петров) является своеобразным автором, который в художествен-
ном творчестве активно использует элементы мифологизма. Они характерны для произведений 
«Çуралман ача сасси» (Голос нерожденного ребенка, 1993), «Çавра кӳлĕ хĕрринче» (На берегу круглого 
озера, 2001), «Тĕрĕллĕ çыру тĕлĕнтермшĕсем» (Чудо-вышивка, 2005). По словам автора, в поэме «Голос 
нерожденного ребенка» он постарался выразить тяготы и смутное состояние 90-х гг. ХХ в. В произве-
дении на этом фоне также затронуты проблема судьбы чувашского языка и проблема абортов. Так как 
основная идея произведения сосредоточена на образе ребенка, в ней не последнее место занимает изо-
бражение обрядов, использование текстов словесности, сопровождаемые беременность и роды. Автор 
через мифологические образы и детали передает идею произведения, говорит о том, что затронутая им 
проблема весьма острая и актуальная. Сюжет произведения заключается в том, что образ недавно зача-
того ребенка начинает разговаривать со своими родителями, рассказчиком, читателем. Но тревожная и 
нестабильная пора 90-х гг. ХХ в. вынуждает родителей сделать аборт. Согласно чувашской мифологии, 
душа умершего не своей естественной смертью человека превращается в арçури (лешего). 

На сегодняшний день поэма получила весьма высокую оценку в чувашском литературоведе-
нии. Г.Н. Волков [2], А. Дмитриев [3], Г.А. Ермакова [5] и другие исследователи рассматривают его 
художественные особенности, особое внимание уделяется ими проблеме абортов. Однако вопрос вы-
явления значения и роли мифологизма в воплощении художественного замысла автора не был доста-
точно изучен. 
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Писатели и поэты используют элементы мифологизма для выражения своих размышлений, уг-
лубления художественного замысла произведения или же для создания новой реальности. В поэме  
Н. Ижендея «Голос нерожденного ребенка» мифологические элементы способствуют углублению за-
тронутых в ней проблем: прерывание беременности, сохранность родного чувашского языка. В итоге 
получается, что само произведение интерпретируется читателем как новый миф. «Писатель стремится 
создать новое предание о современной жизни, но акцент у него падает не на ‟современнуюˮ жизнь, а на 
выявление определенным образом понимаемых им общечеловеческих начал» [8, c. 309]. 

Нужно отметить, что использование элементов мифологизма каким-либо автором не всегда яв-
ляется результатом его преднамеренного интереса к этой проблеме или же увлечением каким-либо 
литературным течением. Элементы мифа живы в чувашском мировидении. Они живут в памяти каж-
дого представителя нации. Особенно у людей старшего поколения, представителей интеллигенции. 
Они впитали в себя образцы словесности с малолетства, изучали дисциплину «Чувашское устное на-
родное творчество» в вузах. Сюжеты преданий о леших нами не забываются и благодаря бессмертной 
поэме «Арçури» (Леший) М. Федорова. Получается, миф и по сей день живет в активной памяти лю-
дей. Можно сказать, что миф составляет основу мировоззрения современного чуваша, тем более лю-
дей творческого склада ума. Для них «миф не является примером создания ‟второй реальностиˮ, он 
выступает в качестве формы мировосприятия героев и автора» [1, c. 478]. 

В чувашском фольклоре немало преданий об Арçури. Согласно одному из них «в Арçури пре-
вращаются души людей, которые умерли неестественной смертью….» [11, c. 478]. В Арçури превра-
щаются и души младенцев, которых родили незамужние девушки и убили их, чтобы избежать позора. 
Древний миф, с одной стороны, объясняет происхождение злого духа, с другой стороны, предостере-
гает молодых девушек от возможных ошибок, совершения греховных поступков. Н. Ижендей создает 
новый, современный вариант этого мифологического предания. В Арçури может превратится не 
только душа убитого новорожденного ребенка, но и убитого еще до его рождения, т.е. если сделать 
аборт. Тем самым, поэт выражает предостережение и по поводу судьбы родного языка. 

