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Статья посвящена актуальной для современной 
лингвистики проблеме изучения категории текстового про
странства. В последнее десятилетие, в ходе междисципли
нарных исследований, проведенных в когнитивной и антро
пологической лингвистике, изменилось понимание о семан
тической организации художественного текста. Текст в 
окончательно сформированном виде предполагает особую 
материальную протяженность, последовательно связанных 
между собой предложений и сверхфразовых единиц, произ
водящих семантическое, но конкретнее -  семиотическое 
пространство. Категория пространства в тексте восприни
мается в совокупности линейно расположенных знаков как 
комплекс смыслов. При такой трактовке текст рассматрива
ется как «ментальное образование, ментальное простран
ство, имеющее определенную специфику», осознание 
«пространства текста» позволяет лингвистам представить 
текст как целостную систему, в которой обнаруживаются 
структурные связи, способные помочь в ходе понимания 
смыслов, заложенных в тексте. Таким образом, в современ
ном исследовании необходимо изучать текст, опираясь на 
его пространственно-временное существование, потому 
что «текст закрепляется в письменном виде и воспринима
ется посредством зрения как пространственный феномен».

Для объективного языкового выражения категории 
ментального пространства в тексте, существует определен
ный набор лексических единиц и грамматических средств, с 
помощью которых автор создает перед читателем конти
нуум произведения. В статье перечислены основные языко
вые средства выражения пространственной категории, ана
лиз которых может привести к сути произведения и выде
лить его континуум. Актуальность исследования категории 
ментального пространства в тексте классического русского 
писателя заключается в поиске изображения бытия писате
лем, в способности синтеза национального сознания и кар
тины мира автора путем исследования языковых средств 
выражения пространственных категорий и способов их 
представления в художественном тексте. Таким образом, 
категория пространства в художественном тексте дает воз
можность выявить характерные черты индивидуальной кар
тины мира автора.

В статье показываются языковые особенности орга
низации категории этноментального пространства, поляр
ной модели мира в повести Н. В. Гоголя «Заколдованное 
место». Топос «проклятое место» -  промежуточная точка 
между реальным и ирреальным пространством.

Ключевые слова: пространство, категория про
странства, Н. В. Гоголь, «Заколдованное место», этномен- 
тальное пространство.
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LANGUAGE FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE POLAR MODEL OF THE WORLD 
IN N. V. GOGOL'S STORIES “ THE ENCHANTED PLACE” AND "EVENING ON THE EVE

OF IVAN KUPALA"

The article is devoted to the problem of studying the cat
egory of text space, which is relevant for modern linguistics. In 
the last decade, interdisciplinary research conducted in cogni
tive and anthropological linguistics has changed the under
standing of the semantic organization of a literary text. The text 
in its final form assumes a special material extension, sequen
tially connected sentences and super -  phrasal units that pro
duce semantic, but more specifically, semiotic space. The cate
gory of space in the text is perceived as a set of linear signs as 
a complex of meanings. With this interpretation, the text is con
sidered as "a mental formation, a mental space that has a cer
tain specificity". awareness of the "space of the text" allows lin
guists to present the text as an integral system in which struc
tural connections are found that can help in the course of under
standing the meanings inherent in the text. Thus, in modern re
search, it is necessary to study the text based on its spatio-tem
poral existence, because "the text is fixed in writing and is per
ceived through vision as a spatial phenomenon".

For an objective linguistic expression of the category of 
mental space in the text, there is a certain set of lexical units

and grammatical means by which the author creates a contin
uum of the work in front of the reader. The article lists the main 
linguistic means of expressing a spatial category, the analysis 
of which can lead to the essence of the work and highlight its 
continuum. The relevance of the study of the category of mental 
space in the text of a classical Russian writer lies in the search 
for an image of being a writer, in the ability to synthesize the 
national consciousness and the author's worldview by studying 
the language means of expressing spatial categories and ways 
to represent them in a literary text. Thus, the category of space 
in a literary text makes it possible to identify the characteristic 
features of the author's individual picture of the world.

The article shows the linguistic features of the organiza
tion of the category of ethnomental space, the polar model of 
the world in the story of N. V. Gogol "the Enchanted place". The 
topos "cursed place" is an intermediate point between real and 
unreal space.

Key words: space, category of space, N.V. Gogol, "En
chanted place", language features.

