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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена изучению национального своеобразия мордовской женской лирики. Предметом 

исследования является специфика репрезентации этнической картины мира в произведениях современных поэтов.
Цель: раскрыть особенности отражения национальной картины мира в стихотворениях авторов-женщин.
Материалы исследования: произведения Р. Орловой, Л. Рябовой, М. Слугиной.
Результаты и научная новизна. Концепция работы построена на положении о том, что художественная кар-

тина мира основана на мироощущении субъекта творчества (эмоционально-интуитивном восприятии им действи-
тельности), свойственных ему представлениях об окружающем мире, отраженных посредством архетипов, образов, 
концептов, символов, она играет роль в формировании и трансляции духовно-нравственных ценностей в обществе, 
становится критерием эстетической значимости произведения. Индивидуальная неповторимость, неопровержимая 
подлинность национальной картины мира в лирике мордовских авторов-женщин проявляются на разных уровнях 
текста – мотивно-образном, тематическом, хронотопическом, стилистическом. Поэтами активно разрабатывается 
тема малой родины, семантически соотносимая с архетипическими образами отчего дома, матери, топосом «дет-
ство». Ассимилированные в структуру поэтического текста образы исторических деятелей призваны реанимиро-
вать национально-исторический опыт, отразить экзистенциальный смысловой контекст. Мифологический мотивно- 
образный кластер транслирует особенности религиозного мировоззрения эрзян и мокшан, их нравственные прин-
ципы и ценностную сферу, способствует созданию вневременного контекста. Стилистически стихотворения дан-
ной тематики соотносятся с народнопоэтической, в частности обрядовой песенной традицией. Посредством про-
странственных маркеров воссоздаётся природная среда, хронотоп деревни; поэтические омонимы способствуют 
отражению конкретной географической реальности, современной социокультурной ситуации. Научная новизна ста-
тьи определяется тем, что мордовская женская лирика в аспекте национальной картины мира впервые становится  
объектом специального исследования.

Ключевые слова: мордовская женская лирика, национальная картина мира, национальный образ мира, этниче-
ский мирообраз, лирическая героиня
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the study of the national uniqueness of Mordovian women’s lyrics. The subject of 

the study is the specificity of the representation of the ethnic picture of the world in the works of modern poets.
Objective: to reveal the features of reflection of the national picture of the world in poems by women-authors.
Research materials: poems by R. Orlova, L. Ryabova, M. Slugina.
Results and novelty of the research: the concept of the work is based on the position that the artistic picture of the 

world is based on the worldview of the creative subject (emotional and intuitive perception of reality), inherent ideas about 
the surrounding world reflected through archetypes, images, concepts, symbols. It plays a role in formation and transmission 
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Введение
В современном литературоведении изуче-

ние репрезентации национальной картины 
мира в художественном произведении призна-
ётся продуктивной исследовательской страте-
гией, поскольку способствует не только опре-
делению индивидуально-творческой концеп-
ции писателя, но и сохранению и трансляции 
уникального исторического и культурного 
кода народа, значимых для него первообразов, 
традиционных представлений, непреходящих 
ценностных смыслов. Вместе с тем необхо-
димо указать на определённые сложности, 
связанные с терминологией, интерпретацией 
понятия «национальная картина мира», что 
обусловлено многоаспектностью научных под-
ходов к изучению этнического кода того или 
иного народа, его культурного наследия, акси-
ологической сферы, модели поведения и т. д., а 
также спецификой исследования человека как 
субъекта познания действительности, носите-
ля определённых представлений, системы цен-
ностей. 

