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ОБРАЗ «ДЕРЕВО-КОРОВА» В СЛАВЯНСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: В статье рассматривается гипотеза о том, что в славянской народной 
культуре некогда существовало образно-семантическое отождествление коровы / 
быка и дерева. Анализ такого отождествления проводится с учетом особенно-
стей языческого мировоззрения. Изображения рогатых животных почти не встре-
чаются в славянском декоративно-прикладном искусстве, так как в контексте 
христианской религии рога приобрели отрицательное значение. Поэтому поиск 
следов обозначенной тематики следует проводить, используя соответствующий 
материал из фольклора, лингвистики, этнографии. Здесь также необходимо выйти 
за рамки славянского мира и обратиться к традиционным культурам народов, 
соседствующих со славянами на севере и северо-востоке; поскольку их христиа-
низация осуществлялась в более позднее время, пережитки их языческих культов 
дошли до нас в большей сохранности. Происхождение образно-семантической 
связи между понятиями «корова / бык» и «дерево» объясняется тем, что данные 
животные, как и древо мировое, некогда являлись космологическими символами. 
Этим обусловлена взаимозаменяемость их образов, наблюдаемая в фольклоре 
и в ритуальной практике, а также — генезис целого ряда омонимов и однокорен-
ных слов, бытующих в русской диалектной лексике и объединенных соответству-
ющей тематикой.
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 На северорусских полотенечных вышивках порой встречаются изображения 
животных, слившихся корпусами (рисунок 1). Подобный тип композиции Б. А. Рыба-
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ков обозначил как «сросшиеся туловищами кони или птицы, образующие фантастиче-
скую двухголовую фигуру (“ладью”)» [9, с. 677]. Г. С. Маслова определила некоторые 
из них как «полиморфные образы» [7, с. 92], хотя в данном случае не уточнила, части 
каких именно существ являются их составляющими.

Рисунок 1 — Полиморфные образы в вышивке полотенца. Олонецкая губ.
Государственный музей Этнографии. Прорисовка автора статьи [7, с. 90, рис. 40-а.]

Figure 1 — Polymorphic Images in Towel Embroidery. Olonetskaya Guberniya.
State Museum of Ethnography. Drawing by the Paper`s Author [7, р. 90, fig. 40-а.]

 По своей композиции они схожи с полотенечными вышивками, где показаны 
слившиеся корпусами животные, атрибутированные исследователями как олени, 
поскольку их увенчивают оленьи рога (рисунок 2) [7, с. 74, 79; 9, с. 107, 647].

Рисунок 2 — Олени. Элемент вышивки полотенца. Новоладожский уезд.
Государственный музей Этнографии. Прорисовка автора статьи [7, с. 79, рис. 31-а]

Figure 2 — Deers. Element of Towel`s Embroidery. Novoladozhsky Uyezd.
State Museum of Ethnography. Drawing by the Paper`s Author [7, р. 79, fig. 31-а]
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 Такое композиционное сходство говорит о том, что животные, показанные 
на олонецкой вышивке, семантически подобны новоладожским оленям. Однако оста-
ется открытым вопрос, кто же все-таки здесь представлен. Для того, чтобы это выяснить, 
стоит внимательно присмотреться к изображениям и сравнить их с фигурами, которые 
часто встречаются на других вышивках и признаны «птичьими» и «конскими» (см. ил.: 
«Мотив птичьей “ладьи” в вышивке» [7, с. 65, 75] и «Мотивы коней в вышивке» [7, 
с. 78–81, 109, 112]). Массивные формы животных на олонецкой вышивке — тяжеловес-
ность туловища, крупная голова с широким лбом, довольно затупленная передняя часть 
морды, мощная короткая прямая шея — не имеют ничего общего с более грациозными 
«птичьими» или «конскими» силуэтами. К тому же на голове у них — прямые короткие 
рожки, показанные спереди1, а не конские уши, и не птичий «хохолок». Все это указы-
вает на то, что перед нами изображение крупного рогатого животного — коровы или 
быка, заменившего оленя / лося, согласно некоторым исследованиям.
 В эпоху формирования земледельческой культуры на смену охотничьим живот-
ным (олени и лоси) приходят домашние животные (быки / коровы), которые стали 
использоваться не только в хозяйстве, но и в ритуалах языческих жертвоприношений2. 
Как полагают исследователи, данное обстоятельство свидетельствует об их семантиче-
ской эквивалентности (см.: [8, с. 36; 19, с. 71–74] и др.].
 О том, что быки и коровы мыслятся аналогом лосю или оленю, свидетельствуют 
и многочисленные примеры из русских народных говоров, где одни и те же слова могут 
обозначать и оленей / лосей, и домашний крупный рогатый скот [13, с. 147–148]. Такое 
наблюдение также дало исследователям основание считать, что «эти животные были, 
видимо, когда-то семантически близки» (см.: [2, с. 390] и др.)3.
 В свете сказанного можно предположить, что на рассматриваемых вышивках 
тоже произошла замена фигур оленя / лося домашними рогатыми животными. В таком 
случае традицию изображения быка / коровы на полотенцах следует считать более позд-
ней. Однако животных на таких вышивках при первом рассмотрении трудно признать 
быками, потому что их рога не так явно выражены; они более похожи на «процветшие» 
веточки. В христианскую эпоху, когда показ рогов, наделяемых отрицательным значе-
нием, был нежелателен4, это оказалось очень кстати.
 В связи с запретом на изображения представителей рогатого скота как объек-
тов древнего языческого культа, они практически не встречаются в славянском деко-
ративно-прикладном искусстве. А значит, его следы следует искать, используя лишь 
соответствующий материал из фольклора, лингвистики, этнографии. Также в процессе 
поиска необходимо выйти за рамки славянского мира и обратиться к традиционным 
культурам народов, соседствующих со славянами на севере и северо-востоке; поскольку 
их христианизация осуществлялась в более позднее время, пережитки их языческих 
культов дошли до нас в большей сохранности.
 Если быки / коровы заменили оленей / лосей в жертвоприношениях, в русской 
диалектной лексике, на вышивках, и были с ними семантически соотносимы, то им 

1  Принцип показа рогов спереди при профильных изображениях животных характерен многим 
архаическим культурам: первобытному искусству, искусству Древнего Египта и др.

