
191Вестник КГУ    № 2, 2025 

Вестник Костромского государственного университета. 2025. Т. 31, № 2. С. 191–194. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2025, vol. 31, no. 2, pp. 191–194. ISSN 1998-0817
Рецензия на книгу
УДК 811.511.151`373
EDN GEAPXX
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2025-31-2-191-194

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ  
РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА НАРОДА МАРИ

Рец. на кн.: Абукаева Л.А. Концептосфера марийской этнической религии: монография.  
Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2024. 364 с.

Иванова Ираида Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Марийский государственный университет, Йош-
кар-Ола, Россия, iraida44@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5247-0125

Хабибуллина Флёра Яхиятовна, кандидат педагогических наук, доцент, Марийский государственный университет, Йош-
кар-Ола, Россия, khflora@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5438-1828

Аннотация. В 2024 г. Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории им. В.М. Василье-
ва (МарНИИЯЛИ, Йошкар-Ола) опубликована монография главного научного сотрудника Л.А. Абукаевой, представ-
ляющей базовые религиозные концепты марийской этнической религии. Исследована марийская народная духов-
ная культура, её виды, жанры и формы – вербальные (лексика, фразеология, грамматика, жанры устного народного 
творчества, сакральные тексты), акциональные (обряды) и ментальные (верования). На основе комплексного ана-
лиза текстов марийских молитв, различных жанров марийского фольклора и обрядов раскрыты особенности кон-
цептов юмо ‘бог’, ото / кӱсото ‘священная / молитвенная роща’, онапу ‘священное / молельное дерево’, кумалтыш 
‘моление’, перке ‘обилие, изобилие, удача, успех, благо, благополучие’, шулык ‘здоровье / жизненная сила / благо-
получие / счастье’, серлагыш ‘защита / милость’. Описаны понятийная зона концептов, их ключевые дериваты и си-
нонимы. Отмечается своеобразие лексической, грамматической, паремиологической и лексикографической репре-
зентации традиционных религиозных концептов народа мари и их символически значимые функции. Практическая 
ценность монографии заключается в возможности использования методики анализа способов и средств вербали-
зации религиозных концептов для проведения лингвистической реконструкции фрагментов как марийской этниче-
ской религии, так и культуры в целом.
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Abstract. The monograph of the chief researcher Lyubov’ Abukayeva, which presents the basic religious concepts of Mari ethnic 
religion, was published in Vasil’yev Mari Institute of Language, Literature and History in 2024. Mari folk spiritual culture, 
its types, genres and forms – verbal (lexicon, phraseology, grammar, genres of oral folkish art, sacred texts), actional (rituals) 
and mental (beliefs) – are researched. On the basis of the complex analysis of texts of Mari prayers, various genres of Mari 
folklore and rituals, the features of concepts are revealed. юмо ‘god’, ото / кӱсото ‘sacred / prayer groove’, онапу ‘sacred / 
holy tree’, кумалтыш ‘praying rite’, перке ‘abundance, affluence, good fortune, success, goodness, prosperity’, шулык 
‘health / vitality / wellbeing / happiness’, серлагыш ‘protection / divine grace’. The conceptual zone of concepts, their 
key derivatives and synonyms are described. The peculiarity of lexical, grammatical, paremiological and lexicographic 
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В современном языкознании религиозные концеп-
ты изучены в системе духовных ценностей мировых 
религий, в то время как базовые составляющие эт-
нической религии марийского народа не подверга-
лись специальному монографическому исследова-
нию. В рецензируемой книге впервые представлены 
результаты анализа ключевых понятий коренной ма-
рийской религии. Актуальность исследования про-
блематики автор монографии связывает с такими 
параметрами, как глобализация и продвижение мас-
совой культуры, с одной стороны, и усиление роли 
религиозного фактора в жизни современного чело-
века, с другой. В настоящее время намечена тенден-
ция утраты многих марийских традиций и обрядов, 
а также их функционирования в редуцированном 
виде, что накладывает отпечаток на вербальную со-
ставляющую. Выбор сакральных текстов в качестве 
объекта исследования обоснован высоким уровнем 
их лингвокультурологического потенциала: они вы-
ступают хранителями духовных культурных кодов 
народа. Читателям разъясняются смыслы обрядов 
и молитвенных текстов в их взаимосвязи, предлага-
ются ответы на вопросы, связанные с пониманием 
особенностей этнической религии. На основе ком-
плексного анализа текстов марийских молитв, заго-
воров, табу, различных жанров марийского фолькло-
ра (народные песни, мифы, легенды) раскрываются 
особенности концептов юмо ‘бог’, ото / кӱсото ‘свя-
щенная / молитвенная роща’, онапу ‘священное / мо-
лельное дерево’, кумалтыш ‘моление’, перке ‘обилие, 
изобилие, удача, успех, благо, благополучие’, шулык 
‘здоровье / жизненная сила / благополучие / счастье’, 
серлагыш ‘защита / милость’. Проведенное автором 
целостное исследование молитвенных текстов, на-
ряду с анализом религиозных обрядов, позволяет 

