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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена исследованию игровой лексики и системы персонажей в марийских народных 

играх. В образной лексике народных игр выделяются определённые тематические группы: животные, растения, 
термины родства и прочие наименования людей и социальных групп, пища, бытовая утварь, огонь и т. д. В данной 
статье впервые проводится системный анализ мифологической и религиозной лексики в марийской игровой терми-
нологии: её генезиса и функции в игре.

Цель: выявить в марийской игровой терминологии имена мифологических персонажей, сверхъестественных су-
ществ, названия магических специалистов, религиозные понятия и т. п., систематизировать их по функциям в игре, 
тематическим группам и этимологии.

Материалы исследования: базу источников по играм составил обобщающий корпус текстов «Марийские народ-
ные игры», подготовленный к изданию в рамках серии «Свод марийского фольклора» (МарНИИЯЛИ, 2016–2021).

Результаты и научная новизна. Определяются функции мифологической лексики в играх: названия игроков, 
предметов, локусов, прочих элементов структуры игры. Подобная лексика широко представлена и в текстах игро-
вого фольклора: считалках, приговорках, игровых песнях. Выявленные лексемы классифицируются по этимологии 
(слова финно-угорского происхождения, тюркские и русские заимствования). Такой анализ информативен в плане 
генезиса образов и мотивов марийской игровой культуры, позволяет определить меру влияний на марийскую ми-
фологию и фольклор со стороны соседних народов Урало-Поволжья. Подобная лексика ранее не была объектом 
системного описания. На материале лексики игры чётко проявляется синкретизм марийской духовной культуры, 
объединяющей языческие, мусульманские и христианские мифологические представления. Как и в целом в системе 
марийского языка и этнографии, в играх большее число русских заимствований и христианских понятий обнаружи-
вается у западных этнографических групп марийского народа (северо-западные и горные мари), тогда как у восточ-
ных мари больше тюркских заимствований лексики, имеющей отношение к культуре ислама. В ходе исследования 
проводятся параллели к играм соседних народов (русским и удмуртским и др.).

Ключевые слова: народные игры, детский фольклор, марийская игровая лексика, персонажи фольклора, демоно-
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ABSTRACT 
Introduction:  the article is devoted to the study of the game vocabulary and the system of characters in Mari folk games. 

In the figurative vocabulary of folk games, certain thematic groups are distinguished: animals, plants, kinship terms and other 
names of people and social groups, food, household utensils, fire, etc. For the first time, this article provides a systematic 
analysis of mythological and religious vocabulary in the Mari game terminology: its genesis and function in the game.

Objective: to identify in the Mari game terminology the names of mythological characters, supernatural beings, names of 
magical specialists, religious concepts, etc.; to systematize them by functions in the game, thematic groups and etymology.
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Research materials: the generalizing corpus of texts “Mari Folk Games” prepared for publication as part of the series 
“Collection of Mari Folklore” (Mari Research Institute of Language, Literature and History, 2016–2021). 

Results and novelty of the research: the functions of the mythological vocabulary in games are determined: the names 
of players, objects, loci, and other elements of the structure of the game. Such vocabulary is widely represented in the texts 
of game folklore: rhymings, sayings, game songs. The revealed lexemes are classified according to etymology (words of 
Finno-Ugric origin, Turkic and Russian borrowings). Such an analysis is informative in terms of the genesis of images and 
motifs of the Mari gaming culture, allows us to determine the extent of influences on Mari mythology and folklore from the 
neighboring peoples of the Ural-Volga region. The syncretism of the Mari spiritual culture, combining pagan, Muslim and 
Christian mythological representations, is clearly manifested on the material of the vocabulary of the game. As in the whole 
system of the Mari language and ethnography, in games a greater number of Russian borrowings and Christian concepts are 
found in the Western ethnographic groups of the Mari people (North-Western and Mountain Mari peoples), while the Eastern 
Mari have more Turkic borrowings of vocabulary related to the culture of Islam. The study draws parallels to the games of 
neighboring peoples (the Russians, the Udmurts, etc.).