2  В северорусских преданиях (бытовавших на Ваге, под Каргополем, под Тихвином, на Бело-
озере) повествуется об оленях, некогда прибегавших из леса на заклание (на Ильин день), и про то, что 
«теперь олени уже не приходят, и крестьяне приносят в жертву рогатый домашний скот» [9, с. 72–73].

3  Поэтому примеры из фольклора, приведенные ниже, могут порой относиться и к тем, и к дру-
гим, что в нашем случае не имеет столь уж принципиального значения.

4  «Христианство <...> обратилось против языческого поклонения рогам, которые стали в средне-
вековом искусстве знаком сатаны и его рогатых последователей» [18, с. 307].
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могли быть присущи и соответствующие сакральные функции. В частности, как олень / 
лось отождествлялся с деревом [14], так же дендроморфными признаками могли наде-
ляться и домашние животные. Это наблюдается на полотенечных изображениях: силу-
эты домашних животных, показанные ломаными линиями, словно вырублены из дерева; 
они увенчаны «цветущими» рогами-веточками и со всех сторон окружены мелкими 
стилизованными стебельками, как бы «прорастающими» из их тела. На этом основа-
нии можно предположить, что перед нами образ «дерево-корова», свидетельствующий 
о некогда существовавшем образно-семантическом отождествлении древнейших кос-
мологических символов — древа мирового и вселенского быка / коровы.
 Корова / бык как космологический символ. Как древо мировое некогда явля-
лось универсальным космологическим символом [17], так и бык (или корова) в древно-
сти тоже мыслился космологическим животным. Об этом свидетельствует его ритуаль-
ное восхваление в древнеиндийской «Атхарваведе», где он представлен воплощением 
всего мироздания5. С этим согласуется и то, что «санскр. gô <…> сохранившееся в рус-
ском говядо, имеет следующие значения: “бык”, “корова”, “небо”, “солнечные лучи”, 
“глаз” и “земля”» [21, с. 653]. В ведийских загадках brahmodya, обусловленных кос-
мологической темой, которые, по мнению В. Н. Топорова, соотносимы с концепцией 
мирового дерева, на вопрос: «Чему не найти меры?» дается ответ: «Корове не найти 
меры» [17, с. 120].
 Мифический образ коровы как космологического символа нередко наделялся 
фантастическими чертами. В финской «Калевале» говорится: «Из огня крова вышла, / 
У нее рога златые, / Среди лба у ней созвездье, / Меж рогов сияет солнце» [25, с. 127]. 
Также и «эпические сказания славянских племен обильны преданиями о <...> коро-
вах <...> с частыми звездами по бокам» [21, с. 673]. Наличие космических символов, 
украшающих такую корову, свидетельствует о том, что перед нами — космологический 
образ.
 На основании таких представлений в фольклоре многих народов о вселенском 
быке / корове его архаический образ наделяется фантастически огромными размерами. 
В «Калевале» теленок, которого убивают для свадебного пира (приносят в жертву), 
описывается как животное гигантской величины: «Был у Тавастов хвостом он, / Голо-
вой — у речки Коми. / Вышиной рога в сто сажен, / В полтораста сажен морда, / Ласка 
только лишь в неделю / Обежать могла вкруг шеи; / Только в целый день касатка / 
С рога к рогу пролетает / И при этом мчится быстро, / На пути не отдыхая; / Целый 
месяц нужно белке, / Чтоб с плеча к хвосту добраться / До конца не достигает, / Пре-
жде чем пройдет весь месяц» [25, с. 237]. Кроме того, он «туч касается спиною» [25, 
с. 238]. Похожий мотив есть и в северорусской «Старине о большом быке», где пове-
ствуется о ритуальном убиении «тово-де большово быка, Рободановика, / У которого 
степи6 рукой не достать / Промежду-то рогами косая сажень» [28, с. 462].
 Внушительные размеры рогатого животного показаны и в загадках о дороге: 
в мордовской — «Рогами7 может коснуться неба, / Хвостом дотянется до Казани» [36, 

5  Кн. IX, 7. «Восхваление быка»: «небо — верхняя челюсть, земля — нижняя челюсть. Мол-
ния — язык. <…> Воздушное пространство — его пах. <…> Всеобъемлюща (его) шкура, целебные 
травы — волоски (на теле), созвездия — (его) форма. Божественный народ — (его) кишки, люди — (его) 
внутренности. <…> Туча — его жир. <…> Когда его запрягают, (он) принадлежит всем богам; <…> рас-
пряженный — (он) все. Ведь это все формы, любая форма, имеющая вид коровы» [20, с. 69–71].

6  Степь — «место под передними ногами» [28, с. 462]; «хребет у рогатого скота» [31, т. 41, 
с. 145].