Впервые сформулированная Гумбольдтом 
ещё в начале XIX в. идея особого мировидения 
у каждого этноса находит активное развитие в 
трудах отечественных философов, историков 
культуры, писателей (Н. Данилевский, В. Роза-
нов, К. Леонтьев, Н. Бердяев, Ф. Достоевский и 
др.). Более 30 лет изучением духовных и мате-
риальных культур народов мира, национальных 
моделей бытия, межэтнических связей зани-
мался Г. Д. Гачев, который в 1990-е годы офор-
мил и сформулировал теорию «национальных  

образов мира». В методологии учёного основное 
понятие – «Космо – Психо – Логос» – определя-
ет национальную целостность как симбиоз вза-
имодополняемых компонентов (местной приро-
ды, национального характера и склада мышле-
ния) [4]. Эта триада отражается и на сущности 
человека, представляющего, в концепции фило-
софа, единство тела, души и духа (ума). Нацио-
нальный образ мира в его восприятии «сказы-
вается в пантеонах, космогониях, просвечивает 
в наборе основных архетипов-символов» [4, 10] 
– уникальных традиционных ценностях отдель-
ного этноса, его культурных универсалиях. При 
этом национальный космос является отраже-
нием первичной мировой субстанции (приро-
да, история, культура), выступает инвариантом 
целостного образа мира, воплощением интер-
национального бытия, демонстрирует много-
вариантность мироздания. Г. Д. Гачев признаёт 
объективные процессы ассимиляции – дисси-
миляции национальных культур, унификации 
народов по образу жизни, быту, производству, 
мышлению, развития межкультурного диало-
га, что в свою очередь приводит к обострению 
национальной чувствительности, идее сохране-
ния этнической индивидуальности. Проблема 
уязвимости идентичности национальных куль-
тур особенно актуальна в настоящее время, ког-
да трансформации в духовной жизни социума, 
стремление приобщиться к имеющим общече-
ловеческий характер ценностям, могут приве-
сти к негативным для этноса последствиям.

В современной науке наблюдается активный 
интерес к проблеме художественной картины 

of spiritual and moral values   in society, it becomes a criterion of the aesthetic significance of a work. Individual uniqueness, 
irrefutable authenticity of the national picture of the world in lyrics in the lyrics of Mordovian women-authors are revealed 
at different text levels – motif and imaginative, thematic, chronotopic, and stylistic. Poets actively develop the theme of the 
small homeland semantically related to the archetypal images of the parental home, mother, and the topos “childhood”. The 
images of historical figures assimilated into the structure of poetic texts are intended to revive the national and historical 
experience, reflect the existential semantic context. The mythological motif and imaginative cluster conveys the features 
of the religious worldview of the Erzya and Moksha peoples, their moral principles and value sphere. It contributes to the 
creation of a timeless context. Stylistically poems on this theme are related to folk poetry, in particular to ritual song tradition. 
By means of spatial markers the natural environment and chronotope of a village are reconstructed; poetic homonyms help 
to reflect the specific geographical reality and the contemporary socio-cultural situation. The scientific novelty of the article 
is determined by the fact that Mordovian women’s lyrics in the context of the national picture of the world for the first time 
become the object of special research.

Key words: Mordovian women’s lyrics, national picture of the world, national image of the world, ethnic world image, 
lyrical heroine
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мира. Теоретическое её обоснование и методо-
логические подходы к изучению представле-
ны в статье Б. С. Мейлаха [13], определивше-
го стратегию восприятия категории «картина 
мира» через понятие «философия искусства». 
Она становится объектом исследования в фи-
лософских [26], этнолингвистических [24; 27], 
культурологических [25; 28], лингвокультуро-
логических [11] работах. В литературоведении 
данная тема изучается в аспекте этнопоэтики 
[5; 23], во взаимосвязи с историей развития 
словесности определённого периода [7; 9; 10; 
18], сквозь призму отдельных проявлений на-
циональной образности, компонентов нацио-
нального мирообраза в творчестве конкретных 
авторов [3; 12; 22].

В финно-угорском литературоведении во-
просы отражения национальной картины мира 
в авторском произведении находят решение в 
контексте сопутствующих исследовательских 
проблем – описания этапов формирования 
литературно-художественной системы [8], ис-
пользования возможностей этноидентичности 
и мифопоэтики в творческом миромоделирова-
нии [20], анализа жанрового и тематического 
своеобразия произведений [1], определения 
особенностей индивидуально-авторского ос-
воения этнокультурных компонентов [2; 6], 
рефлексии мифологических мотивов и их 
трансформации в литературном тексте [16], 
выявления художественного мышления кон-
кретного поэта и средств авторского самовы-
ражения [21] и др.

