
607

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 13, № 4 (55). 2023.

УДК 811.511.151+299.4 
DOI: 10.30624/2220-4156-2023-13-4-607-614 

Культурно-этнические особенности 
марийского религиозного концепта перке ‘изобилие, плодородие, 

плодовитость, благополучие’ 

Л. А. Абукаева 
Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В. М. Васильева,
Марийский государственный университет,

г. Йошкар-Ола, Российская Федерация,
sylne@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Введение. В молитвенных обращениях мари перке (перкелык) выступает как один из ключевых концептов, опре-

деляющих философию традиционной марийской религии, глубину и многогранность её содержания, которое скла-
дывалось и передавалось из поколения в поколение, из века в век.

Цель: выявление и описание культурно-этнических особенностей марийского религиозного концепта перке 
‘изобилие, плодородие, плодовитость, благополучие’.

Материалы исследования: тексты молитв и описания обрядов из опубликованных источников, из рукописного 
научного фонда Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Василье-
ва, записи текстов молитв и описания обрядов автора статьи.

Результаты и научная новизна. В статье впервые предпринята попытка лингвокультурологического анализа 
марийского религиозного концепта перке ‘изобилие, плодородие, плодовитость, благополучие’. Слово перке являет-
ся тюркским заимствованием, имеющим арабское происхождение, и в марийском языке сохраняет своё значение, ре-
презентируемое семами ‘изобилие, благоденствие, благословение’. К признаковым составляющим анализируемого 
концепта относятся неизмеримость, неисчислимость, несчетность. В текстах молитв концепт перке представляется 
как сверхожидаемая, всеохватывающая, всеобъемлющая, возобновляемая за счёт молений доля, определённая бо-
гом Юмо издревле. Изобилие, по религиозным воззрениям мари, не только обеспечивает существование человека, 
животных, но и служит источником радости, милосердия. Концепт перке в религиозном дискурсе выступает как 
многослойный, многозначный. Сохранность изобилия зависит от божественных сил, а человек, строго соблюдая 
заветы, табу, совершая моления, принося дары богам, восполняет его. Концепт перке у верующих мари определяет 
поведение как при совершении религиозных обрядов, так и в повседневной жизни, устанавливает ориентиры в от-
ношениях человека и общества с Юмо.

Ключевые слова: лингвокультурология, марийский язык, марийская этническая религия, тексты молитв, рели-
гиозный концепт, изобилие
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ABSTRACT
Introduction: in the prayers, the Mari concept of perke (perkelyk) is one of the key concepts defining the philosophy of 

the traditional Mari religion, its depth and diversity of the content, which was formed and passed down from generation to 
generation, from century to century.

Objective: identification and description of cultural and ethnic features of the Mari religious concept of perke ‘profusion, 
fertility, fecundity, well-being’.

Research materials: texts of prayers and descriptions of rituals from published sources, from the manuscript scientific 
fund of the V. M. Vasilyev Mari Scientific Research Institute of Language, Literature and History, as well as texts of prayer 
and descriptions of rituals by the author.
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Results and novelty of the research: for the first time, the author of the article attempts a linguistic and cultural analysis of 
the Mari religious concept of perke ‘profusion, fertility, fecundity, well-being’. The word perke is a Turkic loan word of Arabic 
origin, and in the Mari language it retains its meaning represented by the semes ‘profusion, welfare, blessing’. The characteristic 
components of the analyzed concept include immeasurability, incalculability, uncountability. In the texts of prayers, the concept 
of perke is presented as an over-expected, all-encompassing, comprehensive, renewable due to prayers, determined by God 
Yumo since ancient times. Profusion, according to Mari religious views, not only ensures the existence of humans and animals, 
but also serves as a source of joy and mercy. The concept of perke in religious discourse appears as a multi-layered and multi-
valued. The preservation of profusion depends on divine forces, and a person strictly observing covenants, taboos, praying, 
bringing gifts to the gods, makes up for it. The concept of perke among Mari believers defines behavior both during religious 
rituals and in everyday life, sets guidelines in the relationship between a person and society with Yumor.