representation of traditional religious concepts of the Mari people and their symbolically significant functions are noted. 
The practical value of the monograph lies in the possibility of using the methodology of analysing the ways and means of 
verbalising religious concepts for the linguistic reconstruction of fragments of both Mari ethnic religions and culture as a 
whole.
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реконструировать утраченные фрагменты ритуаль-
ной практики и расшифровать содержащуюся в мо-
литвенных текстах информацию. Базовые концепты 
раскрывают особенности воззрений мари на приро-
ду божественного, способствуя осмыслению духов-
ных ценностей народа.

Книга включает введение, 8 глав, заключение, 
список использованных источников и литературы.

Глава I «Тексты марийских молитв как объект 
лингвокультурологического анализа» описывает 
религиозные культурные коды, которые возникли 
под влиянием других религий и как результат соци-
ально-исторических и культурных процессов. Ито-
гом влияния культурно-исторических факторов яв-
ляется трансформация культурного кода. В текстах 
марийских молитв, как оказалось, на первый план 
выдвинулась и сохранилась практическая составля-
ющая обрядов. Особое внимание в книге уделяется 
актуализации молитвенных текстов под воздействием 
как социальных, так и личностных факторов, нашед-
ших вербальное отражение в духовной культуре мари. 
Новые реалии получают обобщённое или метафори-
ческое обозначение, как это можно проследить в сле-
дующем тексте: «Кужу корныш коштмаштат, лишыл 
корныш коштмаштат, чодыраште, пасушто, пашам 
ыштен коштмаштат, олык воктен, вӱд воктен кош-
тмаштат, машина дене, южышто кӱртньӧ вий дене 
коштмаштат сай аралтышымак ыштен шого» (И во 
время хождения пешком; и при езде на машине, 
и во время плавания на железной лодке по большой 
государевой воде, и во время езды по железной до-
роге, и во время хождения в солдатах оберегай (по-
стоянно)) [Абукаева: 33–34]. Отмечено, что новые 
тенденции адаптируются, прежде всего, в системе 
религиозных воззрений и языка.

Глава II «Концепт юмо ‘бог’» раскрывает значе-
ние, внутреннюю форму и этимологию слова юмо 
и его сущностные свойства. Тексты марийских мо-
литв являются репрезентативным источником анали-
за ключевого религиозного термина с точки зрения 
иерархии богов, области ответственности и деяний 
персонажей марийского пантеона. Так, в молитвах 
верховный бог марийского религиозного пантеона 
представлен в таких образах, как: «Ош Поро Кугу 
Юмо (Светлый Всемилостивый Великий Бог), Поро 
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Кугу Юмо (Добрый Великий Бог), Тӱня Юмо (Бог 
мира), Пӱрышӧ Юмо (Бог судьбы), Кугу Серла-
гыш (Всемилостивый Бог), Мер Юмо (Бог согла-
сия и примирения)» [Абукаева: 45]. Автором изу-
чено базовое понятие на основе богатого материала 
фольклорных текстов – марийских народных песен, 
заговоров, пословиц и поговорок. Широкая представ-
ленность термина в разножанровых текстах служит 
показателем того, что концепт является ценностно 
значимым для народа мари.