Актуальность предпринятого нами иссле-
дования обусловлена необходимостью опре-
деления специфики репрезентации этнической 
картины мира в лирических текстах современ-
ных поэтов-женщин в условиях глобализации, 
культурной унификации, урбанизации, форми-
рования антиценностей. Нам близка позиция, 
согласно которой, национальная картина мира 
в художественном произведении формирует-
ся «комплексом взаимодействующих компо-
нентов текста, обладающих этнокультурной 
спецификой. Компоненты выявляются в образ-
ном строе, сюжетно-композиционной и про-
странственно-временной организации текста» 
[23, 10]. Выражения «национальная картина 
мира», «национальный образ мира», «этниче-
ский мирообраз» воспринимаются нами как 
взаимозаменяемые. Научная рефлексия акту-
ализированной проблемы позволит не только 

раскрыть национально-поэтические и поэто-
логические особенности проанализированных 
произведений, но и констатировать положения 
и выводы относительно современного женско-
го творчества в целом.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили сти-

хотворения Р. Орловой, опубликованные в 
сборниках «Кись толти» («Дорога к огню») 
[14], «Цёнгат» («Острова») [15], Л. Рябовой 
«Кие тон?» («Кто ты?») [17], М. Слугиной 
«Тюст» («Оттенки») [19].

В работе использованы традиционные ме-
тоды литературоведческого анализа: струк-
турно-семантический, историко-функциональ-
ный, метод описательной поэтики.

Результаты
В мордовской женской лирике значитель-

ный проблемно-тематический пласт связан с 
репрезентацией национальной картины мира, 
этнической идентичности, культурной само-
бытности мордовского народа. В произведени-
ях поэтов-женщин оригинально имплицирова-
ны древнее религиозно-мифологическое миро-
воззрение, ментальные черты, традиционные 
представления, национально-исторический 
опыт эрзян и мокшан, социокультурные реа-
лии современной действительности. Нацио-
нальная картина мира отражается посредством 
мотивно-образного кластера, пространствен-
но-временного хронотопа, географических ре-
алий, этнографических маркеров, стилистиче-
ских особенностей произведений.

У Л. Рябовой архетип малой родины соот-
носится с образами отчего дома, счастливого 
детства, матери, отца, бабушки, наделяется 
положительными коннотациями, семантикой 
душевной гармонии, умиротворения, безза-
ботности. Дом – один из основополагающих 
концептов мировой литературы – эрзянским 
поэтом наполняется сакральным смыслом, 
воспринимается местом, укрывающим се-
мью от бед и несчастий, дарующим здоровье, 
благополучие («Иля кельме, тиринь кудом, 
сан…» / «Не замерзай, родной дом, я при-
ду…» [17, 41]). В стихотворении «Кандыть 
монень якстердиця кстыйть…» / «Принесла 
мне спелую землянику…» изображается образ 
заботливой, добродушной бабушки, носителя 
национального менталитета. Идиллический 
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мотив возвращения в детство сопровождается 
летней метафорикой, сюжет земляничного дет-
ства объективируется посредством цветовых, 
обонятельных ассоциаций: Кандыть монень 
якстердиця кстыйть. / Чинест, бабай, – ча-
ракадыть превтне! / Ашо сахар почодат ды – 
вай! – / Апак жаля лепштясыть-томбасыть. / 
Седе курок саян чувтонь пенч – / Эсенсенть, 
лангсонзо пизёлт артозь. / Покш вакансон-
ть сон – прок шожда венч, / Укшны-теи – сы 
кстыйведне марто ‘Принесла мне спелую зем-
лянику. / От их запаха, бабушка, – закружится 
голова! / Белым сахаром посыплешь и – ой! / 
Не жалея помнёшь-намнёшь. / Быстро схвачу 
деревянную ложку – / Свою, с расписной ка-
линой. / В большой миске она – словно лёгкая 
ладья, / Поплавает – возвращается с земля-
ничной водой’1 [17, 50]. Этнографические и 
бытовые детали (приготовление лакомства из 
ароматной земляники, расписная деревянная 
ложка, большая миска) отражают своеобразие 
национального пространства, деревенского 
мира. При этом бытовая сфера получает высо-
кую, метафизическую семантику посредством 
включения мифопоэтических образов (Сонсь 
Вирьавась теть таркатнень невтни? ‘Сама 
Вирява показывает тебе земляничные места?’) 
и авторских рассуждений онтологического ха-
рактера (Вай, кода умок / Ульнесь те! Сестэ 
лияль менелесь. / Лияль вармась, чинезэ лияль 
‘Ой, как давно / Это было! Тогда было дру-
гое небо. / Другой ветер, с другим запахом’ 
[17, 50]). Таким образом, концепт «малая ро-
дина» в поэзии Л. Рябовой интерпретируется 
как сочетание материальных и духовных цен-
ностей, в совокупности формирующих модель 
национального мира.