Key words: linguoculturology, Mari language, Mari ethnic religion, texts of prayers, religious concept, profusion
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Введение
Актуальность темы данной статьи обуслов-

лена несколькими обстоятельствами. Одно из 
важнейших – усиление роли религиозного 
фактора в жизни общества. Этнические рели-
гии являются объектом исследования практи-
чески всех социальных и гуманитарных наук. 
Учёные обращаются к проблеме определения 
сущности, места и статуса современных эт-
нических религий [7; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 
21]. Проявления иерофании [18], сакрально-
го, священного не просто вызывает интерес 
со стороны общества, научного сообщества, 
но актуализируется усилением религиозного 
фактора в жизни человека и общества, на что 
обращалось внимание исследователями ещё в 
конце XX в. [20]. Показательным в этом от-
ношении является терминологическое мно-
гообразие (языческая / «языческая» / искон-
ная / этническая / традиционная / народная / 
фольк-религия / остатки дохристианских ве-
рований / «нью-эдж» и др.).

Изучение этнокультурных особенностей 
народов, которые проживают в нашей стра-
не, является одной из наиболее важных задач, 
стоящих перед отечественной гуманитарной 
наукой [8, 252]. В этой связи тексты молитв, 
в которых репрезентируются основы вероу-
чения, особенности проведения религиозных 
обрядов, ключевые религиозные концепты, 
служат важным источником для понимания 
сущности и ритуальных практик этнической 
религии. Анализ религиозных концептов вно-
сит существенный вклад и в изучение языко-
вой картины мира. 

Марийская этническая религия – это «исто-
рически сложившаяся система представлений, 
ритуалов, этических норм, которые основаны 
на вере в сверхъестественное. Она охватывает 

все сферы жизни общества, определяет образ 
жизни народа, его мировоззрение, характер, 
ценностные ориентации [13, V, 454] и иден-
тичность [10, 147]. Типологически близки к 
марийской традиционной религии системы 
верований закамских удмуртов и чувашей 
(чувашская традиционная религия) [12, 275].

В текстах марийских молитв находят во-
площение особенности ритуалов, основы 
вероучения, а также ключевые религиозные 
концепты.

Концепт перке (перкелык), наряду с юмо 
‘бог’, ото / кӱсото ‘священная роща’, кумал-
тыш ‘моление’, ‘шулык ‘счастье, благополу-
чие’ и серлагыш ‘милость’, относится к числу 
базовых религиозных концептов марийской 
этнической религии, определяет её филосо-
фию, глубину и многогранность содержания, 
которое складывалось и передавалось из века 
в век, из поколения в поколение. 

Материалы и методы
Материалами исследования послужили тек-

сты молитв и описания обрядов из опублико-
ванных источников лингвиста и фольклориста 
В. М. Васильева [2], фольклориста и этногра-
фа Т. Е. Евсеева [3], религиоведа Н. С. Попова  
[6, 9], из архива научного фонда Марийского 
научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В. М. Васильева. 
Аудио и видеозаписи молитв и обрядов были 
осуществлены автором статьи при работе над 
проектом по созданию аудиокорпуса текстов 
марийских молитв в 2019–2023 годы от служи-
телей культа марийской этнической религии Со-
ветского, Новоторъяльского, Мари-Турекского, 
Моркинского районов Республики Марий Эл, 
а также Калтасинского, Мишкинского, Янауль-
ского районов Республики Башкортостан.
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С учётом сложности объекта в комплекс-
ном исследовании использовался системный 
подход. В работе нашли применение лингво-
культурологический анализ, описательный 
метод, элементы сравнительно-исторического 
метода. В иллюстрациях сохранена орфогра-
фия источников.