Повесть Н. В. Гоголя «Заколдованное место» 
относится к ранним произведениям писателя и явля
ется завершающей (четвертой) цикла «Вечера на ху
торе близ Диканьки», опубликована в 1832 г. Руко
писи произведения не сохранилось, поэтому невоз
можно установить время работы Н. В. Гоголя над 
ним. В цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» клю
чевую роль играет пространственно-временной кон
тинуум, обеспечивающий целостность цикла. Уже в

самом названии произведения задействованы про
странственно-временные координаты. При этом, 
время неизменно -  это ночь: перед Рождеством, 
накануне Ивана Купала и т.д. Номинация многих про
изведений Н. В. Гоголя имеет пространственное зна
чение, «Заколдованное место» не является исключе
нием и представляет особую ценность для исследо
вателей языковых особенностей организации про
странства в текстах Н. В. Гоголя.
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Пространство, представленное в тексте 
Н. В. Гоголя, реально (по классификации Н. А. Нико- 
линой): баштан (поле, бахча), курень (дом), дорога. 
Ландшафт равнинный: «по всему гладкому месту» [3, 
с. 133]. В тексте присутствует упоминание конкрет
ного географического пространства -  топос Крым, 
куда отправиляется батько (отец) чумаковать (торго
вать), оставив домочадцев. Пространство баштана 
имеет границы, но не отрезано от мира, его окружают 
хутора, по дороге едут возы, идут прохожие. Образ 
неограниченного пространства создается путем пе
речисления количества ежедневно проезжающих чу
маков: «...чумаков каждый день возов пятьдесят про
едет» [3, с. 132]. В этом обыденном пространстве об
наруживается зона, которую на современном языке 
назвали бы аномальной, а рассказчик называет про
клятым местом: « .п о ш е л  вывертывать ногами по 
всему гладкому месту, которое было возле грядки с 
огурцами» [3, с. 133]. Этот локус имеет конкретные, 
отмеченные в пространстве границы -  земля в этом 
месте гладкая. Герой повести может «вытанцовы
вать» до определенной черты, середины участка, за 
которой он уже не властен ни над собой, ни над про
странством вокруг: «Только что дошел, однако ж, до 
половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на 
вихорь какую-то свою штуку, -  не подымаются ноги, 
да и только! Разогнался снова, дошел до середины -  
не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! 
ноги как деревянные стали!». При пересечении гра
ницы герой попадает в зону, где время и простран
ство искажаются: «Оглянулся: ни баштану, ни чума
ков, ничего; назади, впереди, по сторонам -  гладкое 
поле» [3, с. 133]. Пространство становится безгра
ничным, лексема «поле» в словаре В. И. Даля имеет 
толкование -  простор, обширная равнина. Место ге
рою кажется одновременно знакомым и незнакомым, 
реальность стирает границы и ориентиры: «Начал 
прищуривать глаза -  место, кажись, не совсем незна
комое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и 
виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это 
голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны 
тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного пи
саря» [3, с. 133]. При этом, в реальном мире художе
ственного текста описание этих, знакомых мест иное: 
«Вышел и на поле -  место точь-в-точь вчерашнее: 
вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это 
не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, 
поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал итти дру
гою дорогою -  гумно видно, а голубятни нет! Опять 
поворотил поближе к голубятне -  гумно спряталось. 
Побежал снова к гумну -  голубятня пропала; к голу
бятне -  гумно пропало» [3, с. 134]. Наблюдается 
несоответствие пространственных объектов: широ
кое пространство в реальном мире сужается в ирре
альном. Это необычное изменение обыденного про
странства герой повести приписал нечистой силе: 
«Вишь, дьявольское место! <...> Вот куда затащила 
нечистая сила!» [3, с. 133].

Покинуть ирреальное пространство герою 
удается «Поколесивши кругом, наткнулся он на до
рожку» [3, с. 133]. Колесить -  побродить, кругом -  со
вершив круговое движение, описав круг, герой пове
сти находит дорожку. Пространственным ориенти
ром, границей ирреального пространства является 
«попова левада»: «что это попова левада? Вот и пле
тень его! теперь и версты нет до баштана» [3, с 134].

Лексема «левада» в толковом словаре имеет следу
ющее значение: огороженный или окопанный луг или 
пастбище.