Key words: folk games, children folklore, Mari game vocabulary, folklore characters, demonology, vocabulary of 
religion, mythology, Mari language, traditional culture of the Ural-Volga region
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Введение
Содержанием данной статьи является анализ 

мифологической и смежной религиозной лекси-
ки в марийских народных играх. К этой темати-
ческой группе относятся наименования мифо-
логических персонажей, сверхъестественных 
существ, магических специалистов, служителей 
культа, ряженых, названия обрядовых атрибутов 
(например, крест), абстрактные понятия (напри-
мер, грех) и т. п. Марийская мифология представ-
лена в специализированных изданиях, таких как 
[26; 29; 22; 20; 21; 24; 10; 7] и др. В региональном 
и глобальном контексте образы и мотивы марий-
ской мифологии отражены в базе данных [4]. 
Кроме работ этнографического характера источ-
ником сведений о марийской мифологии и рели-
гиозных представлениях являются произведения 
фольклора разных жанров: сказки, мифологиче-
ские рассказы, песни, заговоры и пр.

Богатым источником сведений о персонажах 
народных игр являются научно-популярные из-
дания сборников игр финно-угорских народов 
[5; 6; 8; 13; 18] и др., материалы которых нужда-
ются во всестороннем осмыслении.  Образы от-
дельных мифологических персонажей в играх 
финно-угорских народов исследуются в ряде 
научных статей, например, [16; 17; 15; 19; 12]. 
Научная новизна данной статьи заключается в 
том, что анализ мифологической и религиозной 
лексики в марийских народных играх на основе 
широкого круга источников выполняется впер-
вые. Он составляет необходимую основу для 
дальнейшего этнолингвистического изучения 
мифологических персонажей марийских игр в 
системе фольклора финно-угорских народов и 
традиционной культуры Урало-Поволжья.

Материал и методы
Материал нашего исследования – игровой 

фольклор; базу источников составил обобща-
ющий корпус текстов «Марийские народные 
игры», подготовленный в рамках серии «Свод 
марийского фольклора» (МарНИИЯЛИ, 2016–
2021). Описания игр, которые в нём содержатся, 
извлечены из фольклорных, этнографических, 
лингвистических публикаций, отечественных и 
зарубежных, начиная с XVIII в., из архивов, со-
временных полевых записей и др.

Мифологическая и религиозная лексика в ма-
рийских играх рассматривается с точки зрения 
функции в игре, т. е. соотнесена с конкретными 
элементами в структуре игры: персонажная (на-
звания игроков), локативная (названия элемен-
тов разметки игрового пространства), предмет-
ная терминология (названия предметов игры) и 
т. д. Также осуществляется классификация лек-
сики по этимологиям. Справки о происхождении 
слов сделаны по этимологическим словарям [3; 
9; 14; 23; 27; 28, 30]. Таким образом, в исследо-
вании применяются корпусный метод в работе с 
источниками, описательно-аналитические мето-
ды классификации материала и интерпретации 
результатов, а также мы опираемся на результа-
ты фундаментальных лексикологических иссле-
дований в области финно-угорских и тюркских 
языков.

Результаты
В играх мифологическая и религиозная лек-

сика чаще всего используется в наименованиях 
игроков (водящего, проигравшего, победителя) 
и в названиях игр. Реже встречается в наимено-
ваниях предметов игры, локусов и в некоторых 
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особых ситуациях (например, ошибка в игре – 
сулык ‘грех’). 

Среди наименований персонажей марий-
ских игр встречаются имена мифологических 
персонажей и сверхъестественных существ, на-
звания ряженых, магических специалистов и 
специалистов религии. В большинстве своём пе-
речисленные персонажные термины – это наиме-
нования водящего в играх преследования:

– в догонялках: колдун (№ 1061)1, вувер (игра 
типа коршуна) (№ 1094), Йӱштӧ Кугыза ‘Дед 
Мороз’ (№ 1191). Вероятно, к роду догонялок от-
носится и игра Юмо-суксыла ‘В ангела божьего’ 
– в источнике дано лишь её название без описа-
ния (№ 2601);

– в жмурках: Васли-кува ‘Бабушка Васли’, Ва-
сли кугыза ‘Дедушка Васли’ (№ 927), Маска-кова 
‘Бабушка Медведь’ (№ 921–926), кара (караче) 
‘ряженый’ (№ 965)2;

– в игре Мужан ‘Ворожец’ (№ 1751) – водя-
щий-мужан (~ литер. мужаҥче) должен угадать, 
кто ударил его в спину;

– в обрядовой игре во время праздника весен-
них полевых работ Аҥавайрем (~ литер. Агавай-
рем) и обряда Карга ботка ‘Воронья каша’ пер-
сонаж кугу юмо ‘великий бог’, юмо ‘бог’ – это 
игрок, который убегает и прячется, а остальные 
стараются его догнать и ударить плёткой, вы-
крикнув йӱрым пу ‘дай дождя’ (Каракулинский 
р-н Удмуртии) (№ 1598–1599);

– в подражательных играх: вӹт овда ‘водяной 
(водяная овда)’ и екшӱк ‘леший’ (№ 2236) – это 
куклы, которые по сюжету игры преследуют дру-
гих кукол-«грешных людей».