В лирике М. Слугиной образ малой родины 
воссоздаётся посредством известных лишь на 
региональном уровне микроойконимов (Сола-
лейка, Боризвеле, Кобай веле, Кенде, Улопе, Ве-
репе, Вирьалкс), микродринонимов (Солаведь, 
Жилинэнь вирь), микрогидронима (Явлейка), 
урбанонима (стадион «Мордовия Арена»), на-
делённых этноидентифицирующей функцией, 
придающих произведениям пространствен-
но-географическую конкретность. Лирическая 
героиня испытывает к родной земле сильную 
эмоциональную привязанность, воспринимает 

её частью своей мирореальности. В стихотво-
рении с открытой эмоционально-оценочной 
семантикой «Кобай велем – Пазонь эле» / «Моё 
село Кабаево – Божий край» [19, 20] изобра-
жён конкретный региональный объект – род-
ное село автора. Положительные коннотации, 
вызванные образом малой родины, передаются 
посредством традиционных метафорических 
рядов. Поэт называет её модаськак тесэ басла-
вазь ‘землёй благословенной’, стакат умарде 
пирензэ, / А лововить эмежензэ ‘богатым уро-
жаем краем’, тесэ чачозь ине ломанть ‘роди-
ной многих известных людей’, ансяк тесэ вий-
де ойменек пештеви ‘местом силы и душевной 
гармонии’. Строки «Сюмордовты, неень шка-
сто / Чами велем пек бойкасто» ‘Берёт за душу, 
сегодня / Пустеет село моё быстро’ [19, 20] не 
только нивелируют положительно окрашен-
ный нарратив, но и усугубляют экзистенци-
альный подтекст стихотворения, подводят к 
размышлениям о неоднозначной современной 
национально-общественной ситуации.

В лирике Р. Орловой малая родина соотно-
сится с образами родного села («Велезе, инк-
сот пичедян» / «Село моё, переживаю за тебя»), 
отчего дома («Масторлангса цебярь вастсь» / 
«Лучшее место на земле»), матери («Тядязти» / 
«Матери»), мокшанского языка («Мокшень 
кялезе» / «Мой мокшанский язык»), мокшан-
ской песни («Кодама морот народозе морай?» / 
«Какие песни поёт мой народ?»), народного 
костюма («Мокшень панарозе» / «Мокшанское 
платье»). В одноименном стихотворении мок-
шанский язык становится сюжетообразующим 
компонентом, посредством него транслируется 
соотнесённость героини с национальным ми-
ром: «Мокшень кяльса корхтась алязе, / Мок-
шень кяльса корхтась тядязе, / Мокшекс корх-
таме (иземе визде минь!), / Кудса, школаса и 
паксяса» ‘На мокшанском языке разговаривала 
моя мать, / На мокшанском языке разговаривал 
мой отец, / На мокшанском разговаривали (не 
стеснялись!) / Дома, в школе и в поле’ [14, 63]. 
Родной язык воспринимается не только сред-
ством коммуникации, но и важнейшей духов-
ной ценностью, что передаётся посредством 
традиционных образно-метафорических кон-
струкций: «Мокшень кялезень, Шкайнь каз-
незень, / Мокшень кялезень, инь питнизень, / 

____________________________________________
1 Перевод здесь и далее подстрочный. Выполнен – С. Ш.
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Атянь-авань сирнень валнязень – / Мокшень 
кяльть – Тяштенять павазонь!» ‘Мокшанский 
язык, подарок Бога, / Мокшанский язык, самое 
ценное, / Золотое слово предков – / Мокшан-
ский язык – божья Звезда’ [14, 63].