Сюжетная линия поэмы связана с преданием о происхождении Арçури, в связи с этим в повест-
вование введены соответствующие мотивы и образы. Их традиционно можно разделить на добрые и 
злые. Добрые духи, образы связаны с обрядами и приметами, свидетельствующими о предстоящем ро-
ждении ребенка: çĕнĕ кайăк (новая птица), кĕмĕл е ылтăн кайăк (золотая или серебряная птица), вут 
кайăк (огненная птица), ачана пехил парасси (благословение ребенка), ача кĕпи (околоплодная рубаш-
ка, т. е. родиться в рубашке), тăхăр сыпăкри асаттепе асанне (дедушка и бабушка в девятом колене). 
К злым относятся: акар йытти (пес преисподней), шуйттан (черт), йытă (собака), хурчка (ястреб). 

Поэма начинается с упоминания о небесных светилах: солнце и луна. В чувашских мифах о лу-
не и солнце наблюдается анималистическое мировоззрение народа. Эти небесные светила являются 
некими субстанциями, которые поставлены служить человечеству. «Древние чуваши воспринимали 
их как живые существа, наделяли человеческими качествами. В словесности солнце и луна, образуя 
неразрывную образную пару, олицетворяют тепло и свет. Солнце почитается как один из Верховных 
Богов, а луна, будучи его младшим братом, тоже является благодетелем и помощником живущих на 
земле людей» [15, c. 381]. В поэме «Голос нерожденного ребенка» образы солнца и луны выполняют 
функцию Бога. Они первыми узнают о зарождении новой души:  

 
Пĕлместь анне те эпĕ пуррине,  
Пĕлместь атте те эпĕ килнине… 
Çут уйăх курчĕ: «Кĕмĕл кайăк пуль». 
Хĕвел йăл кулчĕ: «Ылтăн кайăк пуль». 
[7, c. 77] 

Но и отец не знает, даже мать 
Пока не догадалась… Есть я все же… 
Луна шепнула ласково: «Малыш». 
И солнце улыбнулось: «Это ты ли?» 
(Здесь и далее, кроме особо оговоренных,  
использован перевод Л. Симоновой) 

 
Светила рады появлению новой жизни на земле, продолжению рода. Также они свидетельст-

вуют о парности в мировоззрении чувашей. Есть доброе и злое, мужское и женское начало. У каждо-
го светила также есть свой металл: золото и серебро. Обозначенные в верхнем мире пары как бы 
должны повториться и в мире людей – есть отец и мать. Рождение сына составило бы пару и для вто-
рого поколения в семье. Но смутное время заставило родителей избавиться от будущего ребенка, тем 
самым нарушился мир в их семье, нарушилось равновесие, т. е. гармония.  
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Чуваши новорожденного ребенка называют çĕнĕ кайăк (новая птица). В зависимости от того, 
мальчик это или девочка уточняют: серебряная или золотая птица. Серебро ассоциируется с женским 
началом, а золото – с мужским. В поэме лирический герой называет себя огненной птицей, желает под-
черкнуть, что его душа подобна огню. Он обещает своим огнем очистить мир людей от зла и неспра-
ведливости. Слово кайăк (птица) в чувашском языке имеет значение птицы, а также диких животных, 
на которые человек охотиться. В мифологическом представлении народа ача (ребенок) заменено на 
кайăк (птица), для обмана злых духов, насылающих болезни или смерть на младенцев. Для их же запу-
тывания новорожденным детям давали в качестве имени названия животных, деревьев, птиц, рыб. 

В понимании многих народов рождение ребенка в рубашке имеет символическое значение. Если 
с точки зрения медицины это представляет угрозу для младенца, то простой народ воспринимает дан-
ное явление как знак счастливой судьбы, удачи. К подобным атрибутам относится и пуповина ребенка. 
Она считается волшебным амулетом, способным помочь ребенку в трудную минуту. Не случайно ста-
рые люди старались уберечь и сохранить этот орган. Пуповина как знаковая деталь использована  
Я. Ухсаем в поэме «Кĕлпук мучи» (Дед Кельпук). В поэме «Голос нерожденного ребенка» пуповина это 
не только орган, связывающий ребенка с матерью, но и деталь, объединяющая прошлые и будущие по-
коления. Пока цел этот орган, ребенок будет жить, не прервется и связь между поколениями. 