В ряде случаев имена мифологических пер-
сонажей носят в игре антагонисты: увер-патыр 
‘ведьма-богатырь’ – тылызе-патыр ‘месяц-бо-
гатырь’ (№ 1178–1179), юмо ‘бог’ – осал ‘чёрт’  
(№ 1717), юмо – ия иге ‘чертёнок’ (№ 1736). Игры 
«в бога и чёрта» содержат в себе, главным образом, 
испытание на смешливость (№ 1210, 1717, 1736).

Прочие случаи применения обрядово-мифо-
логической лексики по отношению к персона-
жам игры:

– наименование проигравшего, оплошавшего 
игрока: шӱкшӧ мӧчӧр ‘дрянной ряженый (ува-
лень)’ (№ 2342) – в командной игре в снежки так 
называют-дразнят того, в кого попадут снежком;

– хвалебное наименование игрока-победителя 
в игре типа «царь горы»3: курык оза Чумбылат 
‘хозяин горы Чумбылат’ (№ 1687), курык оза 
‘царь горы (букв. хозяин горы)’ (№ 1684);

– наименование игрока, который смотрит 
сквозь рукав «на небо», как в телескоп, а ему 
потом в лицо в шутку наливают воду: звездочёт 
(№ 2321).

Помимо применения в качестве наименова-
ния персонажей игры, мифологическая и рели-
гиозная лексика встречается в играх и в других 
функциях, например: 

– в наименовании предмета игры: вувер 
тоя ‘палка ведьмы’ (№ 819, 882–884, 886) ~ мар.  
Г увер панды (№ 887) – палка в игре типа прят-
ки; молла паҥга ‘чурка, игральная кость жреца’ 
(№ 1452–1453), поп (№ 1438), попик ‘поп (пыж)’ 
(№ 1425) – сбиваемый предмет (чурка, банка, 
кость) в играх типа пыжа, городков. 

Названия игроков и предметов (т. е. персо-
нажные и предметные игровые термины) как от-
носящиеся к субъектам действия, как правило, 
обобщаются до названия всей игры, например, 
названия игр: Попиклӓ ‘В попа (в попика)’, Ву-
вер тоя ден ‘В палочку ведьмы’, Юмо ден осалла  
‘В бога и чёрта’.

Прочие функции лексики мифологии и рели-
гии в игре:

– наименование локуса, очерченного полукру-
га в игре типа классики: рай, ад  (№ 1632);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 В статье примеры игр и игровой лексики приводятся, в основном, с ссылками на работу «Марийские народные игры» / сост. М. А. Ключева (на 
правах рукописи) // Архив МарНИИЯЛИ (г. Йошкар-Ола), НРФ, оп. 3, д. 449. В круглых скобках указывается номер источника в ней. Сохраняется 
оригинальная орфография.
2 Ранее мы также выяснили, что асемантическое название игры в жмурки и водящего в жмурках у горных мари (пӹрӓ, прӓ, упӹре, увӹре, увре и 
т. п.) восходит к наименованию мифологического персонажа, а именно: мар. Г увер ‘ведьма’ (< чув. вупăр) [14, 261).
3 В играх типа царь горы дети, толкая друг друга, стараются забраться на вершину горки. Кто дольше других удерживается наверху называется 
«царём горы» и т. п. Русское название этой игры (Царь горы) также бытует в марийской среде (№ 1689, 1690).
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– шорык шочын ‘производительница овец 
(букв. овечье рождение), наименование служеб-
ного божества’ – в её честь проводится обрядо-
вая игра: дети ползают на четвереньках и блеют, 
изображая овечек; это делается, чтобы овцы раз-
множались (у восточных мари) (№ 2156–2157);

– язык (сулык) ‘грех’ – ошибка в игре шергаш 
‘колечко’: если игрок не угадывает, кому подло-
жили «кольцо», ему присуждается один «грех» 
(№ 1831);

– грехи – ошибки в игре в мяч типа штандера 
(№ 1243–1244);

– грехӓ – то, за совершение чего водяной (вӹт-
овда) преследует кукол в подражательно-импро-
визационной игре (№ 2236);

– крест – аксессуар куклы в игре, нательный 
крестик (№ 2236): по сюжету этой игры, записан-
ной у северо-западных мари В. А. Акцориным в 
1961 г., водяную овду (вӹт овда) связанной при-
водят на суд, на суде с ней разговаривает старо-
ста; овда просит старосту снять крест – иначе 
боится говорить; староста снимает крест, и они 
разговаривают с овдой на особом языке, который 
не понимают другие куклы.