Поп -  православный священник. «<...> как до
бежал до попова огорода, тогда только перевел не
много дух» [3, с. 135]. Таким образом, территориаль
ные владения православного священника в реаль
ном пространстве художественного текста являются 
своеобразными воротами, границей, зоной выхода 
из суггестивного влияния ирреального пространства.

Итак, «заколдованное место» -  это простран
ство, закрытое, но проницаемое. При пересечении 
границы и проникновении в него пространство де
формируется, представляет опасность для «чу
жого», но при этом не оказывает физического воз
действия, не приносит значительного урона. Атмо
сфера страха достигается эффектом повторения 
синтаксических конструкций -  эхом произнесенных 
фраз. Существа, населяющие это место, представ
лены в тексте фрагментарно: птичий нос, баранья го
лова, рыло медведя. Употребление сочетания мед
вежье рыло в этом тексте уникально, в художествен
ной литературе встречается устоявшееся -  свиное 
рыло.

« -  А, голубчик, вот где ты! -  вскрикнул дед, 
подсовывая под него заступ.

-  А, голубчик, вот где ты! -  запищал птичий 
нос, клюнувши котел.

Посторонился дед и выпустил заступ.
-  А, голубчик, вот где ты! -  заблеяла баранья 

голова с верхушки дерева.
-  А, голубчик, вот где ты! -  заревел медведь, 

высунувши из-за дерева свое рыло» [3, с. 135].
Неодушевленные предметы наделяются 

свойствами, присущими живым существам, для со
здания атмосферы опасности используется прием 
персонификации: «чудится ему, что пень дерева пых
тит и дуется, показываются уши, наливаются крас
ные глаза; ноздри раздулись, нос поморщился и вот 
так и собирается чихнуть» [3, с. 135].

Атмосфера страха в тексте создается также 
благодаря сочетанию разнообразных лексических 
средств и приемов экспрессивного синтаксиса, таких 
как сравнительные конструкции, атрибутивные сло
восочетания, умолчание и повторы: «И чудится деду, 
что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос —  как мех 
в кузнице; ноздри —  хоть по ведру воды влей в каж
дую! губы, ей-Богу, как две колоды! красные очи вы
катились наверх, и еще и язык высунула и дразнит!» 
[3, с. 135]. Пространство, данное в восприятии персо
нажа, характеризуется обратимостью простран
ственных элементов и особой точкой зрения на него: 
«Боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; во
круг провалы; под ногами круча без дна; над головою 
свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет обо
рваться на него!» [3, с. 135]. Предлоги и лексемы, об
ладающие пространственной семантикой, находясь 
в одной синтаксеме, одновременно расширяют и 
сужают пространство, создают ощущение нереаль
ности происходящего.

Семиотическая оппозиция «верх -  низ» в дан
ном контексте членит пространство не только по вер
тикали, но и по горизонтали. В этом пространстве ца
рит мрак, единственный источник освещения -  свеча 
на могиле «на могилке вспыхнула свечка» [3, с. 133].
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В этом пространстве примечательно и распо
ложение могилы: вдоль дороги. Согласно Д.К. Зеле
нину по славянской мифологии так хоронили зало
женных покойников, тех которые умерли неесте
ственной или преждевременной смертью. Они также 
назывались «мертвяками» и «нечистыми». К ним 
причисляли умерших насильственной смертью, са
моубийц, утопленников, некрещёных детей, колду
нов и ведьм. По одной из версий лексема «залож- 
ные» возникла потому, что могилу закладывали кам
нями и ветками. В повести «Заколдованное место» 
могилу также накрывает большой камень «Велик 
проклятый камень!» [3, с. 135]. Это доказывает, что в 
пространстве заколдованного места ирреально все.

Разорение могил противоречит христианским 
традициям, а герой повести, дед Максим, как и дру
гие персонажи Н. В. Гоголя, православный христиа
нин. В речи главного героя частотно употребление 
имени божьего, как антипод темным силам: «что ни 
скажет враг Господа Христа, все солжет, собачий 
сын!» [3, с. 136]. Совершить задуманное и найти 
клад, герою удается только с третьей попытки пребы
вания в ирреальном пространстве, в этом мы наблю
даем традицию волшебной сказки -  троекратное по
вторение, причем в третий раз деду Максиму удается 
попасть в мистическое место путем особого обряда 
и произнесения заклинания: «’’Проклятое место!» -  
взошел на середину, где не вытанцывалось по
завчера, и ударил в сердцах заступом» [3, с. 134]. 
Фактически, добровольное возвращение в необъяс
нимое для героя пространство можно трактовать, что 
персонаж находится под суггестивным воздействием 
того самого пространства.