Результаты
Понятийные признаки анализируемого кон-

цепта выявляются при рассмотрении в хроно-
логической последовательности толкований 
значения слова в словарях и в комментариях 
к иным источникам. Так, в словаре В. М. Ва-
сильева в одной статье даны два слова ‒ пер-
ке и перкелык: Пэркэ, пэркэл ‘плодородие, 
богатство, сбережение’; Киндэ пэркэ ‘оби-
лие хлеба’; Пэркэлы̌к ‘спорость’; Пэркэ-ава, 
пэркэды̌м пу [2, 180] ‘Мать изобилия, своё 
изобилие дай’; Пэркэлэ, пэркэан, пэркан ‘спо-
рый, обильный’; Кэч мо налмат пэркан огы̌л  
[2, 180] ‘Всё купленное не изобильно’. В этом 
же лексикографическом источнике представ-
лено и такое значение слова перке, как «бла-
гополучие, благодать» в составе выражений: 
кугу пэркэ ‘великая благодать’ [2, 81], йумын 
пэркэ ‘благодать божества’ [2, 312], тӱнчӓ 
пэркэ ‘религиозный термин, вселенская бла-
годать’ [2, 216].

В толковом словаре марийского языка де-
финиции ключевой лексемы даются через ряд 
слов, не все из которых, на первый взгляд, 
можно обозначить как синонимы: Перке ‘спо-
рость, обилие, изобилие, удача, успех, бла-
го, благополучие’: Вольыкшым монастырь 
вӱташ пуртымек, марий Юмо деч еш перкем, 
кинде перкем, окса перкем да тулеч моло пер-
кем йодешат, мӧҥгыжӧ каяш лектеш (В. Со-
ловьёв) ‘Заведя свою скотину в хлев монасты-
ря, мужик просит у бога семейного благопо-
лучия, изобилия хлеба, денег и других благ, 
затем отправляется домой’. Сутланыше кин-
де перкем ок уж. Калыкмут. ‘Жадный не изве-
дает изобилия хлеба’ [13, V, 89‒90].

В краеведческом исследовании Н. С. По-
пова и А. И. Таныгина дано разъяснение, ко-
торое ориентировано на демонстрацию связи 
трёх ключевых религиозных концептов: «…
человеку надлежит не только благоговейно 
верить Ему (Юмо ‒ Л. А.), но и глубоко по-
читать, стремиться удостоиться Его милости, 
благости и защиты (серлагыш), обогатив тем 

самым себя и окружающий мир жизненной 
энергией (шулык), материальным достатком» 
(перке) [9, 264].

Материал словарей демонстрирует, что 
слово перке в современном марийском языке 
имеет разветвлённую семантическую струк-
туру и включает семантические элементы 
‘плодородие’, ‘спорость’, ‘обилие’, ‘изоби-
лие’, ‘удача’, ‘успех’, ‘благо’, ‘благополучие’, 
‘богатство’, ‘сбережение’, ‘материальный до-
статок’.

В ядро анализируемого концепта входят 
дериваты, которые образуют словообразова-
тельное гнездо: существительное перкелык 
‘спорость, изобилие, обилие’, прилагатель-
ные перкеле ‘спорый, экономный’, перкедыме 
‘неспорый, неэкономный’, перкан ‘спорый, 
прибыльный, сытный, экономный’ и наречие 
перкан ‘прибыльно, экономно’: jeˑŋ kočkèˑš 
kiń, tˑiń kalaˑśə jeŋlaˑn: ’kiˑndə šüńđśaˑl perkaˑn 
liˑžə! ‘Когда человек ест, ты скажи человеку: 
хлеб-соль пусть будут сытными!’ [22, 544]. 

В синонимические отношения внутри 
ядерной зоны концепта перке вступают сло-
ва, которые не идентичны по значению лек-
семе-наименованию: семантический состав 
этих лексем уже, чем у лексемы перке. Так, в 
текстах молитв восточных мари функциони-
рует диалектный синоним слова перке тӱвы-
рчык ‘приплод, прирост; изобилие, обилие’: 
Тошто калык марийлан пуымо вольык тӱвы-
рчыкдам пугечда иле. Кум. мут. Дали бы (вы) 
приплод домашнему скоту, как давали древ-
ним мари [14, VII, 308].