В стихотворении Л. Рябовой «Пургаз марто 
кортнема» («Разговор с Пургазом») художе-
ственно реанимируется этническое самосо-
знание, утверждается уникальный культур-
но-генетический код эрзянского народа. За-
явленный в названии стихотворения диалог с 
эрзянским князем Пургазом переходит в лири-
ческий монолог героини, что обусловлено её 
психологической потребностью выговорить-
ся, излить душевную боль. В первой строфе 
сакральный для эрзян локус репештя (лесная 
поляна для проведения молений) замещает-
ся драматической геополитической картиной 
действительности: «Келя, шкась истямо… 
Шкась ней – идем. / … Ней модамасторось 
допрок лия, / Ней лия тюремат тесэ мо-
лить…» ‘Говорят, время такое… Время сей-
час – дикое. / …Теперь земля совсем другая, / 
Теперь здесь по-другому бьются…ʼ [17, 10]. В 
четвёртой строфе передаётся этническая са-
морефлексия героини, её размышления о том, 
кто виноват в утрате современниками нацио-
нальной идентичности, выражаются в форме 
иронии: «Кие – эрзя, кие – аламодо, / “Ала-
модонтьˮ яла седе ламо…» ‘Кто-то – эрзянин, 
кто-то – чуть-чуть, / Тех, кто “чуть-чуть всё 
больше…’ [17, 11]. В финальной строфе ми-
норная тональность сменяется светлой ри-
торикой, высокими ассоциациями, что под-
держивается гиперболой, метафорическими 
рядами. Эрзянская земля, генетические корни 
народа, культурное наследие этноса осмысли-
ваются важнейшей непреходящей ценностью: 
«Кадык соды – эрить эйкакшонзо, / Зярс мо-
дантень недявозь раськезэ, / Эрзянь Масторс 
пезнасть ундоксонзо, / Те масторонть а муе-
ви пезэ, – / Сон васоло, ойменек потмакссо, / 
Сон вечкемань кородовкссо пирязь / Ине чан-
стекс – а миемс, а максомс, – / Ды миненек а 
эряви лиясь» ‘Пусть знает – живут его потом-
ки, / Покуда земле близок его род, / В Эрзян-
скую землю вросли его корни, / Конец этой 
земли не наступит, – / Она глубоко, в нашей 
душе, / Она забором любви окружена / Ве-
ликой благодатью – не продать, не отдать, – /  
И нам не нужна другая’ [17, 11]. Цепочка об-
разов-концептов «род», «душа», «великая 

благодать» придают лирическому нарративу 
сакральный смысл, веру в сохранение эрзян-
ской идентичности.

В стихотворении М. Слугиной «Шкань 
сюлмавкст» («Связи времен») реанимируется 
миф о сотворении земли, архетипический об-
раз Великой Птицы (Иненармунь) получает 
индивидуально-творческую интерпретацию 
как прародительницы мордовского народа: 
«Келя, алыякшнось Иненармунь / Сисем алт… 
Эрямо пувась Варма, / Ведесь, Виресь максы-
зе эрямонть, / Мейле модась вастсь ломанень 
самонть…» ‘Говорят, снесла Великая Птица / 
Семь яиц… Жизнь надул Ветер, / Вода, Лес 
жизнь дали / Потом Земля встречала приход 
человека…’ [19, 22]. Вневременные мифоло-
гические картины сменяются конкретными 
историческими сценами – от «кровопролит-
ных сражений» («а лоткавтовить верень ва-
ломатне») во времена князя Тюшти до «жар-
кой борьбы Пургаза против жестоких ханов и 
чёрной орды» («…кежей хантнэнь каршо ва-
стозь, / Тюриль псистэ равжо орданть мар-
то» [19, 22]). Репрезентация этих личностей 
обусловлена их знаковостью в исторической 
судьбе эрзян, культом предков, одним из самых 
значимых в традиционной культуре.