Мифологическая и религиозная лексика встре-
чается также в текстах игрового фольклора: 
песнях, диалогах, считалках. В частности: сулык 
‘грех’ в игровом диалоге (№ 1109), пӓри (пӓрий) 
‘чёрт’ в считалке (№ 458–461), овда в диалоге-по-
тешке (песне) (№ 1966), мемнан якын куваже 
‘жена нашего дьяка’ в хороводной песне-игре  
(№ 2063), черке ‘церковь’ и поп в приговорках в 
игре Черкыла ‘В церковь’ (№ 2124). Те же слова 
(поп, черке (мар. Г церкӹ) ‘церковь’) встречаются 
в считалках (№ 391–395, 502), например: 

Ик черке ÿмбачын кишке каен. 
Тудын тӱсыже могай улмаш, пале. 
‘Сверху церкви ползла змея.
Какого она была цвета, угадай’ (№ 394).
Как видим, среди выявленной лексики есть 

слова, являющиеся общерелигиозными терми-
нами; слова, имеющие отношение к христиан-
ской религии и минимально – к дохристианским 
языческим верованиям и обрядам. Любопытна 
пара наименований сбиваемых чурок в играх с 
палками: мар. Г поп, попик и мар. В молла паҥга. 
Ср. поп – сбиваемая чурка у мордвы [5, 175–176], 
а у удмуртов – игра попен шудон ‘игра в попа’ 
[6, 115]. Удмуртское, эрзянское, горномарийское 
поп (и попик) – явные заимствования термина из 
русских игр. А мар. В молла ‘жрец’ в игровом 
наименовании молла паҥга ‘палочка жреца’ 
представляет собой перевод названия служителя 

культа на марийский. При этом любопытно, что 
восточномарийский эквивалент «попу» в играх 
– это молла ‘жрец’ (мар. В), татарское заимство-
вание в марийском языке (< тат. мулла), которое 
в татарском и башкирском в свою очередь явля-
ется арабизмом [9, 102–103].

Таким образом, важно принимать во внимание 
этимологию марийской мифологической и рели-
гиозной лексики в играх, чтобы оценить влияние 
на её образность как со стороны русско-христи-
анской культуры, так и не менее пассионарной 
тюркско-арабско-мусульманской. Интересна и 
«толщина» пласта финно-угорской лексики, а 
значит и представлений традиционной финно- 
угорской мифологии в данной тематической 
группе игровых терминов.

Исконными словами (финно-угорского 
происхождения) в исследуемой тематической 
группе марийской лексики в играх являются: му-
жан ‘ворожец’ [30, 288–289], юмо ‘бог’ [30, 638], 
оба слова в наименовании кугу юмо ‘великий бог’ 
(кугу ‘большой’ [30, 670]), а также композит ку-
гыза ‘старик’ (< кугу ‘большой’ + иза ‘брат, отец’ 
[30, 78]), который можно отнести к соционимам 
(как и кува ‘бабушка’, и пр. термины родства, ко-
торые часто используются как эвфемизмы при 
наименовании мифологических персонажей). 
Эти слова выступают и в наименованиях-слово-
сочетаниях: Йӱштӧ кугыза ‘Дед Мороз’ (йӱштӧ 
‘холодный’ [30, 90–91]), Юмо-суксыла ‘В ангела 
божия (название игры)’ (суксо – тюркское заим-
ствование). Финно-угорская лексика сочетается 
с заимствованной также в следующих словосо-
четаниях и композитах: 

– курык ‘гора’ [30, 677] в наименовании курык 
оза ‘хозяин горы’;

– вӹт ‘вода’ [30, 570] в наименовании вӹт 
овда ‘водяной (водяная овда)’;