7  Здесь и далее выделено мною. — С.С.
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с. 210]; в русских с ответом «дорога со двора» — «Бык на дворе, / А рога — на реке» 
(и др.) [24, с. 88].
 Всеобъемлющий образ вселенского быка / коровы запечатлелся и в многочис-
ленных загадках с ответами «день и ночь», где день показан белым животным, а ночь — 
черным. В русских — «Белый вол всех поднял, / Черная корова всех поборола» (и др.) 
[24, с. 234]; в украинских — «Лысый вол усех людей збив, а чорная корова усех людей 
поколола» (и др.) [8, с. 31; 32, с. 308]; в удмуртских — «Черная корова соберет, белая 
корова разгонит» (и др.) [35, с. 203].
 «В южнославянской космологии Бык (иногда буйвол или вол) — космофор, 
опора земли» [16, с. 272]. Корова же в народных воззрениях могла представляться 
и самой землей. В удмуртской загадке с ответом «зима, лето» — «За белой коровой чер-
ная корова идет» [35, с. 209] белой коровой, по всей вероятности, представляется засне-
женная земля, а черной — земля без снега, чернозем. В русских заговорах, произноси-
мых при доении коровы, говорится: «Как с места на места зимля ни шаволитца — так 
бы любимая скатинка (чарнушка, пяструшка) с места ни шавалилась. <…> Стай гарой, 
дой рякой, озира сметаны, река малака» [32, ч. 1, с. 208]. Здесь корова сравнивается 
с землей, горой, молочные струи, изливающиеся из вымени такой огромной коровы, — 
с рекой, а сметана — с целым озером.
 В загадках гром часто представлен ревом исполинского быка8: «Ревнул вол / 
За сто сел, / За сто речек» (и др.) [24, с. 242]; «Заривiв вiл за сто миль, за сто гiр» [34, 
с. 307]. В карельской загадке о громе — «Чернуха-темнуха со ста рогами, тысячью кор-
нями, замычит — по всей земле слышно» [26, с. 110] грозовая туча показана в образе 
гигантской коровы черной масти9, наделенной признаками древа мирового («с тысячью 
корнями») и издающей громовое мычание.
 Все это дает основания полагать, что древо мировое и вселенский бык / корова 
некогда могли состоять в образно-семантической аналогии.
 Образ «дерево — корова / бык» в народных воззрениях. Порой рога быка / 
коровы так же могли представляться аналогом дереву, как и рога оленя / лося [14, 
с. 81–82]. «Немецкая сказка упоминает о быке, из рога которого выросло дерево, достиг-
нувшее своею верхушкою небесного свода» [21, с. 657]. В загадках с ответами «рога 
коровы» они тоже нередко бывают представлены деревом: в марийской — «На кривую 
липу снег не ложится» [27, с. 62]; в удмуртской — «На гладкий клен снег не садится» 
[35, с. 186].
 Однако рога домашних животных более коротки, нежели ветвистые рога оленя 
или лося, а потому примеры, когда они ассоциировались с деревом, немногочисленны, 
и, видимо, изначально такие сравнения относились к лесным животным. На самом же 
деле рога быка / коровы визуально более похожи на небольшие ветки или сучки. Воз-
можно поэтому в русских народных говорах слово рога́ль использовалось и в значении 
«рогатый бык» (Дон.), и в значении «деревянный сук в виде рога» (Новг.) [31, т. 35, 
с. 119]. Рогу́лька — «рогатая корова» (Олон.) и «рогатка: Мальчишки стреляли из рогу-
лек» (Брян., Р. Урал) [31, т. 35, с. 128]. Рогу́льник — это и «бык» (Новосиб.), и «дере-
вянные вилы»10 (Ср. Урал) [31, т. 35, с. 129]. Одним и тем же словом — рога́тка могли 
называться и «большерогая корова», и «ствол дерева с остатками обрезанных сучьев» 

8  «Бык ассоциируется в образе бога грозы во многих религиях» [6, с. 85].
9  Чернуха — кличка черной коровы [22, т. 4, с. 595].
10  И деревянные вилы, и рогатку делали из разветвления, напоминающего рога.
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(Арх.) [31, т. 35, с. 120], что в известной степени определялось их визуальным сход-
ством.
 Последний пример наиболее ярко показывает, что если рога коровы ассоци-
ировались с ветками или сучьями, то само животное могло представляться деревом. 
Свидетельства этому можно найти в фольклоре многих народов. В загадках образ 
коровы соотносится с различными породами деревьев: в удмуртских с ответом «рога 
коровы» — «На ветках сосны снег не застревает», «На ветке клена снег не задержива-
ется» [35, с. 187]; в марийской, с ответом «вымя» — «На одной липе четыре гнездышка» 
[27, с. 62]. В якутской легенде говорится: когда нечем было кормить табуны коров 
и лошадей, то их прогоняли «в лес каждый день по девяти штук в подарок Джогогой11. 
Как только скот <…> входил в лес, он превращался в толстые деревья» [4, с. 313]. Это 
свидетельствует о том, что деревья могли представляться как в образе лошадей [12], так 
и в образе коров.
 В русском фольклоре также есть немало примеров, подтверждающих, что 
в славянском языческом мировоззрении существовал образ «дерево-корова». В част-
ности, в сказках встречается эпизод, когда «корова, будучи умерщвлена, не умирает 
окончательно, а только перерождается в новые образы: из ее внутренностей или пепла 
вырастает <…> яблоня» [21, с. 675]. Такой сказочный мотив варьируется лишь незна-
чительно: когда корову закалывают12, ее кости [15, с. 54], или капли крови [30, с. 314], 
или кишки [32, ч. 1, с. 155] и т. п. закапываются в землю, из чего неизменно вырастает 
дерево. Это основывается на архаической вере в то, «что животное после смерти вос-
кресает и продолжает жить» [15, с. 53], но уже в другом качестве.
 С образом рогатого животного соотносилась не только яблоня, но и осина, елка, 
сосна, береза и др. В обряде, проводимом на Смоленщине при первом выгоне скотины 
в поле, есть диалог пастуха с подпаском, выступающим в роли зайца: «“Заяц, заяц, 
горька ли осина?” Заяц отвечает: “Горька!” “Дай Бог, штобы и наша скотинка13 для 
зверя была горька!”» [32, ч. 4, с. 161]. О том, что образ коровы соотносился с елкой, есть 
свидетельства в русских народных говорах: «Сколько за полем елушек, Только во дворе 
телушек», где елу́шка или елушка — «елочка; маленькая ель» (Новг., Пск., Твер., Сиб., 
Смол.) [31, т. 8, с. 350]; елу́шник — «еловый лес» (Пск., Твер.), а елушня — «яловая 
корова» (Курск.) [31, т. 8, с. 350].
 Нередко сок, обильно источаемый деревьями весной, ассоциировался с щедрыми 
надоями молока. Об этом свидетельствуют некоторые восточнославянские былички 
и поверья. В частности, в одной смоленской быличке о «видьмаках», «што мало́ки 
у кароў атымають», говорится: «Старик то́ркаить нож у бярезу. Як торнуў, карова закри-
чела у стади <...> — побегла з ножика малако. <...> Пастух видить, што малако бягить 
с бярези па нажу, и карова, услыхал, крикнула», и заставил «видьмака» прекратить 
это, вследствие чего корова перестала кричать, а из березы перестало течь молоко [32, 
ч. 1, с. 108]. Считалось, что ведьма, для того чтобы испортить корову, выдаивала ее, и, 
«выливши на землю молоко, забивала в то место осиновый кол, чтобы, как засохнет 
осина, так бы высохли у коровы сосцы» [8, с. 291]. В Закарпатье существовало поверье: 
«чтобы ведьма не отнимала молоко у коровы, нужно вылить его в корни <...> дерева, 
вывернутого с корнем бурей, со словами: “Чтоб твою корову так же выкорчило”» [5, 
с. 92].