Троекратную интервенцию героя из реального 
пространства в ирреальное мы находим также в пове
сти «Вий». Три ночи в церкви Хома Брут читает моле
бен над панночкой и испытывает воздействие мистиче
ского пространства. В повести «Вий» ирреальное про
странства является закрытым, имеющим четкие гра
ницы, это здание церкви, в котором заперт по ночам ге
рой, и которое так и не удается ему покинуть.

В «Заколдованном месте» герою все же уда
ется вернуться в реальный мир, и даже принести с со
бой из мистического пространства клад, который ока
зывается призрачным. Вместо драгоценностей, дед 
Максим принёс домой в тяжелом котле «сор, дрязг и 
стыдно сказать что такое». Все усилия искателя сокро
вищ оказались напрасны, и более того, в конце пове
сти он получил небольшое и отчасти комическое нака
зание, которое будто возвращает героя в реальность: 
«Вот кстати, сюда вылить помои! -  сказала и вылила 
горячие помои <...> смешно показалось, когда седая 
голова деда вся была окутана в помои и обвешана 
корками с арбузов и дыней» [3, с. 136].

Топос «проклятого места» в данном случае иг
рает роль чистилища -  это место испытания челове
ческой души, точка пограничного пространства 
между мирами.

В цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Н.В. Гоголя схожую ситуацию с кладом, вынесенным 
героем из ирреального пространства, находим в по
вести «Вечер накануне Ивана Купала». Опублико
вана была в 1830г. под заглавием «Басаврюк, или 
Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская по
весть (из народного предания), рассказанная дьяч
ком Покровской церкви», без указания имени автора.

В журнальной редакции повести Н. В. Гоголь делает 
примечание: «В Малороссии существует поверие, 
что папоротник цветет только один раз в год, именно 
в полночь перед Ивановым днем, огненным цветом. 
Успевший сорвать его -  несмотря на все призраки, 
ему препятствующие в этом, находит клад». Модель 
пространственно-временных отношений в данном 
тексте способствуют восприятию произведения как 
легенды. Временные рамки событий, описываемых в 
повести, стерты, читателю представлены сразу три 
временных пласта: рассказчик когда-то услышал 
быль, пересказанную дьячком, который, в свою оче
редь, услышал её, от деда, будучи ребенком, кото
рый заявлял, что эта история случилась «лет куды! 
более чем за сто» [3, с. 30]. События повести, о кото
рых рассказывает дьячок, происходят на открытом 
пространстве, это небольшое село, бедный хутор: 
«избенок десять» [3, с. 30]. На этом хуторе есть своя 
церковь, и он расположен на неограниченном про
странстве, поле, находится «может, не дальше ста 
шагов от Диканьки» [3, с. 30], но это эфемерное про
странство: «села этого теперь и следу нет» [3, с. 30]. 
В этом селении обнаруживается пространственная 
демоническая вертикаль, Басаврюк «или, лучше, 
дьявол в человеческом образе» [3, с.30] появляется 
из ниоткуда и бесследно исчезает: «гуляет, пьян
ствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, 
глядь снова будто с неба упал» [3, с. 30]. Таким об
разом, выходец из ирреального пространства де
формирует бытовое пространства села. В литера
туре по славянской мифологии имя Басаврюка не 
упоминается. Не встречается также ни в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В. Даля, ни в 
этимологических словарях украинского и русского 
языков, однако в украинском языке встречается 
слово «босоркун», означающее «упырь». Это суще
ство, объединяющее в себе человеческое и демони
ческое естество. В 1-й редакции повести он имел го
ворящее прозвище Бисаврюк -  «бесовский человек» 
[3, с. 30].