В стихотворении М. Слугиной «Эрзиямо» 
(«“Превращение” в эрзя») негативная ситуация 
нивелирования родного языка передаётся по-
средством утопии: в разных городах и странах 
(Лондоне, Токио, Дели, Мехико, Москве, Алжи-
ре, Тунисе и др.) жители общаются на эрзянском 
языке: «Весе содыть эрзянь кель! / Весе явить 
тензэ мель» ‘Все знают эрзянский язык! / Все 
уделяют ему внимание…’ [19, 122]. Однако си-
туация изменилась на родине – в Саранске прак-
тически не слышно эрзянской речи, от языка от-
казываются даже его носители: «Саранскоев пач-
кодинь – / Рузокс кортамо карминь» ‘Вернулась 
в Саранск – / По-русски заговорила’ [19, 122]. 
Осмысливая сложившиеся обстоятельства, геро-
иня не видит иного выхода, как пожелать совре-
менникам «национальную эпидемию»: «Эрьва 
эрзясь эрзияволь, / Истямо кезов эряволь» ‘Что-
бы каждый эрзянин “превратился” в эрзянина, / 
Такая болезнь нужна’ [19, 122]. Географические 
объекты в структуре данного произведения вы-
полняют не только хронотопическую, но и кон-
цептуальную роль – отражают авторскую иро-
нию относительно сложившейся в республи-
ке объективной социокультурной обстановки.
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По утверждению исследователей, «про-
странство и время являются важнейшими кате-
гориями национальной картины мира, образу-
ющими основную систему координат» [20, 43]. 
Базовым элементом ландшафта в национальной 
картине мира эрзян и мокшан является лес, 
что обусловлено природно-географическими 
условиями проживания народов, объективны-
ми обстоятельствами их жизнедеятельности. В 
произведениях авторов-женщин лес становится 
одним из культурно значимых образов, переда-
ющих особенности национально-историческо-
го опыта, духовной и материальной культуры, 
ценностной сферы мордвы. В стихотворении 
М. Слугиной «Адя, ялгай, Солаведев» («Пой-
дём, подруга, в Солаведь») он является поли-
функциональным элементом лирического тек-
ста, наделяется сюжетообразующей, символи-
ческой нагрузкой. Вынесенный в название про-
изведения микродриноним Солаведь (местное 
название леса возле села Кабаево Дубёнского 
района) усиливает впечатление родной, знако-
мой автору среды. Антропоморфизированный 
образ леса, коммунифицирующий с героиней 
(«Пичеть, килейть тонь васттадызь, / Терд-
тядызь экше кудозост. / Пештетарадт лот-
кавттадызь: / Озак оймсеме курозост!» ‘Со-
сны, берёзы тебя встретят, / Пригласят в свой 
прохладный дом. / Ветки орешника остановят: 
/ Садись отдохнуть под ними!’ [19, 28]), наделя-
ется положительными коннотациями, заряжает 
энергией первозданной гармоничной природы. 
С другой стороны, лес воспринимается нацио-
нально маркированным пространством, ключе-
вым элементом этнического мирообраза, тесно 
связанным с традиционным бытом эрзян, их 
образом жизни и деятельностью, что импли-
цировано посредством образно-символической 
конструкции: «Виресь – шумбрачи певтеме! / 
Виресь – свал лембе кудонок. / Мезе эрзятне 
виртеме? / Вирь! Тон ванстык эрямонок» ‘Лес 
– здоровье бесконечное! / Лес – всегда тёплый 
наш дом. / Что эрзяне без леса? / Лес! Сохра-
ни наши жизни!’ [19, 28]. Автор фиксирует два 
пространственно-временных образа – летнего 
и осеннего леса, чтобы подчеркнуть его значи-
мость, ценность в разные времена года: если ле-
том он богат ягодами, грибами, то осенью дарит 
людям иные «подарки» – «ламбамо пештть» 
‘сладкие орехи’, «опёнкат лопа ало» ‘опята под 
опавшими листьями’. Таким образом, в сти-
хотворении М. Слугиной даётся обобщённое 

представление о быте, модели поведения эрзян 
и мокшан, традиционном восприятии ими лес-
ного пространства.