Концепт репрезентируется также заим-
ствованным из русского языка словом каз-
на, которое не отличается продуктивностью. 
Так, в книге марийских молитв, составленной 
Н. С. Поповым [6], слово перке встречается 86 
раз, в то время как казна – 47 раз, причём из 
этого количества 24 употребления приходят-
ся на плеонастическое сочетание казна перке: 
Кум тӱрлӧ кинде, казна перкем йодына, кум 
тӱрлӧ ший-шӧртньӧ казна перкем, кум тӱр-
лӧ вольык казна перкем йодына [6, 50] ‘Три 
разных вида изобилия хлеба, изобилия каз-
ны просим, три разных вида изобилия сере-
бра-золота, три разных вида изобилия скота 
просим’. Слово казна отражает сущность кон-
цепта лишь частично, выделяя смысл, связан-
ный с богатством, материальным достатком, 
ср.: ший казна ‘изобилие серебра’, шийвундо 
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казна ‘изобилие денег’. Однако сочетатель-
ные возможности этого слова такие же, как 
у лексемы перке: Тоштак-каскак, ожны̌со ‒ 
древний. Каван вуйэш куэ парча кушмэшкэ 
тоштак-каскак маны̌н кучаш тӱганы̌дӹмэ 
тошто марийын казнаты̌м пугэчэт ильэ [2, 
208] ‘Дал бы (ты) такого неистощимого богат-
ства, которое давал древним мари, чтобы на 
вершине стога выросла берёза и чтобы можно 
было сказать «древнее»’. 

Слово перке является тюркским заимство-
ванием, имеющим арабское происхождение. 
Ср.: чув. перекет ‘сбережение, изобилие, 
достаток, спорость’; тур., тат. берекет ‘бла-
гословение, благодать, счастье, благоден-
ствие; изобилие, урожай’; азерб., башк., тат. 
бəрəкəт, туркм., каракалп. берекет ‘благо-
получие, благодать, обилие, спорость’; уйг. 
бэракэт, узб. баракат, кирг. береке, берекет 
‘успех, удача, благополучие’; казах. Бере-
ке ‘благодать, благо, прок, благоденствие’ и 
араб. ةكرب ‘благословение, благодать, небес-
ный дар’; перс. (бӓрӓкӓт) ‘изобилие, благо-
денствие, благословение’ [4, 154].

В марийском пантеоне представлены Кугу 
Перке Ава (Перке Ава) ‘Великая Мать изоби-
лия (Мать изобилия)’, в «семейство» которой 
входят Еш Перке Ава ‘Мать благополучия се-
мьи’, Поро Еш Перке ‘Добрый Бог семейного 
благополучия (букв.: многочисленности, пло-
довитости, семьи)’, Сурт Перке ‘Бог благо-
получия дома’, Вольык Перке ‘Бог изобилия 
/ плодовитости скота’, Шурно Перке ‘Бог изо-
билия урожая’, Кинде Перке Ава ‘Мать изоби-
лия хлеба’, Нур Перке ‘Бог изобилия полей’, 
Чодыра Перке ‘божество изобилия леса’, Вӱд 
Перке Ава ‘Мать изобилия воды’, Мӱкш Перке 
‘Бог изобилия пчёл’, Шийвундо Перке ‘боже-
ство богатства (букв.: Изобилие денег)’, Таза-
лык Перке ‘букв.: Крепость здоровья’. Боги и 
божества изобилия пребывают в гармонии с 
богами рождения и с богами судьбы: Кайы̌к 
шочы̌н, кайы̌к пӱйӱршӧ, кайы̌к пэркэт гы̌чы̌н 
йы̌бы̌рты̌ктэ [2, 59] ‘Зиждитель птиц, Бог, 
предопределяющий судьбу птиц, радуйте оби-
лием птиц’. Перке находится также в ведении 
таких богов, как Вуйӱмбал Кугу Юмын Пер-
кеже ‘Изобилие Великого Бога над головой’, 
Перке Юмо ‘Божество изобилия, неистощи-
мости и спорины, способствующее расчёт-
ливому, бережному использованию земных 
богатств, сельскохозяйственной продукции, 

флоры, фауны, животного мира’ (перевод те-
онима по Н. С. Попову).