11  Джогогой — демон-покровитель конного и рогатого скота [4, с. 313]
12  Как считают исследователи, здесь речь идет о ее ритуальном умерщвлении: «Так сказка со-

хранила воспоминание о существовавшем некогда обряде» [15, с. 54].
13  Нет сомнения, что здесь имеется в виду в основном крупный рогатый скот.
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 В архаических воззрениях с дойной коровой могло отождествляться не только 
дерево, источающее сок, но также и деревянный столб. Выполненный из ствола дерева, 
он мог наделяться теми же сакральными функциями. В Малороссии верили, что ведьма, 
чтобы отобрать у коровы молоко, выдаивает ее, после чего «пробуравливает в одном 
из столбов своего дома или кладовой дырку, затыкает ее, при известных ей приговорах, 
колышком и, когда нужно доить корову, вынимает колышек, и молоко коровы течет 
оттуда, как из крана» [34, с. 198].
 Дерево, или деревянный столб могли соотноситься с образом коровы и по дру-
гим признакам. В частности, в подражательной магии использовалось свойство «незы-
блемого стояния». На Вологодчине «когда отелится корова, <…> хозяйка <…> встает 
к печному столбу14 и говорит: “Матушка, коровушка, стой также крепко, как вот этот 
столб”» [37, с. 124]. На Каргополье после отела коровы хозяйка «зарывала послед глу-
боко в землю под навоз, а затем вколачивала сверху березовый кол, говоря: “Как этот 
кол плотно стоит, так и ты, Буренушка, стой!”» [3, с. 277]. На Смоленщине для предо-
хранения телят от падежа принято было говорить: «Как белая березынька стаить веки 
по веки, ни тронитца ни варохнитца — так бы и тиляты жили веки по веки, ня дрог-
нулись, ни варохнулись» [32, ч. 1, с. 209]. Здесь видно, что и телята отождествлялись 
с образом дерева.
 Наряду с этим в народных воззрениях существовала образно-семантическая 
аналогия кора дерева — шкура животного15. На ее основе строятся загадки: марий-
ская с ответом «береза» — «У белой коровы поперечная шкура» [27, с. 49]; удмуртская 
с ответом «липа» — «При жизни шкуру сдирают» [35, с. 156]. В русской загадке с отве-
том «лыки» — «Корова в лесе, а черева здеся» [23, с. 69], дерево, с которого содрали 
кору на лыки, показано в образе коровы, а его кора — черевом16.
 Эти же представления отразились и в русских народных говорах, где слово 
коро́вина, используемое в значениях: «корова» (Арх., Смол.), «шкура коровы» (Камч., 
Свердл.), употребляется и в значении «кора: ивова коро́вина» (Ленингр.) [31, т. 14, 
с. 352]. Шкура — «верхние слои дубовой коры» (Южн.) [29, с. 576]; ошкурить — «очи-
стить от коры (бревно)» [29, с. 347]; ошкурова́ть — «снять кору с дерева» (Перм.) [31, 
т. 25, с. 91]; ошкуря́ть — «снимать кору с дерева; очищать бревно от коры» (Иркут.), 
и «снимать (шкуру)» (Урал.) [31, т. 25, с. 91]; ошку́ривать — «лечить поврежденную 
кору деревьев» (Пск.) [31, т. 25, с. 91]. Кожа — «кора дерева» (Ряз., Пск.) [31, т. 14, 
с. 49].
 Показательно, что среди вологодских крестьян существовало убеждение: «когда 
городят осек, т. е. изгородь вокруг скотского выгона, то <…> в эти дни <…> не сдирают 
с дерев коры. <…> Не дерут коры, чтобы медведь не содрал с коров кожи» [37, с. 121].
 Другие части дерева также соотносились с частями коровы / быка, чем можно 
объяснить странность (с современной точки зрения) целого ряда загадок; в частно-
сти, — марийских: «сучок» — «Бычьи глаза жирны, да есть нельзя» [27, с. 51]; «бру-
сок» — «Печень одной коровы три года ем, и никак не съем» (и др.) [27, с. 109]. Особенно 
показательна в этом отношении карельская загадка с ответом «кора, которую добав-
ляли в пищу» — «Бык большой, хребет прямой, в лесу смерть принял, рога в землю 
закопали, кровь в город увезли, кожу съели с простоквашей, мясо в золу превратили» 

