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ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВ СМЕРТИ 
В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

В статье проанализированы и систематизированы 
смешанные знаки смерти, представленные в 250 рус
ских народных сказках, собранных А. Н. Афанасьевым 
(индекс + икона; индекс + символ; символ + индекс; сим
вол + индекс + икона). Систематизация знаков проводи
лась в соответствии с классификацией, предложенной
Ч. С. Пирсом.

Исследование знаков смерти позволяет охарактери
зовать древнейшие фундаментальные представления 
русского человека о мироустройстве, выявить источ
ники представлений о смерти, закрепленных в русской 
языковой картине мира, и проанализировать отноше
ние к смерти как к одному из основных бытийных фе
номенов. Несмотря на тщательное описание констант 
русской языковой картины мира, наличие нескольких 
монографий о ее составляющих, феномену смерти, 
определяющему развитие духовно-нравственной куль
туры народа, в отечественном языкознании не уделя
ется достаточного внимания. Данный факт определя
ет актуальность настоящего исследования. В статье 
предпринимается попытка охарактеризовать смыслы и

значения знака смерть в народных сказках, собранных 
А. Н. Афанасьевым. Богатый фольклорный материал 
позволил автору описать развитие представлений о 
смерти. Применяемый в исследовании лингвосемиоти
ческий подход дает возможность изучить структуру зна
ков смерти, их источники (мифологические, научные, 
религиозные, бытовые), частотность обращения к тому 
или иному знаку в тексте сказок.

Научная новизна работы обоснована самой по
становкой проблемы: впервые в отечественном язы
кознании проводится анализ знаков смерти на базе 
фольклорного материала, дается лингвосемиотическая 
классификация данных знаков. Результаты исследова
ния могут быть применены при дальнейшем изучении 
феномена смерти в лингвистике, лингвокультурологии, 
лингвосемиотике (или изучении жизни как тесно связан
ного со смертью феномена).

Ключевые слова: лингвосемиотика, знак, смешан
ные знаки, языковая картина мира, ключевое слово, 
феномен смерти.
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LINGUOSEMIOTIC PECULIARITIES OF DEATH SIGNS IN RUSSIAN FOLK TALES

The article analyzes and systematizes the mixed signs 
o f death, presented in 250 Russian folk tales collected by 
A. N. Afanasyev (index + icon; index + symbol; symbol + 
index; symbol + index + icon). The systematization of signs 
was carryied out in accordance with the classification pro
posed by C. S. Pierce.

The study of the signs of death allows us to characterize 
the ancient fundamental ideas o f Russians about the world 
order, identify the sources of ideas about death, enshrined 
in the Russian language picture of the world, and analyze 
the attitude to death as one of the main phenomena. De
spite the careful description of the constants o f the Russian 
language picture o f the world, the presence of several mon
ographs about its components, the phenomenon of death, 
which determines the development o f the spiritual and mor
al culture o f the people, is not given sufficient attention in 
domestic linguistics. This fact determines the relevance of 
this study. The article attempts to characterize the mean

ing of the sign of death in folk tales collected by A. N. Afa
nasyev. Rich folk material allowed the author to describe 
the development of ideas about death. The linguosemiotic 
approach used in the study makes it possible to study the 
structure o f the signs o f death, their sources (mythological, 
scientific, religious, everyday), the frequency of references 
to a particular sign in the text o f fairy tales.

The scientific novelty of the work is justified by the for
mulation of the problem: for the first time in the domestic 
linguistics, an analysis o f the signs o f death is carried out 
based on a folk material; a linguo-semiotic classification of 
these signs has given. The results of the study can be ap
plied to further study the phenomenon of death in linguis
tics, linguistic culturology, linguosemiotics (or the study of 
life as a phenomenon closely related to the death).

Key words: linguosemiotics, sign, mixed signs, linguis
tic picture o f the world, keyword, the phenomenon of death.

В со в р е м е н н о й  отече стве нн ой  л и н гв и сти ке  
пр и ста л ьн о е  вн и м а н и е  уделяется  иссл е д о в а н и ю  
язы ко в о й  картин ы  м ира -  м ироустр о й ств а , м и 
рово спр и яти я , о тр а ж а е м о го  в язы ке . П ознание  
язы ко в о й  картин ы  м ира  п роводи тся  путем  м етая-

зы ко во й  реф л ексии , с п о м о щ ью  а н а л и за  т а к  на
зы в а е м ы х  кл ю че вы х  слов, или кл ю че вы х  идей, -  
«кул ьтурно  зн а ч и м ы х  сл о в -ко н ц е п то в »  [5], назы 
ва ю щ и х  о пр ед е л яю щ и е  д а н н у ю  культуру я в л е 
ния. С м е р ть  отно си тся  к ч и сл у  базовы х, инвари-
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а н тн ы х  д л я  м н оги х  я зы ко в ы х  культур  б ы ти й н ы х  
ф е н о м е н о в ; и зучен ие  ф е н о м е н а  см ерти  в рус
ском  язы ке  п озвол яет о ха р а кте р и зо в а ть  основы  
д ухо в н о -н р а в ств е н н о й  культуры  русско го  народа, 
ц е н н о стн ы е  о р и е н ти р ы , гл а в е н ств ую щ и е  в о б щ е 
стве  в н а сто я щ е е  врем я.