Концепт перке определяется следующим 
рядом свойств, которые проявляют себя в 
цельности. Перке понимается как доля, опре-
делённая издревле: Тошто Марийлан пумо 
тӱрльӧ риза пэркэды̌м пуэн шого [2, 182] ‘Да-
вай разного изобилия, какое было дано древ-
ним мари’. Наделяет изобилием, как пред-
ставлено в текстах молитв, Юмо: Юмо пер-
кем ышта / ыштен пуа / пуэн шога / кӱшычын 
рӱзалтарен шога / йывыртыкта (куандара) 
‘Юмо создаёт / даёт изобилие / постоянно даёт 
изобилие / постоянно ниспосылает / радует 
(изобилием)’. Пӱрышӧ ‘Предопределитель’ 
наряду с судьбой устанавливает долю каждого 
человека, в том числе и перке: Пӱрышӧ пӱрен 
пуа ‘Предопределитель, определяя, даёт’. 

Небесное изобилие возобновляется за счёт 
молений: Поро тул водыж, шикшет кужу, 
йылмет пӱсӧ, ме верчна поро юмо-влаклан ты 
сий перкем тылматлен намиен пу! Пуымет 
деч вара пыштымыже тылмач акет шканет 
лийже, поро тул водыж! [3, 152] ‘Добрый 
дух огня, твой дым длинный, язык острый, за 
нас добрым богам это изобилие угощений до-
неси! А то, что будет положено после этого, 
пусть тебе самому будет платой, добрый дух 
огня!’.

К признаковым составляющим анализиру-
емого концепта относятся неизмеримость, не-
исчислимость, несчётность. В текстах молитв 
функционируют сочетания лексемы перке с 
причастиями: пытыдыме перке ‘несконча-
емое изобилие’, тӱгадыме перке ‘неоскуде-
вающее изобилие’, эксыдыме перке ‘посто-
янное, непрерывное, бесперебойное, нескон-
чаемое изобилие’, кӱрылтдымӧ поро перке 
‘непрерывное доброе изобилие’, лудын налын 
пытарыдыме шийвундо казна перке ‘несчёт-
ное количество денежного изобилия’, лудын 
сеҥен кертыдме перке ‘изобилие, не поддаю-
щееся счету’ и т. п.

Перке проявляет себя как всеохватыва-
ющее, всеобъемлющее, повсеместное изо-
билие. В молитвенных текстах встречаются 
сочетания слова перке с существительными 
кожла ‘ельник’, пасу ‘поле’, корно ‘дорога’, 
сурт ‘дом’ и т. п.: Нуреш перкем пуэнат, … 
идымеш перкем пуэнат, … суртыш пураш ӧр-
заш перкем пуэнат, шоктеш-тагынаш пер-
кем пуэнат [3, 117‒118] ‘В поле изобилия (ты) 
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дал, в овине изобилия (ты) дал, при внесении 
в дом в коробе изобилия (ты) дал, в сите, в 
лотке изобилия дал’.

Перке видится как сверхожидаемое, как 
превышающее необходимое: копна ӱмба-
лан копнам шынденат, аҥа ӱмбалан тийды-
мыжым аҥа йыраҥеш оптен кодышаш пер-
кем пу, Поро Кӱдыратле Кугу Юмо [6, 154] 
‘Рядом с копной копну поставил, то, что не 
поместилось над полем (в копны), дай такого 
изобилия, чтобы оставить на поле, Добрый, 
Всемогущий, Великий Юмо’.

Данное богом изобилие мыслится как до-
статок на продолжительное время: каван йол 
яҥгырген пытымеш шинчышаш кӱрылтдымӧ 
кинде перкем пу [6, 153] ‘дай такого изобилия 
хлеба, чтобы он хранился до тех пор, пока 
подстожие не прогниёт’.

Относительная измеримость выражается 
косвенно, при этом используются числа, име-
ющие символический смысл и / или обобщён-
ное значение множественности, многочис-
ленности: Шошым луктын колтен, кум тӱр-
лӧ вольыкым кум аньык дене, шыже шуын, 
шым-индеш аньык дене петырышаш наре 
вольык перкем пугычет ыле [6, 95] ‘Весной 
выгнав с загона три вида скота с трёх загонов, 
осенью дал бы ты (такого) приплода скота, 
чтобы запереть в семи-девяти загонах’.