– тылызе ‘месяц’ ~ литер. тылзе [14, 283] в 
наименовании тылызе-патыр ‘месяц-богатырь’;

– иге ‘детеныш’ [30, 109] в наименовании ия 
иге ‘чертёнок’;

– кува ‘старуха’ (< кугу ‘большой (большая)’ 
+ ава ‘мать’ ~ морд. авай, чув. апай [23, I, 51]) в 
наименовании Васли-кува;

– шочын – причастие от шочаш ‘рождаться’ 
[30, 52] в наименовании шорык шочын ‘прароди-
тельница овец’;

– под вопросом шӱкшӱ ‘плохой, старый’ в 
наименованиях шӱкшӱ мӧчӧр ‘дряной ряженый 
(увалень)’, шӱкшӹ йыдал ‘старый лапоть’ ~ ли-
тер. шӱкшӧ, мар. Г шӱкшӹ ?< шÿк ‘сор, мусор’ ?~ 
ОПерм. *žug- ‘мелкий обломок, крошка’ [14, 102];
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– под вопросом йыдал ‘лапоть’ < ? йол ‘нога’ 
[27, 28].

Итого, порядка 12 исконных корней, но только 
2 из них относятся собственно к мифологической 
финно-угорской лексике (юмо ‘бог’ и мужан ‘во-
рожец’). 

Заимствования из тюркских языков (надёж-
ные) – 13 слов, как в качестве отдельных игровых 
терминов, так и (в меньшей степени) в составе 
наименований-словосочетаний:

– вувер, увер ‘ведьма’ < чув. вупăр, вопăр ‘назва-
ние злого духа’ [23, I, 131–132]; 

– осал ‘плохой, злой, злодей, нечистая сила’ < 
тат. усал ‘злой, злодей’ [9, 110];

– ия ‘чёрт’ < тат. ия ‘хозяин, дух’ [3, I, 319;  
9, 45]; 

– овда ‘мифологическое существо, злой дух’ 
< чув. упӑте ‘обезьяна; кривляка, уродина’ < рус. 
обезьяна < перс. абузине, бузине [23, II, 282];

– суксо ‘ангел-хранитель’ (в игре в д. Олоры 
Параньгинского р-на РМЭ); в неигровом значении 
в луговом наречии марийского языка слово за-
фиксировано в моркинско-сернурском и йошкар- 
олинском говорах (д. Ядыкбеляк, Юшуттур, Тур-
шемучаш) [25, IV7: 2535]) < чув. источник [28, 395–
396] при современных чув. формах сыхчă, сыхча 
‘дух-хранитель, хранитель душ’ [23, II, 77–78]; 

– кара, караче ‘ряженый’ < тат. кара ‘чёрный’ 
[9: 66];

– пӓрий ‘нечистая сила, чёрт, бес’ (только в тек-
сте считалки) < тат. пӓри персидского происхожде-
ния [9, 116];

– патыр ‘богатырь’ < тат. батыр ‘герой, бога-
тырь, храбрый и др.’ [9, 116];

– оза ‘хозяин’ < чув. хуçа, хоçа [23, II, 371];
– Чумбылат – личное имя (тюркское), но оба 

элемента, из которых оно складывается, персид-
ского происхождения: чум < чув. чун ‘душа’ < 
перс. джан ‘душа’ [23, II, 423]) + булат ‘сталь осо-
бой прочности’ < тат. булат < кыпч. болат < фарси 
пӯла̄д, фӯла̄д [3, I, 213];

– молла ‘жрец’ (в названии предмета игры мол-
ла паҥга) < тат., башк. мулла < араб. [9, 102–103];

– сулык < чув. çылăх (> удм. сьӧлык) [23, II, 
152–153]; 

– язык < тат. язык < др.-тюрк. йазук [9, 47];
– шорык ‘овца’ (в наименовании духа-прароди-

тельницы овец Шорык шочын) < чув. сурăх, сорăх 
[23, II, 66]. 

Среди данных тюркизмов 4 слова восходят 
к иранским источникам (оза, Чумбулат, овда, 
пӓрий), одно – к арабскому (молла).

Слова с неясной этимологией – асемантиче-
ские наименования водящего в играх типа жму-
рок: мака-мака (№ 929), кумага-пака (№ 938), 
сюре (№ 921), ӱчын / ӱчынь (№ 936), халамер 
– победитель в игре типа царь горы (№ 1691), 
сӱрем мужо – неясные упоминания в обря-
довой игре восточных мари (№ 1598), а так-
же тоя ‘палка’ (в названии предмета игры –  
вувер тоя ‘палочка ведьмы’), паҥга ‘палочка’ 
(в названии предмета игры молла паҥга) и некото-
рые другие. Они требуют дополнительного анали-
за, и не исключается, что среди них есть тюркизмы.