В лирике Р. Орловой базовым компонентом 
национального мирообраза являются имею-
щие вневременной универсальный характер 
мифологические мотивы и образы, посред-
ством которых транслируются архаическая 
картина мира, древнейшие формы этнического 
сознания, традиционное мировоззрение эрзян 
и мокшан, их аксиологические ориентиры.  
В цикле стихотворений поэт обращается к ре-
презентации самобытных образов божеств, 
покровительниц земли («Масторавати»), 
поля («Паксявати»), воды («Ведявати»), леса 
(«Вирявати»), огня («Толавати»), луны («Ко-
вавати»), ветра («Вармавати»), рода («Юрх-
тавати»). Для религиозного миросозерцания 
древней мордвы была характерна сакрализа-
ция земли, её первостепенной значимости. У 
Р. Орловой она наделяется духовными конно-
тациями, становится символическим образом 
источника добра, светлых мыслей, внутренней 
гармонии: «Венептьсайне каршезт кяднень: / 
Ладяк седис моли седнять! / Ваймоти макст 
пара тефт, / И аф каннемс повса кефт, / И 
аф кирнемс равжа кяшт» ‘Протягиваю к тебе 
руки: / Установи к сердцу идущую дорогу! / 
Душе дай добрые дела, / И не носить внутри 
камни, / И не держать чёрную злобу’ [15, 21]. 
Образ Масторавы раскрыт посредством образ-
но-метафорической конструкции, соотноси-
мой с ментальностью народа, его восприятием 
земли как прародительницы (Модань кирди, 
Модава), матери (Масторава-тядякай), кор-
милицы (Масторава-корьмолець). Таким об-
разом, художественное пространство стихот-
ворения соотносится с религиозно-мифологи-
ческими представлениями эрзян и мокшан.

В произведениях Р. Орловой лесное про-
странство разделяется на реалистичное, осяза-
емое, отражением которого являются деревья, 
травы, птицы, и ментальное, вызванное этниче-
ским мифологическим сознанием, включающее 
такие концепты как высший разум, божествен-
ная сила. В стихотворении «Вирявати» («Боги-
не леса») изображён имеющий важное значение 
в традиционных представлениях мордовского 
народа о мироустройстве образ покровительни-
цы леса Вирявы. В фольклорных текстах этот 
персонаж наделяется разными ролями: защи-
щает человека от зверей, даёт ему природные 
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дары или может защекотать до смерти. Основ-
ное правило при посещении леса – попривет-
ствовать Виряву, попросить её о благосклон-
ности, убедить в своей искренности. В анали-
зируемом стихотворении лирическая героиня 
является носителем этнической ментальности 
с особым религиозно-мифологическим миро-
ощущением, запечатлённым в национальной 
культуре традиционным отношением к миру, 
она ведёт себя в соответствии с языческими 
каноном: «Васень сязьф кстынять тейть 
максса, / Кона танцти ламбам медьта. / Мазы 
панчфкять сязьса-максса, / Кона симондсь 
раса ведьта» ‘Первую сорванную землянику 
тебе отдам, / Которая вкуснее сладкого меда. / 
Красивый цветочек сорву-отдам, / Который на-
пился росой’ [15, 26].

Стихотворения Р. Орловой мифологическо-
го цикла стилистически соотносимы с народ-
нопоэтическими текстами – посвящёнными 
божествам обрядовыми песнями (пазморот). 
Фольклорная стилизация наблюдается в ар-
хитектонике произведений (приветствие / ве-
личание божества, изложение основной про-
блемы, благодарение / просьба о милости), 
их языковых (лексических, синтаксических) 
особенностях, изобразительных приёмах и 
средствах. Приветствие передаётся в харак-
терной для обрядовой поэтики форме гипербо-
лы: «Вирень ванфтыньке, Вирява, / Тон – инь 
козясь! / Тон – инь мазысь!» ‘Хранительница 
леса, Вирява, / Ты – самая богатая! / Ты – са-
мая красивая’ [15, 26]. Фольклорный стилисти-
ческий приём единоначатия («Модань кирди, 
Модаава, / Модань кирди – Масторава» ‘Хра-
нительница земли, Модаава, / Хранительница 
земли, Масторава’) становится способом им-
пликации авторских эмоций. Обилие повто-
ров («Тол крьвястть. Тол крьвястть! / … Толс 
палы. Толс палы, / Толса палы кяжсь» ‘Огонь 
зажги. Огонь зажги! / … В огне сгорит. В огне 
сгорит, / В огне горит злоба’ [15, 26]), обра-
щений («макста мондейне, Ведява» ‘дай мне, 
Ведява’), парных слов («тячинек-исяконек» 
‘наше сегодня-вчера’, «сивольста-пакарь-
ста» ‘из мяса-костей’, «сиземозонок-прамо-
зонок» ‘до усталости-бессилия’), восклицаний 
(«Азорсь тон вень менельть прява!» ‘Хозяй-
ка ты на ночном небе!’), однородных членов 
(«лоткафтан, потафтан, / Сярятьфтцень 
ётафтан» ‘остановлюсь, вернусь, / Болезнь 
твою исцелю’), уменьшительно-ласкательных 