14  Печной столб обычно выполнялся из ствола дерева.
15  См. так же: кора дерева — шкура оленя / лося [14, с. 82–83]
16  Черéво — «брюшко меха» [22, т. 4, с. 591].
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[26, с. 25]. Судя по всему, в этой загадке подробно описан процесс смолокурения17. 
Здесь дерево представлено быком18, его ствол — бычьим «хребтом», смолосодержащие 
пни с корнями — «рогами»19; их закапывали в землю и жгли над ними древесину — 
«мясо»20, превращавшуюся в золу. Получаемая таким способом смола (которую отвоз-
или в город на продажу), представлена «кровью»21, а древесная кора — «кожей быка»22.
 В русских загадках эта соотносимость тоже представлена довольно отчетливо. 
Например, в загадке с ответом «сосновая мезга» — «Выходила я на горушку, / Убивала 
телушку, / Кожу наземь бросала, / Мясом печку топила, / Салом лакомилась» (и др.) 
[24, с. 166]. Здесь содержится целый ряд аналогий: «телушка» — сосна, ее «кожа» — 
сосновая кора, «мясо» — древесина ствола, идущая на дрова, а «сало» — мезга23.
 Очевидно, на основе аналогии древесина — мясо сложился целый ряд удмурт-
ских загадок: с ответом «береза» — «Мясо сгниет, кожа останется» [35, с. 155]; с отве-
том «огонь в светце» — «Старушка мясо крошит», «Малюсенькие кусочки мяса» 
(и др.) [35, с. 94–95]. Здесь даже крошащиеся угольки, в которые превращается горящая 
в светце лучина, представляются кусочками мяса.
 В русских народных говорах слово боло́нистый могло использоваться и в раз-
говоре о лесе, и в разговоре о мясе [31, т. 3, с. 77], поскольку боло́нь, бо́лонь — это 
и «слой древесины под корой дерева» (Южн.-Сиб., Свердл., Перм., Смол., Том., Олон., 
Арх., Сев.-Двин., Волог., Сиб., Том., Иркут., Амур.), и «подкожный слой мяса», «твер-
дая белая плева на мясе» (Перм., Свердл., Иркут.) и т. п. [31, т. 3, с. 78].
 Но «иногда именно середина дерева, связанная с копытными, выступает как 
замена всего дерева» [17, с. 288], а потому не только ствол, но даже и часть ствола, 
как и все дерево, могла семантически соотноситься с целым животным. Об этом сви-
детельствуют карельские загадки с ответом «дрова в печи»: «Полон хлев телят, все 
бесхвостые» (и др.) [26, с. 18]. Здесь «телята» — дрова, а их «хвосты» — обрубленные 
верхушки деревьев, поскольку «часть ствола с сучьями и ветвями» порой так и назы-
вали — хвост ствола [29, с. 547]24.
 Показательно, что в словаре русских народных говоров содержится целый ряд 
омонимов, объединенных соответствующей темой. Например, слова со значениями 
дрова и телка могут быть сходными по звучанию: дрова — дро́вки (Колым.), а телка, 
или «корова, отелившаяся в первый раз; первотелка» — дро́вка (Ворон., Смол., Калуж.) 
[31, т. 8, с. 191]. Видимо, по тому же принципу слово тéлиш используется и в значении 

17  Смолокурение — добывание смолы из хвойных деревьев как промысел.
18  Поскольку слово бык равным образом означает и домашнее животное, и олень, и лось [31, т. 3, 

с. 342], образ, в котором здесь загадывается хвойное дерево, мог относиться к любому из них.
19  У дерева, считавшегося «умерщвленным» и потому «перевернутым», «рогами» представля-

лись уже не ветки, а вывернутые из земли корневые отростки [14, с. 83–85].
20  Мясо — «спелая древесина» (Краснояр.) [31, т. 19, с. 89], или «липовые бревна, с которых 

снята кора (Пенз.)» [29, с. 301].
21  Ср.: руда́ — «кровь» и рудо́вая сосна — «прямоствольная сосна <...> с древесиной, приобрета-

ющей в распиле красноватый оттенок» (Арх., Олон., Твер., Волог.) [31, т. 35, с. 232, 235], где «“рудовая” 
соответствует прилагательному “кровяная”» [29, с. 483]. Поэтому смола, полученная из такого смолосо-
держащего дерева, могла представляться «кровью» сосны.

22  «В Карелии часто вместо муки в тесто добавляли размолотую сосновую кору или варили из нее 
“кашу” — отсюда в загадке “кожу съели”» [26, с. 116].

23  Мезга́ — «внутренняя слизистая оболочка дерева (особенно сосны), молодая исподняя кора, 
еще не затвердевшая» [22, т. 2, с. 315]. «Мезга молодой сосны в сыром виде составляет лакомство кре-
стьянских детей» [29, с. 286–287]. Показательно, что слово мезга так же используется в значениях «плева 
на мясе» и «остатки мяса на внутренней стороне шкуры» (Пск., Твер.) [31, т. 18, с. 92].