По старинным обычаям новорожденного ребенка после рождения купали, затем повивальная 
бабка или уважаемый человек семейства благословлял его. Благословление, произношение слов мо-
литвы оберегает ребенка от болезней и напастей, злых духов. В повести М. Трубиной «Ача чухнехи» 
(Детство) бабушка со стороны матери благословляет новорожденную Марфу. Девочка, над которой 
прочитали сакральный текст, получает силы для преодоления невзгод и болезней, пробивается к зна-
ниям. Лирический герой Н. Ижендея желает получить благословение, чтобы стать опорой для своих 
родителей в это нелегкое время.  

 
Юратупа ачашлăх саккунне 
Пĕрле илсе тухас-ха тĕнчене. 
Ман ал-ура тĕрекленсессĕнех 
Унпа тивĕçтеретĕп кашнинех. 
Пархатарне кăтарттăр тĕнчере, 
Телей кӳрейтĕр пур телейсĕре. 
Васкамалла ман ирĕке тухма, 
Сăвапсăр саккуна ылмаштарма. 
[7, c. 82] 

А я хотел бы принести с собой  
Закон любви и нежности... Повсюду 
Пусть в этом мире чувствует любой  
Земной любви живительное чудо. 
Пусть тот закон сияет день и ночь 
И каждого коснется благодатью, 
Чтоб мог я обездоленным помочь, 
С лихвой и радость, и добро раздать им. 
 

 
В поэме не раз встречается образ ласточки. В чувашской мифологии он имеет доброе значение. 

Так как ласточка вьет гнездо вблизи хозяйственных построек, люди стараются заботиться о ней. Счи-
тается, что дом, где эта птица свила гнездо, наполнится счастьем, благополучием. У чувашей ласточ-
ка ассоциируется с трудолюбием и идеалом красоты. Не случайно новорожденным девочкам давали 
имя Чĕкеç (Ласточка), Чĕкеçпи (девушка, подобная ласточке), желая, чтобы она была трудолюбива и 
красива как эта птица. Щебетанье ласточки отличается от пения других птиц. О человеке, который 
умеет складно и красиво разговаривать, говорят, что у него речь подобна щебетанию ласточки. Ново-
рожденному давали слушать этот щебет, чтобы его речь была приятной и сладкой. Н. Ижендей ис-
пользует данную деталь и в произведении «Чудо-вышивка». Здесь осиротевшего мальчика Йăвашук 
ласточка учит разговаривать.  

В поэме «Голос нерожденного ребенка» ласточка олицетворяет чувашский язык. Мать, почув-
ствовав зарождение новой жизни, поет песни, от которых зарождается чувашское начало в душе ли-
рического героя. В конце сюжета его душа возвращается в родные места в образе ласточки. Поет 
песни родителям и сестре на чувашском языке. Но они, предавшие чувашский язык забвению, не 
признают его, не понимают слов его песен. 

В чувашской мифологии мир злых духов весьма своеобразен и многолик. На упоминание их 
имен существует определенное табу, ограничение. Поэтому в повседневности мы не вспоминаем 
имена злых духов. В связи с этим, автор поэмы использует младших представителей злых духов: 
акар йытти (пес преисподней), хурчка (ястреб), йытă (собака). Они являются исполнителями нака-
зов, воли главных божеств. 
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Акар йытти – «это злой дух, который вместе с духом смерти Эсрелем забирает души людей»  
[4, c. 78], – приводит объяснение языковед Н.И. Золотницкий. По велению своего верховного началь-
ника он насылает ненастье, беду на людей, забирает их души. Имеет ужасающий и устрашающий 
вид. Словарь Н.И. Золотницкого напечатан в конце XIX в. Семантическое значение этого образа со-
хранилось и в представлении современных чувашей.  