Важным пространственным элементом явля
ется шинок, который находится в отдалении от села 
«по Опошнянской дороге» [3, с. 37]. Этим простран
ством овладевает нечистая сила, оно принимает ее, 
трансформируется и становится ирреальным: 
« . м и м о  развалившегося шинка, который нечистое 
племя долго после того поправляло на свой счет, 
доброму человеку пройти нельзя было» [3, с. 37]. 
В данном контексте сочетание «нечистое племя» 
означает связанное со злым духом, нечистая сила. 
Поправляло -  владело.

В этом пространстве оказывается герой пове
сти Петрусь: «в такую пору, когда добрый человек 
идет к заутрене» [3, с. 32]. Заутреня -  ранняя (на рас
свете, до обедни) церковная служба у православных. 
Единство календарно-мифологического времени -  
ночь накануне Ивана Купала и ирреального простран
ства приводят к трагическим событиям повести -  ге
рой заключает сделку с дьяволом и отправляется на 
поиски клада. Место встречи -  Медвежий овраг. Мик
ротопоним «Медвежий Угол» достаточно часто 
встречается в топонимии. Это фразеологизм, озна
чающий «захолустное» место в старой России. Дан
ное наименование прослеживается в памятниках 
письменности в течение XVI-XVIII вв. В середине
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XIX в. в «Списке населённых мест Российской импе
рии» оно уже не упоминается, однако устойчиво за
крепилось в народной памяти. Н. В. Гоголь исполь
зует лексему «овраг», вместо «угол». Топоним Мед
вежий овраг существует и в современно России, ис
торическая часть Ярославля. По преданиям, это ме
сто называлось Медвежья Яма, и были там дикие се
ления. Князь Ярослав Мудрый предложил им отдать 
территорию, но поселенцы, отказав, выпустили на 
князя медведя. Если не соотносить указанное про
странство с реальным географическим, то сочетание 
Медвежий овраг имеет следующее толкование: 
овраг -  глубокая длинная с крутыми склонами впа
дина на поверхности земли. Глухая, безлюдная, 
местность, в непроходимом лесу, такое место, кото
рое выбирают медведи для своего обитания. Лока
ция ниже поверхности земли среди леса: « . б е р е жн о  
спустился густым лесом в глубокий яр, называемый 
Медвежьим оврагом» [3, с. 33]. Лес в восточносла
вянской мифологии -  это среда дикая, враждебная, 
противопоставляется человеческому жилью.

Как и в повести «Заколдованное место» лока
ция ирреального пространства ровная, но в данном 
тексте расположена среди непроходимой местности: 
«пробирались они по топким болотам, цепляясь за 
густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на 
каждом шагу. Вот и ровное место» [3, с. 33]. Про
странство деформируется, когда наступает полночь: 
«Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук 
также к цветку, а позади его что-то перебегает с ме
ста на место». Атмосфера страха создается транс
формацией пространственных объектов, динамич
ное пространство сменяет статичное: «Все утихло 
<...> Вокруг не шелохнет» [3, с. 33]. Реально видимое 
сливается с воображаемым: « .п о ка за л ся  сидящим 
Басаврюк <...> почудилось ему, будто трава зашу
мела <...> показалась избушка, как говорится, на ку
рьих ножках» [3, с. 33, 34]. Лексемы «чудится, ка
жется» и уточняющая конструкция «как говорится» 
подчеркивают ирреальность происходящего.

В повести «Заколдованное место» ознамено
ванием места, где хранится клад, была свеча, то в 
«Ночь накануне Ивана Купала» цветок, который не 
без помощи мистических сил стал огненным шаром, 
среди мрака, и указал герою локус, где под землей 
лежит сундук с золотом: «Тут глаза его ясно начали 
различать небольшой, окованный железом сундук. 
Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал 
уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а 
позади его слышался хохот, более схожий с змеиным 
шипеньем» [3, с. 34].

По восточно-славянской мифологии, «на 
Ивана Купалу... Перун выступал на битву с демоном- 
иссушителем, останавливающим колесницу Солнца 
на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, 
отверзал скрытые в них сокровища», и потому ноч
ной «молниеносный цвет Перуна» (цветок папорот
ника), в частности, «обнаруживает подземные клады 
<...>. Кто владеет чудесным цветком, тот видит всё, 
что кроется в недрах земли», а нечистые силы хотят 
захватить цветок, ибо его владелец «становится ве
щим человеком, знает прошедшее, настоящее и бу
дущее, угадывает чужие мысли и понимает разго
воры растений, птиц, гадов и зверей».