О со б е н н о сти  м и р о в о сп р и я ти я  русско го  на р о 
да, пр е д ста в л е н и я  о кл ю че вы х  д л я  русской  я зы 
ковой картин ы  м ира  ид е ях  в полном  об ъ ем е  м ож 
но и зучи ть  на ф о л ькл ор н о м  м атериале , а им енно  
на осн о ве  те ксто в  н а р од ны х сказок.

М атер и ал о м  д л я  статьи  п о служ ил и  25 0  русских 
н а р од ны х сказок, со б р а н н ы х  А. Н. А ф ан а сьев ы м . 
В результате  л и н гв о се м и о ти ч е ско го  а н а л и за  в 
с ка зка х  бы ли вы явл е н ы  зн аки  см ерти, ра зд ел е н 
ны е на группы  в соотве тств и и  с базовой  кл а с 
си ф и ка ц и е й  зн а ко в  а м е р и ка н ско го  у ч е н о го -се - 
м иоти ка  Ч. С. П ирса. О н вы д елил  три  о сн о вн ы х  
ви да  зн аков : «В о -пер в ы х , подоби я  (likenesses), 
или иконы  (icons), которы е  вы п о л н яю т ф ун кцию  
перед ачи  идей и р е п ре зе н ти р ую т вещ и, просто  
и м и тируя  их. В о -вторы х, сущ е ств ую т ука за те 
ли  (in d ica tio n s ), или и н дексы  (ind ices), которы е  
ч то -то  го во р я т  о вещ ах, потом у что  ф изи че ски  
связа н ы  с н и м и .  В -третьих, сущ е ств ую т си м в о 

лы , или о б щ и е  знаки , которы е  а ссо ц и и р ую тся  с 
их зн аче н и ям и  (m e a n in g s ) бл а годаря  пр и вы чке »  
[10]. К наиб ол ее  со ве р ш е н н ы м  Ч. С. П ирс  о тн о 
сил  см е ш а н н ы е  зн аки , которы е  в кл ю ч а ю т два  
или три  ви да  зн аков ; и м ен но  зн аки  см е ш ан ной  
природы  р е п ре зе н ти р ую т я зы ко в ую  ка р ти н у  мира 
че лов ека : «В о  все х  р а ссуж д е н и я х  мы у п о тр е б л я 
ем см е сь  подобий, и н д е ксо в  и сим волов . М ы не 
м ож ем  о б о й ти сь  без ка ж д о го  из этих видов. В есь  
ко м п л е кс  цел иком  м ож ет б ы ть  та кж е  назван  си м 
волом , п о ско л ьку  в р а ссуж д е н и и  пр е ва л и р ует 
сим в о л и чески й , ж и во й  х а р а кте р »  [10].

В и зуч а е м ы х  с ка зка х  п р е дстав лены  и скл ю ч и 
те л ьно  см е ш а н н ы е  знаки , со в м е щ а ю щ и е  д ва  или 
более  ти п о в  (знак, на хо д ящ и й ся  на первом  м е 
сте, преоб ладает):

-  и н д е кс  + икона;
-  и н д е кс  + сим вол;
-  сим вол  + индекс;
-  сим вол  + и н д е кс  + икона.
К см е ш а н н о м у  зн а ку  индекс + икона о тн о ся т

ся та ки е  знаки , которы е  с о в м е щ а ю т прям ое  у ка 
за н и е  на см е р ть  и и зо б р а ж е н и е  см ерти  или ее 
пр и зн а ко в  (табл. 1).

Т аб лиц а  1
З н а к и н д е кс  + икона

Знак Название сказки

Кости (или другие части тела мертвого человека -  
головы, черепа)

«Лиса-лекарка», «Кот, петух и лиса» (№ 37), «Мизгирь» (№ 6), 
«Морской царь и Василиса Премудрая», «Морозко» (№ 96), 
«Дочь и падчерица», «Кобиляча голова», «Баба Яга» (№ 102, 
№ 103, № 104), «Иван Быкович» «Марья Моревна», «Чудес
ная курица», «Сказка о молодце-удальце, молодильных ябло
ках и живой воде» (№ 175), «Безногий и слепой богатыри» (№ 
198) «Морской царь и Василиса Премудрая» (№ 222, № 224, 
№ 225), «Бесстрашный» (№ 350)

Покойник, мертвое тело «Морозко» (№ 96), «Сказка о молодце-удальце, молодильных 
яблоках и живой воде» (№ 171, № 176), «Сивко-бурко» (№ 179), 
«Свинка золотая щетинка, утка золотые перышки, золоторогий 
олень и золотогривый конь» (№ 182, № 184), «Звериное моло
ко» (№ 203), «Бесстрашный» (№ 348-350), «Рассказы о мерт
вецах» (№ 351-362)