Глава III «Концепт ото / кӱсото ‘священная / 
молитвенная роща’» содержит анализ марийских 
молитвенных рощ в источниках XVIII–XXI вв., ин-
формирует о священнодействиях в специальных об-
рядовых местах и их сакральном смысле. Автор дает 
лексикографическую репрезентацию концепта, рас-
сматривает его в текстах молитв и в системе ма-
рийских табу с позиции организации пространства: 
место пребывания богов во время молений; место 
ритуального общения человека с богом; место при-
несения даров; символическое воплощение места, 
через которое ниспосылается изобилие и благопо-
лучие: «Нурешат шем ото гай каван перке дене йы-
выртыкте манын йодына! Идым серыштат шем ото 
гай шындыме каван перке гыч йывыртен шого манын 
йодына» (И в поле радуй нас изобилием, как у тем-
ной рощи, говоря, просим. И в овине радуй нас изо-
билием поставленных, как темная роща, стогов, го-
воря, просим) [Абукаева: 161]. В сознании верующих 
слово ото «роща» связывается как с изобилием, бла-
гополучием, так и с ростом и гармонией. Священ-
ная роща по самой своей сути глубоко погружает 
в духовную среду. Говоря об организации простран-
ства для молений в кӱсото, указывается на процессу-
альный порядок: определение места и выбора онапу 
«священных деревьев», ориентированных по сто-
ронам света, по астрономическим ориентирам (от 
Полярной звезды) и по отношению друг к другу; 
определение времени открытия – в четверг, во вре-
мя праздника Кугече; день совершения обряда при-
урочивают к появлению родника (источника воды); 
проведение обрядовых мероприятий: священнос-
лужители с хлебом, блинами и квасом собираются 
на восточной стороне рощи, карт с горящей голов-
ней в руке вместе с молящимися трижды обходит 
рощу по движению солнца; обозначенное место опо-
ясывается белым полотном, сохраняющимся в тече-
ние трех дней; с восточной стороны осуществляется 
ввод жертвенных животных и т. д.

Глава IV «Концепт онапу ‘священное / молель-
ное / жертвенное дерево-вождь’» посвящена иссле-
дованию данного понятия в марийских молитвенных 
и фольклорных текстах, его символически значимых 
функций. Осуществлен тщательный анализ функци-
онирования сакрального символа мари в источни-

ках XIX–XXI вв. Проводится лексикографическое 
описание концепта, высокое духовное значение ко-
торого отмечается в его многочисленных репрезен-
тантах: надыр пушеҥге, шнуй пушеҥге, юмылтымо 
пушеҥге, юмын пу. Священное дерево метафориче-
ски обозначается как сердце священной рощи, кото-
рое обеспечивает связь между небесным и земным 
мирами: «Онапужо рӱзалтен шого пасунамат, во-
льыкнамат, шкенамат осал тушман деч, тале шоле-
ман йӱр деч утарен шого. Онапу дене рӱзалтен пол-
шен шого» (Священное дерево, ниспосылай, и наше 
поле, и наш скот, и нас самих от злого врага, от до-
ждя с градом оберегай. Со священным деревом ни-
спосылай) [Абукаева: 186].

Глава V «Концепт кумалтыш ‘моление’» пред-
ставляет типологию марийских молений: ежедневные 
молитвы как общение верующего с Юмо и другими 
богами (шкевуя кумалтыш / кумалмаш); семейные 
моления (еш кумалтыш); родовые моления (тукым 
кумалтыш); общинные моления, проводимые рели-
гиозными объединениями (агавайрем); деревенские 
моления (ял кумалтыш); моления в рамках религи-
озного союза (тиште кумалтыш); окружные моле-
ния (мер кумалтыш); всемарийские моления (тӱня 
кумалтыш). Тщательно изучены лексикографические 
репрезентанты концепта, их отражение в текстах мо-
литв: обещанное моление – вучыктымаш, подготови-
тельные молитвенные обряды, действия, приносимые 
в дар объекты и их символический смысл, порядок 
принесения даров, представления мари о принятии 
преподношений богами. Разноаспектный лингвисти-
ческий анализ базового понятия позволяет отнести 
его к одному из многослойных, информативно на-
сыщенных религиозных концептов марийской этни-
ческой религии.

Глава VI «Концепт перке ‘обилие, изобилие, уда-
ча, успех, благо, благополучие’» раскрывает понятий-
ную базу данного термина, его дериваты и синонимы. 
В молитвенных обращениях мари, наряду со смеж-
ными понятиями шулык и серлагыш, перке выступа-
ет как одна из категорий, определяющих философию 
традиционной марийской религии. Важность кон-
цепта подтверждается его активным использованием 
в устном народном творчестве: «Налме кинде-шин-
чал перкан огыл» (Купленный хлеб не изобильный); 
«Шкет паша перкан огыл» (Работа в одиночестве не-
спорая); «Сутланыше кинде перкем ок уж» (Жадный 
не изведает обилия хлеба) [Абукаева: 302]; «Урлык 
лукмо кече пӧрт гыч настам пуаш ок йӧрӧ – перке 
кая» (В день начала посева нельзя давать что-либо 
из дома – удача уйдет) [Абукаева: 303]. 