Заимствования и проникновения из русско-
го языка – 5 персонажных терминов:

– Васли в наименовании Васли-кугыза ‘дед Ва-
сли (Василий)’ и Васли-кува ‘старуха Васли (Ва-
силиса)’ < рус. Василий (мужское имя) < др.-греч. 
Βασίλιος, βασίλειος ‘царский, царственный’; в ма-
рийскую игру это наименование вошло от назва-
ния праздника «Васильев вечер» накануне Нового 
года, по имени святого Василия – 1 января по свят-
цам (именно к этому дню игра была приурочена);

– мӧчӧр ‘ряженый, увалень’ < рус. вечер (из рус. 
названия праздника Васильев вечер > мар. Васли 
вечер > мар. мӧчӧр, мӧчыр). Такую версию эти-
мологии мар. мӧчыр предложил В. М. Васильев 
[1, 65], и нам она представляется убедительной. 
Ряженые, которые ходили в этот праздничный ве-
чер по дворам, назывались мӧчӧр (мӧчыр), а по-
скольку они были неуклюжие, укутанные в слои 
одежды и шубы, то слово мӧчӧр приобрело в ма-
рийском языке еще и значение «увалень». Отсюда 
в игре тот, в кого попали снежком – неуклюжий, 
увалень (мӧчӧр);

– возможно, екшӱк ‘чёрт, леший’ из русской диа-
лектной лексики, означающей лешего (обосновать 
это мы рассчитываем в отдельной публикации);

– колдун (~ мар. литер. юзо ‘колдун’);
– звездочёт (~ мар. литер. шӱдырмужаҥ ‘звез-

дочёт’). 
Последние лексемы (колдун, звездочёт), встре-

чающиеся в марийских играх, являются не столь-
ко заимствованиями из русского, сколько про-
никновениями в марийский язык. В связи с ними 
можно говорить о переключении кодов и билинг-
визме игрового фольклора марийской деревни. 
Более того, согласно современным полевым запи-
сям, всё чаще наблюдается игра марийских детей 
на русском языке и использование в таких играх  
соответствующей русской религиозно-мифологи-
ческой лексики, например, игры: Ангелы и чёртики 
(п. Куженер РМЭ), Черти и ангелы (п. Суслонгер 
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РМЭ), Чёрт и ангел (Моркинский, Параньгин-
ский р-ны РМЭ), Царь горы (повсеместно в РМЭ); 
наименование водящего в игре в краски монахом 
в синих штанах (повсеместно в РМЭ) и т. п. [11, 
117–118, 215, 111–112]. Эти фольклорно-языковые 
факты – симптомы активных процессов обрусения 
марийского населения в настоящее время.

Из неперсонажной лексики, также пришедшей 
из русского языка, – названия предмета поп, попик 
в горномарийских записях, а также крест (~ мар. 
ӹрес) и абстрактное понятие грехӓ в записях у се-
веро-западных мари (~ мар. СЗ сулык), грех у луго-
вых (~ мар. Л сулык, язык).

В текстах игровых песен и считалок заим-
ствованиями из русского являются слова, также 
относящиеся к сфере христианской религии: поп 
‘поп, священнослужитель’, черке (мар. Г церкӹ) 
‘церковь’ и як ‘дьяк’ (~ литер. тияк, мар. Г тиӓк) 
в выражении мемнан якын куваже ‘жена нашего 
дьяка’.

Таким образом, из рассмотренных слов соб-
ственно к мифологической и религиозной лексике 
относятся лишь 2 слова финно-угорского проис-
хождения (юмо ‘бог’, мужан ‘ворожец’), поряд-
ка 11 тюркизмов (вувер ‘ведьма’, ия ‘чёрт’, суксо 
‘ангел’, осал ‘чёрт’, кара(че) ‘нечистый’, овда 
‘существо женского пола с длинными волосами, 
большими грудями, любившее ночью кататься на 
лошади’, сулык ‘грех’, язык ‘то же’, Чумбылат – 
имя легендарного богатыря, молла ‘жрец’, пӓрий 
‘нечистая сила, чёрт, бес’)4 и 10 заимствований и 
проникновений из русского языка (Васли ‘Васи-
лий’, мӧчӧр ‘ряженый’, екшӱк ‘леший’, поп(ик), 
черке (церкӹ) ‘церковь’, як ‘дьяк’; колдун, звездо-
чет, крест, грех(ӓ)). Выше мы также отметили, 
что марийские дети во время игры используют 
и русский язык, выступая носителями русского 
игрового фольклора. 