Образ собаки, используемый в тексте поэмы, близок по значению образу пса преисподней. 
А.К. Салмин в своем исследовании приводит развернутую характеристику значений образа собаки в 
чувашском понимании: «Источники отражают традиционные представления о тесной связи собаки с 
верховным божеством Турă; согласно легендам, при основании деревень чуваши сначала зарывали в 
землю собаку или волка; колдуны используют собак в качестве медиумов; пример принесения собаки 
в жертву при засухе, море-эпидемии; при совершении обрядов похоронно-поминального цикла юпа, 
çимĕк, кĕр сăри и т.д. специально отделенную часть пищи выбрасывают (на улицу, во двор, за лабаз) 
собакам» [11, c. 478]. Согласно поверьям, во время проведения поминальных обрядов духи предков 
приходят в этот мир, усевшись на носу у собаки. Также собаки чувствуют скорую смерть в доме, 
предупреждают своих хозяев воем. «Собака является одним из важнейших знаковых персонажей в 
традиционных представлениях чувашей. Считается, что она имеет непосредственную связь с верхов-
ным божеством Турă. На семантическом уровне у собаки много общего с волком и человеком. Она 
может быть использована в качестве жертвенного дара, служит заменителем духов предков и входит 
в связь с иным миром. Возможно, этимология слова йытă «собака» восходит к санскритскому idā» 
[11, c. 479], – подытоживает свои размышления исследователь. Кроме этого, А.К. Салмин отмечает, 
что образ собаки используется чувашами и в негативном значении. Для подтверждения своих мыс-
лей, он приводит цитату из работы В.Д. Сбоева: «Надобно полагать, что нарицательное имя собаки 
(ида, по-татарски эт) сделалось у чуваш бранным словом в позднейшее время, из-за подражания та-
тарам; вероятно, что в древние времена это животное считалось если не священным, то по крайней 
мере и не презренным» [11, c. 137]. 

Слово йытă (собака) используется как бранное и в поэме К. Иванова «Нарспи». К примеру, 
жена Мигедера произносит его при обращении к непокорной дочери и Сетнеру:  

 
Карчăк: 
Атя, йытă, хăвăртрах, 
Пĕртте мана пăхмастăн. 
Сетнер, йытă, кĕççе пит,  
Пуян хĕрне ан хапсăн. 
[6, c. 184]. 

Старуха:  
Да пойдем скорей, собака! 
Нет того, чтоб слушать мать… 
Знай, Сетнер, знай пёс бесстыжий: 
Ты – богатому не зять! 
(Перевод П. Хузангая) 

 
В поэме «Голос нерожденного ребенка» эпитет собака применяется для характеристики време-

ни, которое описано. Инфляция, тяготы 90-х гг. определяются автором как собачье время. Пес преис-
подней преследует душу нерожденного ребенка после аборта. Он ходит за ним по пятам, хочет рас-
терзать. В том, что его судьба стала несчастной, он обвиняет лихое собачье время 1990-х гг. Из-за 
этого ему пришлось стать арçури, а не родиться мальчиком.  

Образ черного ястреба упоминается в тексте поэмы всего один раз. Он также связан с миром 
мертвых, поэтому вводится в повествование в момент изображения смерти лирического героя. Он 
прилетает, чтобы вырвать его душу. Поведение хищной птицы дает повод отнести его к разряду злых 
духов. В разговорной речи слово хурчка (ястреб) так же используется как бранное. 

В тексте поэмы несколько раз встречается образ хăла юпах тиха (буланый/саврасый стригунок, 
жеребенок). В народной сказке «Хăрхăмпа Пике» (Красавица и Хырхым), братья наказывают Хыр-
хым за подмену, за то, что она выдавала себя за их сестру, привязав ее за хвост саврасого жеребенка. 
Видимо, у кочевых народов такой способ наказания считался самым страшным и болезненным. В 
поэме «Голос нерожденного ребенка» лирический герой боится, что злые духи могут поступить с 
ним таким же образом. 

В поэме Н. Ижендея изображены несколько параллельных миров: это реальный мир людей, 
мир покойников, мир злых духов. В реальном мире живут мать, отец, сестра Таня и лирический ге-
рой. В произведении даны некоторые признаки этого мира: борьба за людские права, упоминание о 
выборных бюллетенях, посещении сестрой Таней садика, пренебрежительное отношение к языкам и 
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культуре нерусских народов, задержка зарплаты рабочим, выезд чувашей за пределы республики на 
заработки и т.п. Автор выражает недовольство существующим политическим строем, осуждает не-
достатки общества. Он критикует такую черту национального характера, как терпимость. В тексте не 
раз проскальзывает эпитет чăваш – йăваш (чуваш – терпеливый). В то время, когда нужно брать бо-
розды правления в свои руки, чуваш довольствуется малым, он остается дома и бездействует. Лири-
ческий герой предлагает отцу вспомнить об опыте торговых отношений у далеких прадедов и при 
помощи этого выжить в нелегкое время. 