24  Об аналогии «верхушка “умерщвленного” дерева — хвост» (см.: [14, с. 83–84]).
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«теленок» (Пск.), и в значении «чурбан, обрубок, палка» (Смол.), [31, т. 44, с. 10–11]. 
Словом стяг во многих русских говорах могли называться шест, палка, дубина, боль-
шое бревно и т. п. [31, т. 42, с. 122–123], а также оно могло использоваться и в значе-
нии «туша крупного рогатого скота (коровы, быка, вола)» (Оренб., Волог., Арх., Ряз., 
Астрах., Самар., Симб., Вост. Закамье, Перм., Тобол., Сиб.) [31, т. 42, с. 123–124]; т. е. 
ствол дерева (без корней, кроны и коры) соотносился с телом коровы / быка (без головы, 
хвоста, копыт и шкуры).
 Этими же представлениями объясняются и некоторые народные обряды. В ряде 
деревень Каргопольского уезда после первого выгона скота («сгон») «каждый заносил 
в избу два-три полена дров, так как с пустыми руками заходить в дом не полагалось» 
[3, с. 269]. Видимо, такая ритуальная замена гарантировала сохранность скота. А оло-
нецкие крестьяне «у чужих поленниц собирают березовых коровушек25; коровушку 
полагают в подойник, когда его шпарят кипятком, надеясь получить от коров побольше 
молока» [33, с. 656].
 Корень дерева и пень, как и ствол (или часть ствола) тоже могли наделяться теми 
же образно-семантическими признаками, что и целое дерево, а значит, соотноситься 
с рогатым животным. Об этом свидетельствуют загадки: удмуртская с ответом «земля 
с корней [дерева] сыплется» — «Кровь одного быка семь лет сочится» [35, с. 151]; 
марийская с ответом «коряга» — «Зарежу быка — кровь сочится три года» [27, с. 51]. 
А на Рязанщине бытовал шутливый обряд: на второй день свадьбы в спальню молодо-
женам приносили в качестве новорожденного теленка большой и очень тяжелый пень 
для колки дров, или запеленатое в тряпки полено. «Чюрбан в тряпках завярнуть: “Тялка 
принисли!”» [10, с. 121].
 Свидетельства того, что пень вместе с корневыми отростками мог представ-
ляться в образе рогатого животного, содержатся и в русских народных говорах, где 
«корень соснового пня, богатый смолой, спускающийся вниз», — тур26 (Калуж.) [31, 
т. 45, с. 261]; «турбачок, пенек такой из дерева» (Волог.) [31, т. 45, с. 265]; тури́стый 
пень — «пень, у которого очень длинный вертикальный корень» (Калуж.) [31, т. 45, 
с. 268]. Видимо, поэтому в онежских сказках порой говорится об «избушке на турьей 
ножке» [30, с. 439], которая, как известно, устанавливалась на пеньках.
 Все это тоже свидетельствует о том, что корова и дерево когда-то состояли 
в образно-семантической аналогии.
 Образ «дерево — корова / бык» в бытовых деревянных предметах. Если, 
согласно архаическим представлениям, «душа дерева продолжает жить в бревне 
постройки и в любой вещи», выполненной из него [19, с. 12], то такая вещь могла 
наделяться и образно-семантическими свойствами, которыми изначально наделялось 
это дерево, или его часть. А поскольку в языческих воззрениях могли существовать 
образно-семантические аналогии дерево — корова / бык (или вол, тур), то и все быто-
вые вещи, которые производились из дерева, могли мыслиться в образе этих живот-
ных27.

25  «Иногда березовое полено не колется пополам от одного конца до другого, а откалывается край 
вроде неправильного клина; это и называется “коровушкой”» [33, с. 656]. Коровка — «чурбан, обрубок 
дерева» (Перм.), или «кусок дерева, щепа, вырубленная из паза в бревне» (Волог.) [31, т. 14, с. 353].

26  «У восточных славян довольно многочисленны следы культа древнего тура, вымершего в Вос-
точной Европе уже в XVII в.» [2, с. 392; 13, с. 82].

27  Так же, как вещи, созданные из дерева, отождествляемого с птицей, могли соотноситься с об-
разом птицы [11, с. 52–54], отождествляемого с конем — с образом коня [12, с. 100–105], а отождествля-
емого с оленем / лосем, — с образом оленя / лося [14, с. 86–89].
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 Правда, в резьбе по дереву, часто украшавшей предметы быта, изображений 
рогатых животных не наблюдается по причине отрицательного отношения к изображе-
нию рогов в христианский период [18, с. 307], но в народной лексике и фольклоре все-
таки сохранилось множество подтверждений тому, что деревянные предметы когда-то 
могли представляться в их образе.
 Прежде всего, с образом быка / коровы ассоциировались предметы, «рогатая» 
форма которых диктовалась функциональной необходимостью. Это ухват, вилы, соха 
и др. В русских пословицах они соотносятся с рогатой скотиной: «“Рогатой ско-
тины — ухват да вилы”, говорят про бедное хозяйство» [24, с. 316], или «Рогатой 
скотины ухват да мутовка (роспись приданому)» [22, т. 4, с. 99]; «Хвать быка за рога, 
ан разсоха (вилы) в руках» [22, т. 1, с. 149].
 Существует ряд загадок про деревянные вилы: карельская — «Корова криво-
рогая, рогатое седло, волосы дергает, шерсть бросает» [26, с. 31]; удмуртская — «Бык 
с тремя рогами» [35, с. 169]. А в обратной загадке с ответом «рога коровы» — «На дву-
зубых вилах снега не бывает» [35, с. 186] корова представлена вилами.
 В русской загадке соха показана коровой: «Загуляла корова, все поле рогами 
перепорола» [23, с. 71]. Согласно народным поверьям, ведьмы «доят соху (соха — рога-
тая, вилообразная, и потому корова): втыкают нож в соху, и молоко течет по острию 
ножа. <…> Ведьма может обходиться и без ножа: вынимает из сохи в клуне колок, 
и молоко льется, как из бочки» [8, с. 291].
 «Рогатый» ухват28 использовался в святочной игре «в быка», известной 
в Костромском крае [16, с. 274]. И в русских загадках он часто бывает показан быком / 
коровой: «Бычок рогат, в руках зажат; еду хватает, а сам голодает» [23, с. 107], «Коровка 
деревянная, рожки оловянные» [23, с. 107]; с ответом «ухват и горшок» — «В хлевушке 
у быка/ Копна на рогах, / А хвост на дворе / У бабы в руках» (и др.) [24, с. 37].
 В образе рогатых животных порой представляются и другие предметы, выпол-
ненные из дерева. Например, кочерга29, о которой в загадке говорится: «Полная 
конюшня / Красных коров; / Черная зайдет, / Всех выгонит» [24, с. 35], показана «черной 
коровой». Ею ворошили раскаленные угли, т. е. куски недогоревших дров, а потому они 
здесь — «красные коровы». Согласно этим же воззрениям существовало поверье, что 
«сковородником30 женщина угольев в печке не должна мешать: от этого коровы будут 
бодаться» [33, с. 656]. На Украине же считали: чтобы скот не бодался, «в два мотовила 
не нужно мотать» [34, с. 103]. Во всех приведенных здесь примерах обнаруживается 
образно-семантическая связь предметов, выполненных из дерева, с бодливым скотом.
 Деревянная посуда тоже часто могла представляться в образе быка / коровы. 
Это наблюдается в загадках с ответами «ковш»: в русской — «Корова спит на месте, / 
А хвост на улице» [24, с. 48], в карельской — «Мокрый теленок в лукошке» [26, с. 83]. 
В этом же образе загадываются и деревянные ложки: в лезгинской: — «У меня есть 
бык; если за хвост его не возьмешь, то в сарай (рот) не введешь» [24, с. 317]; в карель-