Герой находится под суггестивным действием 
пространства. Когда Петрусь, увидев богатства под

землей, совершил кровопролитие пространство 
снова деформировалось: «Дьявольский хохот загре
мел со всех сторон. Безобразные чудища стаями ска
кали перед ним <...> Все пошло кругом в голове его 
< ...> Огненные пятна, что молнии, мерещились в его 
глазах» [3, с. 34].

Петрусь покидает ирреальное пространство и 
возвращается в реальность спустя трое суток после 
Купальской ночи. Проснувшись, обнаруживает 
мешки с золотом, память частично стерта: « .б у д т о  
сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, 
что было ему одному страшно в лесу... Но за какую 
цену, как достался он, этого никаким образом не мог 
понять» [3, с. 34]. Частичная потеря памяти и золото 
из потустороннего мира в физическом свидетель
ствуют о том, что ирреальное пространство продол
жает влиять на героя повести: «Отчего, что с ним 
сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте, и хоть 
бы слово с кем <...> как будто прикованный, сидит 
посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золо
том» [3, с. 35,36]. Пространство дома замкнутое, и 
время для героя замкнулось на июльской ночи. Спу
стя год, в вечер накануне Ивана Купала Пидорка, 
жена Ивася приводит колдунью из Медвежьего 
оврага в дом, и Петрусь гибнет под влиянием мисти
ческого: «Вся хата полна дыма, и посередине только, 
где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами 
подымался еще пар» [3, с. 36,37]. Вместе с героем 
пропадают и мешки с золотом: «одни битые черепки 
лежали вместо червонцев» [3, с. 37]. Участь клада из 
ирреального пространства такая же, как и в повести 
«Заколдованное место», однако в «Заколдованном 
месте» герою удается выйти из-под суггестивного 
влияния ирреального. В конце повести дед Максим 
проводит материальную границу у «проклятого ме
ста» в виде плетеного забора: ««Проклятое место» 
загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть не
потребного, весь бурьян и сор, который выгребал 
из баштана. <...> Земля славная! И урожай всегда 
бывал на диво; но на заколдованном месте никогда 
не было ничего доброго...» [3, с. 136]. Влияния на бы
товое пространство «проклятое место» само по себе 
не несет, кроме того, что в этом локусе неплодород
ная земля. В текстовом пространстве реальный и по
тусторонний мир взаимодействуют между собой в 
границах топоса заколдованного места.

В повести «Вечер накануне Ивана Купала» 
наблюдается циклизация событий. Басаврюк появ
ляется на хуторе в день гибели Петруся, и снова при
нялся «играть» с пространством: «Вот и померещи
лось, -  еще бы ничего, если бы одному, а то именно 
всем, -  что баран поднял голову, блудящие глаза его 
ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные 
щетинистые усы значительно заморгали на присут
ствующих» [3, с. 37]. Пидорка, которая косвенно ис
пытала влияние мистического пространства, поки
дает хутор, обращается к церкви: «приехавший из 
Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, 
всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящу
юся, в которой земляки по всем приметам узнали Пи- 
дорку». Здесь мы наблюдаем аналогию с текстом 
«Заколдованное место», где покинуть ирреальное 
можно только через служение богу.
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В конце повести рассказчик подчеркивает, что 
все мистические события остались в прошлом: «Те
перь на этом самом месте, где стоит село наше, ка
жись, все спокойно» [3, с. 37].

Единение ирреального, фантастического и ре
ального, бытового пространства играет важную роль 
в построении повести. В повести «Вечер накануне 
Ивана Купала» ирреальное связано с мистическими 
персонажами из потустороннего мира (сатана, 
ведьма, призрак), превращениями (человека в жи
вотное, золота в черепки), сказочных образов (баба 
Яга, избушка на курьих ножках). Если говорить об эт-

номентальном пространстве текста, то в данной по
вести естественно соседствуют христианское и язы
ческое, историческое и вымышленное, реальное гео
графическое пространство и художественное.

В повести «Заколдованное место» разруша
ется полярная модель мира, взаимодействуют ре
альное и ирреальное пространства. Заколдованное 
место является центром, а остальной мир распола
гается как бы вокруг этого локуса.

В исследуемых повестях пространство «про
клятого места» является пограничным и принимает 
на себя функции главенствующего.
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