Людской мир наполнен представителями злых духов. Из-за них разгулялась инфляция, ущем-
ляются права чувашского языка. В жизни людей проделки шуйттана и акар йытти проявляются как 
социальные трудности, уничтожение доброго начала, чувашского языка. 

Мир предков представлен через образы прадеда и прабабушки в девятом поколении, которые не 
перестают оберегать своих потомков и помогать им. Они передают недавно зачатому ребенку разум, 
силу поколений, осуждают поведение его родителей. Они готовы оберегать младенца в людском миру 
после рождения. Однако им приходится заботиться о нем в мире мертвых, став липой в поле, т.е. мате-
рью, и дубом в лесу, т.е. отцом. В данном случае проявляется тотемическое представление народа о 
превращении духов предков в растения, деревья. Лирический герой находит понимание и поддержку у 
прародителей, но нет взаимопонимания с нынешними родителями. Разрушена гармония в отношениях 
между поколениями, расстраивается преемственность между ними. Так, «желание иметь детей связано 
с желанием продолжить род. Чуваши верили в продолжение жизни на том свете, где престарелым ро-
дителям нужна помощь со стороны живых потомков. Те, кто не имеет детей, на том свете будут му-
читься без поддержки и символического кормления» [10, c. 194]. Родители, убив нерожденного ребен-
ка, лишают себя покоя на том свете. Не только душа сына, но и их собственная могут превратиться в 
Арçури. Виной всему является разгул сил зла в данный переходный период, когда сегодняшний день 
становится важнее, чем размышления о дальнейшей судьбе души в загробном мире.  

Лирический герой постоянно разговаривает с родителями. В начале повествования он хочет, 
чтобы его заметили, чтобы они почувствовали, что он здоровый и умный малыш. Он слушает взрос-
лых, пытается утешить их, просит, чтобы его душу не отдавали злым духам, однако его голос никто 
не слышит. После аборта голос нерожденного ребенка также не досягает адресата, он становится не-
слышимым, не осязаемым и невидимым. Далее описано представление народа о том, что происходит 
с душой человека после смерти: она превращается в ветер, филина, ласточку, траву, ветку, ягоду. 
Душа лирического героя хочет привлечь к себе внимание, обращается к родным на чувашском языке. 
Остается не услышанной и непонятой, так как они позабыли родной язык.  

Лирический герой, не успевший познать трудности времени, идеалистически смотрит на жизнь. 
По его представлению. везде должны господствовать законы гармонии и любви. Он желает видеть 
согласие в отношениях между поколениями, людьми и народами. Но в людском мире любовь и покой 
существуют лишь под сердцем матери, а в остальных местах существуют только лесть, обман, уни-
жение и т.д.: 

 
Укçа куçасшăн 
укçалли патне. 
Шырать телей те телейлисене. 
  
Чапли мухтать хăй пек чаплисене. 
Вăйли те ал тытать вăйлисене. 
Хăватсăрри патне 
хăват куçмарĕ. 
Телейсĕрри патне 
телей куçмарĕ.  
[7, c. 94] 

Деньги ищут богатых, 
к несчастным несчастные льнут. 
Те, кто славой почтен,  
обязательно славного хвалят, 
Сильный сильному руку стремится 
при встрече пожать. 
А к бессильному сила однажды 
прибудет едва ли, 
От несчастного счастье все время  
спешит убежать. 
 

 
В рассуждениях лирического героя не раз упоминается образ мирового, родового дерева. Из-за 

жизненных тягот оно видится ему болезненным, с сухими ветками. Такое дерево больше характери-
зует отца, который опускает руки перед трудностями, готов погубить будущее своего рода. Рождение 
сына исцелило бы родовое дерево. В данном случае проявляются патриархальные представления на-
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рода. Фамилия, кровь рода передаются по мужской линии. С убиением нерожденного ребенка ру-
шится не только жизнь одной семьи, но и всего чувашского мира. Так, родители, чтобы избежать на-
смешек со стороны других детей в садике, намеренно отказываются от родного языка, начинают 
учить дочь благородному языку. 