Изобилие обеспечивает не только суще-
ствование человека, животных, но и служит 
источником радости, праздника: Тыланетат 
Юмо киндым шочыктыжо: шкалан ситы-
шашлан, вольыклан ситышашлан да таҥ 
дене йӱын-кочкын кошташ перкем пуыжо [6, 
161] ‘И для тебя Юмо пусть хлеб уродит: что-
бы самому было достаточно, чтобы скотине 
было достаточно, чтобы с друзьями пить-есть 
пусть даст изобилия’. 

Помимо этого, мари просят о таком достат-
ке, который позволяет обеспечить просящих 
и нуждающихся: Ончыл перкежым Агавай-
рем Юмылан пелештен, йодылшылан нумал-
тен колтен, шужен толшылан темен колтен, 
тулеч кодшо кинде перкежым ик ий ыштен, 
кум ий кочкын тӱганыдыме перке гыч йывыр-
тыктен шого1 ‘Первым хлебом Богу праздни-
ка Агавайрем помолившись (букв.: переднее 
изобилие Богу праздника Агавайрем поло-

жив), просящего отправив с поклажей, голод-
ного накормив, оставшимся изобилием хлеба 
год работая, три года пользоваться ‒ таким не-
истощимым изобилием радуй’.

Перке имеет распространение практически 
на все сферы жизнедеятельности. Разновид-
ности проявления перке неразрывно связаны 
между собой: шулык дене ыштыме еш пер-
ке, еш дене ыштыме кум тӱкӧ вольык перке, 
вольык дене ыштыме кинде перке… ‘здоро-
вьем созданное благополучие семьи, семьёй 
созданная плодовитость трёх разных видов 
скота, скотом произведённое обилие злаков’. 
Именно такое сцепление в разных вариантах 
представлено в текстах молитв. Гармоничная 
взаимосвязанность разновидностей перке на 
языковом уровне получает выражение в со-
четаниях перке ӱмбалне перке / перке валан 
перке ‘букв.: изобилие над изобилием’, перке 
дене перкем ваш ыштенат ‘изобилие с изо-
билием (ты) соединил’. 

В пословицах находит отражение обыден-
ные представления об изобилии, богатстве: 
Налме кинде-шинчал перкан огыл ‘Купленные 
хлеб и соль неспорые’; Шкет паша перкеан 
огыл ‘Работа в одиночестве неспорая’; Сут-
ланыше кинде перкем ок уж [5, 66] ‘Жадный 
не увидит изобилия хлеба’.

Соблюдение разных ойӧрӧ ‘табу’, имею-
щих строгий характер, обеспечивает сохра-
нение достатка: Тулым, тулвуйым шке коҥга 
гыч еҥлан пуаш ок йöрö ‒ суртышто пиал ок 
лий, кинде перке, вольык перке йомеш ‘Огонь, 
головёшки из своей печи нельзя отдавать чу-
жим ‒ в доме не будет счастья, скот утратит 
плодовитость, хлеб не уродится’ [1, 153]. В 
данном случае речь идёт о сохранении силы 
«живого огня», который добывался во время 
проведения молений трением дерева о дерево 
(чаще берёзы) ‒ путул ‘букв.: огонь дерева’. 
При этом обращались с просьбой к живора-
стущему дереву: Тул лукташ ы̌лы̌кш пу дэч 
кумулы̌м йоды̌т [2, 291] ‘Чтобы добыть огонь 
у живого дерева просили помощь (букв. на-
строение)’.

Утрата перке чаще всего связывается с пе-
редачей предметов быта, пищи, денег. Так, к 
примеру, достатка в деньгах можно лишиться, 
если их давать непосредственно в руки. 