28  В русских народных говорах другие названия ухвата — рога́тик (Ворон.), рога́тин (Новосиб.) 
[31, т. 35, с. 120], или (почти повсеместно) — рога́ч [31, т. 35, с. 122].

29  Кочерга изначально была полностью деревянной и представляла собой палку с торчащим 
в сторону концом [12, с. 104]).

30  О том, что сковородник с деревянной ручкой мог представляться телкой, свидетельствует об-
ряд: «чтобы стельная корова принесла телку (не бычка), баба идет доить ее в последний раз верхом 
на сковороднике» [22, т. 2, с. 167]. Очевидно, она, зажав сковородник под собой между ногами, высту-
пала в роли рожающей телку коровы, тем самым стараясь добиться желаемого результата посредством 
подражательной магии.
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ской с ответом «ложки в миске» — «Телят полный хлев, хвосты у всех на улице» [26, 
с. 81]; в русской «ложка в чашке» — «Корова в хлеве, / А хвост на хлеве» [24, с. 53].
 Другие деревянные емкости в загадках тоже порой предстают в этом образе. 
В русских: «квасник»31 — «Коровушка пестра, / Титечка востра, / Желвак на боку, / 
Хороша к молоку» [24, с. 48]; «бук32 с холстом» — «Вывели вола да из заднего двора, / 
Посмотрели — у вола пробита дыра» [23, с. 141]; «кадка» — «Стоит бычище — про-
клеваны бочища» [23, с. 116]. В мордовских загадках: «лохань» — «У быка два глаза, / 
С двух сторон водят» [36, с. 135]; «бочка» — «Бык дубовый, / Язык липовый» [36, 
с. 136]. В удмуртской загадке деревянный «сундук» — «В брюхе обитой обручами 
коровы одежду хранят» [35, с. 78].
 Так же и другие деревянные бытовые предметы самой различной формы и назна-
чения часто загадываются коровой или теленком. В украинских загадках: «праник»33 — 
«Золоте теля на воду реве» [34, с. 313]; «сопiлка»34 — «За лiсом, за прилiсом золоте 
теля реве» [34, с. 315]; в карельской с ответом «стол» — «У нас корова, что положим, 
все несет (тащит)» [26, с. 74]. В русской загадке: топор представлен в образе теленка — 
«Между двумя дубами / Завязла теля зубами»35 [24, с. 1], возможно, потому, что он 
имеет деревянную ручку (топорище). Показательно, что в Полесье «топор прятали под 
печь, считая, что таким образом прячут заблудившуюся корову от волков» [5, с. 60].
 Плавательные средства также когда-то представлялись не только в образе оленя / 
лося [14, с. 86–87], либо коня [12, с. 101–102], но и в образе тура. «В виде тура оформ-
лены корабли <...> в былинах о Садко, Соловье Будиновиче и других мореходах» [6, 
с. 83], где говорится: «Нос корма была по звериному, / А бока сведены по туриному» [6, 
с. 84].
 В русских народных говорах ту́ра– «парусное судно, ладья: А еще шли де туры 
подле сине море; А переплыли туры дак за сине море» (Мезен., Арх.) [31, т. 45, с. 262]. 
Кроме того, байда́к — это и «нетель»36 (Том.), и «большая лодка» (Курс., Брян., Смол.) 
[31, т. 2, с. 53], выполнявшаяся в основном из ствола дерева. Рога́ль — это и «рогатое 
животное» (Орл.), «Рогатого быка называли рогаль» (Дон.), и «двухмачтовое парус-
ное судно; беломорский карбас» (Арх.), и «осиновая лодочка на р. Мологе» (Яросл.) 
[31, т. 35, с. 119]. Судя по всему, у комля дерева, идущего на форштевень, возможно, 
когда-то оставляли два корневых отростка — «рога».
 «Дерево-корова» в строительстве. Бревна, используемые в строительстве 
изб и других построек (а также их частей), тоже могли мыслиться в образе коровы / 
быка. Такие представления были свойственны разным народам, о чем красноречиво 
свидетельствуют загадки, которые часто бывают однотипны. Например, загадки с отве-
тами «сучок»: удмуртские — «В бревне бычий глаз» (и др.) [35, с. 67]; марийские — 
«На стене — бычий глаз» (и др.) [27, с. 123]; карельские — «Что за коровий глаз в стене?» 
(и др.) [26, с. 12]; русские — «Круг нашего двора все бычьи глаза» (и др.) [23, с. 98].
 В северорусской строительной терминологии быки — «стропила крыши; боковые 

31  Квасник — «деревянная посуда (обычно кадка, бочка) для приготовления и хранения кваса» 
(Волог., Олон., Онеж., Арх., Ленингр., Новг., Пск., Твер., Калин., Влад., Ср. Урал) [31, т. 13, с. 159].