Глава VII «Концепт шулык ‘здоровье / жизнен-
ная сила / благополучие / счастье’» представляет ана-
лиз языковых средств, репрезентирующих базовое 
понятие в дискурсе марийской этнической религии 
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с учетом его содержания и особенностей функцио-
нирования. Понятие шулык рассмотрено параллель-
но с категориями тичмаш, перке, уш-акыл, что свиде-
тельствует о его многозначности. Представленность 
в текстах молитв синонимов слова, их дифферен-
циация по диалектам и наречиям марийского язы-
ка – луговомарийскому, горномарийскому, восточ-
ному и западному – автор связывает со значимостью 
концепта для всей этнической группы. Его систем-
ные отношения с понятиями перке, серлагыш слу-
жат показателями древности концепта, отражая осо-
бенности религиозных воззрений и ментальности 
мари. По представлениям верующих мари, в един-
стве, гармонии, постоянном ожидании пребывают 
Кугу Шулык (Великое Счастье / Здоровье), Кугу Сер-
лагыш (Великий Спаситель / Хранитель), Кугу Пер-
ке (Великое Изобилие). Поэтому в молитвенных об-
ращениях это единство подчеркивается многократно: 
«Шулык дене ыштыме еш перкем, еш дене ыштыме 
вольык перкем, вольык дене ыштыме кинде перкем, 
кинде дене ыштыме мӱкш перкем, шийвундо перкем 
пу» (Созданное здоровьем благополучие семьи, соз-
данное семьёй обилие скота, созданное скотом оби-
лие хлеба, созданное хлебом обилие пчел, серебра 
даруй) [Абукаева: 314].

Глава VIII «Концепт серлагыш ‘защита / ми-
лость’» включает лексикографический анализ дан-
ного базового понятия, его сочетательных свойств 
и парадигматических возможностей. Своеобразие 
концепта автор книги соотносит с тем, что в дискур-
се марийской этнической религии он представлен 
в двух планах: персонаж в пантеоне – хранитель; от-
ношение, о котором просят богов, – защита, милость, 
заступничество. Структурные элементы проанали-
зированных текстов также оказываются связанными 
с понятием серлагыш: в молитвенных тестах обозна-
чаются адресаты и объекты божественной милости 
и защиты. В перечень объектов входит всё, что зна-
чимо и ценно, от чего зависит существование чело-
века и социума, то есть сам человек и его ближай-
шее окружение, сообщество в целом: «Шкенан лӱм 

денат, шочшо лӱм денат, сурт-пече вачынат, вольык 
вачынат, пого вачынат, армийыште улшо мӱндырнӧ 
коштшо йоча-влак вачынат, вольык ончышо, млан
дым курал-ӱдышӧ вачынат, тунемше, туныктышо, 
эмлыше вачынат, машина дене кайыше вачынат поро 
серлагышым йодын кумалына» (И от своего имени, 
и от имени детей дому, и имуществу, и скотине, и за-
сеянным хлебам, и детям, которые вдали в армии, 
и скотникам, и пахарям-сеятелям, и ученикам, и учи-
телям, и целителям, и тем, кто ездит на машине, за-
щиты прося, молимся) [Абукаева: 325].

Таким образом, автором исследована одна из ак-
туальных задач современного языкознания – соотно-
шение языковых знаков и запечатленных в них куль-
турно-религиозных реалий. Марийская этническая 
религия в современную эпоху представляет собой 
верования, культы, ритуалы и обряды, пронизываю-
щие многочисленные сферы жизни отдельного чело-
века и общества в целом. Необходимость её изу чения 
продиктована тем, что она, проходя этап институци-
онализации, определяет идентичность народа мари. 
Базовые концепты коренной религии позволяют рас-
крыть особенности воззрений марийского народа 
на природу божественного, понять его духовные цен-
ности.

Книга адресована лингвистам, культурологам, 
специалистам в области теологии и религиоведения, 
а также широкому кругу читателей, всем, кто интере-
суется духовной культурой марийского народа и стре-
мится к её пониманию и сохранению.
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