Образ нерожденного ребенка и образ родного языка в поэме идентичны. Автор выбирает тра-
гическую развязку сюжета. Получается, что в смутное время 1990-х гг. ни новое поколение, ни род-
ной язык становятся ненужными. Они оба, как бы, превращаются в Арçури. 

 
Йыт кăшланă телейпе 
Халь çӳретĕп çĕрĕпе, 
Хăрушла йĕре-йĕре 
Хăратас тесе сире. 
 [7, c. 97]. 

Счастьем, съеденным псом, я сейчас,  
Позабыв навсегда вашу речь,  
вою-плачу, стараясь на вас 
Страх и ужас ночами навлечь 
 

 
Автор использует элементы мифологии и при построении композиции произведения. Так, поэма 

состоит из десяти частей. Для их называния поэт использует сакральные числа: первая неделя, третья 
неделя, девятая неделя… В каждой части, в зависимости от названия, описываются особенности, кото-
рые характеризуют изменения, рост плода в данный период: он начинает ощущать себя ребенком, на-
чинает шевелиться, кувыркается, сосет палец… Повествование прерывается на «Двенадцатой неделе». 
Если в начале используются названия чисел скачкообразно: один, три и сразу семь, то после седьмого 
художественное время замедляется: перечисляются все числа до двенадцати. Для этих частей поэмы 
характерно размышление лирического героя о добре и зле, предназначении, судьбе родного языка, об-
становке в стране. Здесь его монолог обращен к родителям, сестренке, поэту, предкам. Произведение 
завершается монологом Арçури, который вернулся к родным. Согласно представлениям чувашей, душа 
человека до трех лет может навещать своих родственников. Чтобы его определили в Рай нужно устраи-
вать поминки, зажигать свечку. Особенно в день годовщины. После указанного периода она находит 
вечный покой, а в данном случае вечное скитание: нерожденного ребенка убили насильственно, кроме 
того, не поминают его душу. Если в начале повествования используются обряды, связанные с рождени-
ем ребенка, то в конце – с похоронами, представлением о загробном мире. 

Таким образом, в поэме Н. Ижендея «Голос нерожденного ребенка» через мифологическое об-
разы, детали, описание обрядов, связанных с рождением ребенка и похоронами, сакральные числа 
воспроизведена действительность конца ХХ в. Мифологические образы и детали стали востребован-
ными для изображения смутного, переходного периода развития истории страны и народа. В произ-
ведении образ нерожденного ребенка, духи далеких предков, образы добрых и злых духов восприни-
маются как реальные, полноценные действующие лица. Они углубляют семантическое пространство 
художественного текста, придают трагизм сказанному. Смысловое значение используемых поэтом 
мифологических образов и деталей типично и для произведений других авторов чувашской литера-
туры. Поэт рассказывает нам новую, современную версию легенды о происхождении Арçури. Своим 
произведением он желает объяснить, откуда произошли духи Арçури в нынешнем мире, а также пре-
достерегает нас о возможных трагических последствиях, если мы позабудем родной язык, не будем 
заботиться о молодом поколении.  
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This article deals with mythological images, motifs, elements used in the works of Chuvash poet Nikolai Ijendey 
(Petrov). The Chuvash mithology identifies the representatives of good and evil that exist parallel to each other and to 
the world of people. The main content of the article is to identify characteristics of these images on the example of the 
poem "The Voice of the Unborn Child". In the course of our work we relied on the scientific works of leading Chuvash 
mythologists, folklorists and researchers; used a comparative and descriptive methods. In the result of the conducted 
research the authors come to the conclusion that the poet creates a new version of the myth about the origin of Арçури 
(Forest Spirit, Leshy), applies in this case people's idea of good and evil principles, the afterlife, spirits of ancestors, a 
description of the rituals associated with the birth of a child. Mythological images and details allowed the poet to con-
vey the specifics of the vague transitional period in the development of the country's history and people. They deepen 
the semantic space of a literary text, add tragedy to what is said. The meaning of mythological images used by the poet 
is typical for other authors of the Chuvash literature. 
 
Keywords: poem, mythologism, author, poetics, art world, image. 
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