Обсуждение и заключение
В результате исследования выявлены имена 

мифологических персонажей, сверхъестествен-
ных существ, названия магических специалистов, 
религиозные понятия и т. п. в системе марийской 
игровой терминологии. Определены функции ми-
фологической и религиозной лексики в играх: она 
служит наименованию игроков, предметов игры, 
локусов, прочих элементов структуры игры, при-
сутствует в названиях игр, в считалках, игровых 
диалогах, песнях.

Анализ этимологий марийской лексики мифо-
логии и религии в играх показывает значительную 
долю тюркизмов и заимствований из русского язы-
ка (примерно поровну). Вместе с тем относительно 
мало в этой тематической группе слов исконных, 
финно-угорского происхождения, хотя финно-угор-
ских слов и корней, входящих в структуру различ-
ных наименований этой группы (словосочетаний, 
композитов) достаточно (также порядка 10, как и 
тюркизмов, и русских заимствований). В марийской 
игровой терминологии следует отметить важное 
значение тюркизмов, поскольку, в отличие от заим-
ствований из русского (с поздней христианской се-
мантикой), они давно встроились в систему марий-
ского языка, фольклора и воспринимаются носите-
лями как «свои», марийские. Именно они являются 
наименованиями самых частотных и ярких персо-
нажей марийского игрового фольклора, таких как, 
например, вувер ‘ведьма’, см. [12, 259–278]. Важно, 
что этот лексический пласт (тюркизмы в мифоло-
гической и религиозной лексике марийских игр) 
содержит в себе значительный объём общей лекси-
ки духовной культуры тюркских и финно-угорских 
народов Волго-Камья (например, мар. сулык и язык 
‘грех’ ~ чув. ҫылăх, удм. сьӧлык, тат. язык, башк. 
яҙыҡ). Так проявляется региональная (волго-ураль-
ская) специфика марийской игровой культуры, её 
принадлежность т. н. Волго-Камскому языково-
му союзу. Заимствованная из русского лексика  
(в основном, церковно-христианская, обычно гре-
ческая по происхождению) также имеет общее 
распространение в языках и игровом фольклоре 
христианизированных народов региона и страны 
в целом. Но она образует уже «общероссийский» 
слой «словаря» марийской игры. 

Таким образом, результатом проведённого ис-
следования является классификация с точки зре-
ния генезиса пласта марийской игровой термино-
логии, а именно тематической группы «мифоло-
гическая и религиозная лексика». Именно мифо-
логические образы и понятия религии составляют 
мировоззренческую основу традиционной культу-
ры и являются важнейшим предметом изучения 
в фольклористике. Проведённое исследование 
может стать базой для дальнейшего этнолингви-
стического изучения отдельных мифологических 
образов, персонажей марийских игр в контексте 
других жанров марийского фольклора, а также 
игрового и неигрового фольклора народов Урало- 
Поволжья.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 В аспекте общей лексики духовной культуры народов Поволжья слова ия, оза, осал, вувер, увер рассмотрены в книге Р. Г. Ахметьянова [2, 27–28, 45].
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Сокращения

башк. – башкирский язык, венг. – венгерский, губ. – губерния, диал. – диалектное, др.-греч. – древнегреческий, 
др.-иран. – древнеиранский, др.-тюрк. – древнетюркский, крым. – крымско-татарский, кыпч. – кыпчакский, литер. 
– литературный, мар. – марийский, мар. В – восточное наречие марийского языка, мар. Г – горное наречие марий-
ского языка, мар. Л – луговое наречие марийского языка, мар. СЗ – северо-западное наречие марийского языка, 
морд. – мордовские, ОПерм. – общепермский, ОТю – общетюркский, перс. – персидский, РМЭ – Республика Марий 
Эл, р-н – район, рус. – русский, см. – смотрите, ср. – сравните, тат. – татарский, тур. – турецкий, удм. – удмуртский, 
уйг. – уйгурский, чув. – чувашский
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