____________________________________
1 НРФ МарНИИЯЛИ. Опись 1. 83 б. Л. 10.
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Запретами отмечены наиболее значимые 
дни народного календаря: Урлык лукмо кече 
пӧрт гыч настам пуаш ок йӧрӧ ‒ перке кая ‘В 
день начала посева нельзя давать что-либо из 
дома ‒ изобилие уйдёт’ [1, 155].

Строгие правила и запреты соблюдали во 
время проведения полевых работ: Урлык ший-
ме годым кок могырге от ший гын, перкан ок 
лий ‘Если во время обмолота не молотишь с 
обеих сторон, не будет впрок’ [3, 65].

Особая значимость придаётся соблюде-
нию ойӧрӧ ‘табу’ во время приёма пищи: «Ой, 
кынар шукы качкыш!» ‒ манаш ак яры. Тенге 
манмыкы качкыш перкеäн ак ли ‘Нельзя гово-
рить «Ой, как много еды!». После таких слов 
еда будет не впрок’; Киндым уремыште коч-
каш ок йöрö ‒ кинде перкем уремыш луктат 
‘Хлеб нельзя есть на улице ‒ из дома выно-
сишь хлебное изобилие’. Запрещается также 
есть стоя, разговаривать во время еды.

Запреты предписывали заботиться о бла-
гополучии не только своей семьи и дома, но 
и соседей, так что у мари действовал важный 
этический принцип социальной ответствен-
ности: Ончыл вÿргечын эрдене эрак пошкудо 
дек унала кошташ ок йöрö ‒ тыге еҥын сурт 
перкежым пытараш лиеш ‘В предшествую-
щую среду (перед Кугече ‒ весенним днём по-
миновения предков) с утра пораньше нельзя 
ходить в гости к соседям, так можно навре-
дить достатку в их доме’ [1, 167].

Табу гармонизировали пространство, всё 
окружение, отношения между человеком и 
богом, между людьми, что способствовало 
сохранению и приумножению перке.

Считалось, что перке можно забрать, поэ-
тому проявляли особую заботу о том, чтобы 
не был нанесён урон со стороны злонаме-
ренных людей, таких как кинде перке (он-
чыл) налше ‘переводящий к себе от другого 
урожайность, спорость хлеба’, мӱкш пер-
ке налше ‘переводящий к себе от другого 
успех в пчеловодстве’, ушкал ончыл налше  

‘переводящий от чужой коровы на свою коро-
ву способность давать много молока’. Впро-
чем, такого рода деяния считались непрости-
тельным грехом.

Исследуемый концепт пересекается с кон-
цептами тӱлем / тӱлен ‘плодовитость’, по-
янлык ‘богатство’, пого ‘богатство; совокуп-
ность материальных ценностей’, ток ‘оби-
лие; большое количество’.

Обсуждение и заключение
Анализ текстов марийских молитв демон-

стрирует, что концепт перке отражает содер-
жание национального языкового сознания и 
отличается многослойностью. 

Лексикографические источники позволя-
ют выявить особенности понятийной зоны 
концепта. В семантическую структуру слова- 
репрезентанта входят такие элементы, как 
‘плодородие’, ‘спорость’, ‘обилие’, ‘изоби-
лие’, ‘удача’, ‘успех’, ‘благо’, ‘благополучие’, 
‘богатство’, ‘сбережение’, ‘материальный до-
статок’.

Сочетательные свойства репрезентанта 
демонстрируют, что перке, будучи единицей 
коллективного знания, понимается верую-
щими как постоянно ниспосылаемая доля, 
определённая издревле, проявляющаяся во 
всей своей полноте, в неразрывной связи всех 
своих составляющих. Всеохватывающее, все-
объемлющее, повсеместное, сверхожидаемое, 
превышающее необходимое небесное изоби-
лие возобновляется за счёт молений, служит 
источником жизненной силы и радости. 

Образная составляющая анализируемого 
концепта позволяет установить полноту его 
проявления: перке сравнивается с полново-
дным морем, тучами, горами зерна, песка на 
берегах реки. 

Концепт перке у верующих мари определя-
ет поведение в повседневной жизни, устанав-
ливает ориентиры в отношениях человека и 
общества с Юмо. 
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