форм («седнява-кинява» ‘по мосточку-доро-
женьке’, «шачеза минь сёроньке» ‘чтоб уроди-
лось зёрнышко’) свидетельствует о близости 
языка произведений народной речи. При этом 
поэтика обрядовой песни претерпевает транс-
формацию. К примеру, в стихотворении «Бо-
гине ветра» отсутствует традиционное восхва-
ление покровительницы природной стихии, 
в текст ассимилированы содержащие междо-
метные конструкции фрагменты колыбельной 
песни («Тютю-балю, балю-бай, / Вармась куду 
аф совай. / А-а-а-а-а-а-ай, / Удок, ваймонь иди-
няй» ‘Тютю-балю, балю-бай, / Ветер в дом не 
зайдёт. / А-а-а-а-а-а-ай, / Спи, спаситель моей 
души’ [15, 31]), акцентированы социальные 
реалии современности («Велеса аш раштайх-
ть-шачфнихть, / Велеть кадозь моротне» ‘В 
деревне не рождаются – не рожают, / Село по-
кинули песни’ [15, 31]), что свидетельствует о 
прочной индивидуально-творческой концеп-
ции поэта, одновременно его глубокой сопри-
частности к народной культуре.

Обсуждение и заключение
Таким образом, в мордовской женской лири-

ке национальная картина мира репрезентирова-
на на разных уровнях художественного текста 
– мотивно-образном, тематическом, простран-
ственно-временном, стилистическом. Особен-
ностью проблемно-тематического моделирова-
ния проанализированных произведений являет-
ся актуализация современной этнокультурной 
обстановки, авторская рефлексия социальных 
вопросов (судьба вымирающей деревни, обря-
довой сферы, языка, песен родного народа). 

Доминирующими компонентами становят-
ся мотивы и образы, обладающие националь-
но-культурной уникальностью, этнографиче-
ские, географические, бытовые маркеры. Бла-
годаря составляющим национальную картину 
мира системным связям и специфической се-
мантике этнокультурными коннотациями наде-
ляются архетипические концепты «малая роди-
на», «отчий дом», соотносимые с ними образы 
матери, отца, бабушки. Посредством мифоло-
гических мотивов и образов реанимируется ре-
лигиозное сознание, ценностная сфера древней 
мордвы. Отражению негативных проявлений 
современной национальной действительности 
способствуют образы исторических личностей 
– князя Тюшти и Пургаза, наделяемые символи-
ко-экзистенциальной знаковостью. 
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Основные топосы пространства в стихот-
ворениях – деревня, лес, что обусловлено как 
индивидуально-творческим сознанием, также 
и образом жизни, бытом мордовского народа. 
Художественное время представлено в раз-
ных ипостасях – настоящее, прошлое, внев-
ременное. Подобная организация хронотопа 
позволяет осмыслить социокультурные реалии 
современности в свете традиционных этниче-
ских представлений о мире. 

Стихотворения Р. Орловой стилистически 
соотносятся с народнопоэтической традицией, 
что прослеживается в использовании изобра-
зительных ресурсов фольклорной поэтики. В 
произведениях М. Слугиной территориальную 
идентичность передают полифункциональные 
топонимические единицы, наделяемые поло-
жительным аксиологическим зарядом, высту-
пающие средством лирического осмысления 
сегодняшней действительности.
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