32  Бук — «кадка для белья» (Олон., Курск., Тул.) [31, т. 3, с. 261].
33  Пра́ник — валек для выколачивания белья при полоскании [31, т. 31, с. 67].
34  Сопiлка — свирель.
35  «Зубами» в данном случае, несомненно, представлена железная часть топора. Об этом свиде-

тельствует мордовская загадка про топор — «Под столом (лавкой) широкий зуб» [36, с. 79].
36  Нéтель — «яловая корова» (Олон.); «молодая, ни разу не телившаяся корова» (Арх.) [31, т. 21, 

с. 174].
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стропила у фронтона избы» (Новг.) [31, т. 3, с. 343]. Коровка — это «выемка <...> на конце 
бревна, куда вставляется выступ другого» (Волог.), поэтому рубить в коровку — назва-
ние строительного приема рубки углов дома; обивать коровки — «обтесывать топо-
ром и рубанком округлые части бревен стен» [31, т. 14, с. 353]. Байда́к — это «толстая 
доска (для пола или потолка)» (Твер., Смол., Новг., Пск., Волог.), но также и «нетель» 
(Том.) [31, т. 2, с. 53]. Тур — одно из названий печного столба, обычно выполнявшегося 
из ствола дерева (Арх., Смол., Сарат.) [31, т. 45, с. 261]; тура́шка — «сруб дома без 
крыши» (Яросл.) [31, т. 45, с. 265]; туру́шка — «охотничий амбар на четырех высоких 
столбах около лесной избушки, лабаз» (Арх.) [31, т. 45, с. 283]. Здесь по всему видно, 
что бревна, из которых осуществлялось строительство, мыслились в образе быка / 
коровы / тура.
 Другие деревянные части избы тоже могли представляться в образе быка / 
коровы. Об этом свидетельствуют русские загадки: «воронцы у печи» (выполнявши-
еся из двух стволов дерева) — «Два быка бодутся, врозь не разойдутся» [23, с. 97]; 
«полати» — «Бура корова стену бодет, из избы не выходит» [23, с. 98]; «матица» — 
«Корова в избе, / Рога в стене» [24, с. 5]. Также и дверь в загадках предстает в образе 
коровы: в удмуртской с ответом «дверная ручка» — «За хвост одной коровы тысяча 
человек хватаются» [35, с. 71]. В русских — с ответом «замок» — «У нашей буренушки 
шовяк на боку» [23, с. 101], и с ответом «ключ в замке»— «Стоит корова посереди 
дороги, / Подошел Влас и тыкнул корове в глаз» [23, с. 101]. В последнем примере 
преграждающая дорогу «корова» — закрытая на замок дверь, а ее «глаз» — замочная 
скважина.
 Да и другие деревянные постройки могли изображаться в образе рогатого живот-
ного: «очеп» — «Бык ревет, / Хвост к небу дерет» (и др.) [24, с. 87–88]. В мордовских 
загадках: «река и мост» — «Поперек воды бык стоит, / Народ ходит по его спине» [36, 
с. 45]; «ворота» — «У плетня бык мычит» [36, с. 142].
 Представления о воротах как о корове существовали и у славян. Например, 
«в северо-восточной Хорватии для того, чтобы “отобрать” молоко у чужой коровы, 
колдунья ночью подсекала топором столбы ворот и забирала щепки» [1, с. 439]. Здесь 
порча ворот, несомненно, должна была спровоцировать и «порчу» коровы. К тому же 
забирание щепок (как части ворот-коровы), видимо, представлялось ритуально эквива-
лентным «отобранию» молока (как части коровы). А для того, «чтобы помочь корове 
разродиться, заставляли девочку пролезть под воротами» [1, с. 441]. Очевидно, таким 
способом в подражательной магии имитировался родовой процесс: здесь маленькая 
девочка, с трудом протискивавшаяся в узкую подворотню, представлялась рождаю-
щейся телочкой, а сами деревянные ворота — коровой.

* * *
 Анализ приведенного материала свидетельствует, что в славянской народной 
культуре некогда существовало образно-семантическое отождествление коровы / быка 
и дерева. Причина происхождения такой аналогии видится в том, что мифологический 
образ коровы / быка как космологического животного представлялся эквивалентным 
древу мировому. Этим обусловлена их взаимозаменяемость, наблюдаемая в фольклоре 
и в ритуальной практике. В данном контексте становятся объяснимыми и контаминиро-
ванный образ «дерево-корова», встречающийся в северорусских вышивках, и генезис 
целого ряда омонимов и однокоренных слов, бытующих в русской диалектной лексике, 
объединенных соответствующей тематикой.
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Abstract: The paper discusses the hypothesis that there was once a figurative-semantic 
identification of a cow / bull and a tree in the Slavic folk culture. The analysis of such 
identification is carried out taking into account the peculiarities of the pagan worldview. 
Images of horned animals are rarely found in Slavic decorative and applied art, since 
horns have acquired a negative meaning in the context of the Christian religion. 
Therefore, traces of such archaic views should be sought using appropriate data from 
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