Неподвижность (часто сочетается с другими види
мыми и воспринимаемыми органами чувств при
знаками смерти -  неприятный запах, предсмерт
ная гримаса, окостенение тела, молчание)

«Лисичка-сестричка и волк» (№ 1, № 4, № 7), «Лиса-повиту
ха» (№ 10, № 11), «Смерть петушка», «Мизгирь» (№ 85, № 86), 
«Бесстрашный» (№ 350), «Рассказы о мертвецах» (№ 351, 
№ 355, № 356)

Спящий человек «Иван-царевич и Белый Полянин», «Сказка об Иване-цареви- 
че, жар-птице и о сером волке», «Сказка о молодце-удальце», 
«Чудесная курица», «Мертвое тело» (№ 396)

И сходя  из д а н н ы х  таб л иц ы , мы м ож ем  сд е 
л а ть  вы вод , что  к о д н о м у  из сам ы х р а сп р о стр а 
н е н н ы х  зн а ко в  ти п а  индекс + икона относятся  
кости. Кости  в русской  я зы ко во й  ка ртин е  м ира 
о зн а ча ю т о сн о в у  ч е л о в е ческо го  тела, его  м ате
ри а л ьн о го  состава . Кости  связан ы  со см ертью  
п р и ч и н н о -сл е д ств е н н ы м и  отно ш е н и ям и , то  есть  
по см е ж но сти , и н д е кса л ьн о  (ске ле т -  то, что  о ста 
ется от ч е л о в е ка  после  его кончи ны ); та кж е  кости 
явл я ю тся  прям ы м  и зо б р а ж е н и е м  см ерти  пе р со 
нажа, то  е сть  со е д и н яю тся  с ней и ко н ически . О т

ум е р ш и х  ска зо чн ы х  героев  за ч а стую  остаю тся  
то л ько  косточки : «Старик спустился вниз по ко
чешку, поднял мешок, а в мешке одно костье, и 
то примельчалось» [1, с. 26]; «с вечеру пойдет 
богатырь во дворец и здоровый и сильный, а к 
утру одни косточки останутся» [1, с .799]. Ч е 
л о в е ч е ски е  кости  и ч е р е па  м о гут  вы ступ а ть  как 
п р е д о сте р е ж е н и е  об о па сн о сти  или о по д сте р е 
гаю щ ей героев  см ерти : «Приезжают к реке Смо
родине; по всему берегу лежат кости человече
ские, по колено будет навалено!» [1, с .219].
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Кости  -  зн а к  с а м б и ва л е н тн о й  се м а н ти ко й . Н е
см отря  на то, что  они прям о  у ка зы в а ю т  на см ерть  
ска зо чн о го  п е р сон аж а , кости  та кж е  неразры вно  
связа н ы  с ж и зн ью , в них х р а н и тся  п а м ять  о ч е 
ло ве ке , его д уш а. С о гл асно  д р е в н и м  сл а вя н ски м  
воззре н и ям , кости ум ерш его  нельзя  беспокоить . 
С этим  связа н о  п р е д ста в л е н и е  о « н е чи сто й »  см е р 
ти  в н а р о д н ы х  с ка зка х  -  разъ е д и н е н и е  костей: 
««Они на то не согласилися, убили его и косточ
ки разбросали по чистому полю» [1, с. 349]; 
«Волшебный конь разнесёт его кудри по ветру, 
размычет его кости по чисту полю» [1, с. 421].

С ка зо чн ы й  м отив п р о ра ста н и я  из костей  вол 
ш еб н ого  д ере в а , ракитового  куста  (в этом  случае  
кости  -  и н д е кса л ьн ы й  зн а к  ж изни ; иногда  ф ун к
ц ию  костей  в ы п о л н яе т  гузе н н а я  киш очка  (ко н е ц  
тол сто й  киш ки ) или пепел ж и в о тн о го ) со о тн о си тся  
с редким  вятским  о б р ядо м  тр о е ц ы п л я тн и ц ы  [6], 
в хо д е  которо го  уча стн и ки  (и скл ю чи те л ьн о  ж е н 
щ и н ы ) после  о б р яд о в о го  обеда  хо р о н и л и  или пу
скал и  по реке  курин ы е  кости.

Р а сп р о стр а н е н н ы м и  я вл яю тся  та кж е  зн аки  по
койник, мертвое тело . Д ва  эти х  знака , о тн е се н 
ны х нам и к одной  группе, по своей  се м а н ти ке  раз
л и ча ю тся . М ертвое  те л о  -  ви дим ы й , эм пи рически  
п о зн а ва е м ы й  зн а к  см ерти, свя за н н ы й  с ней по 
см е ж н о сти  и прям о  и зо б р а ж а ю щ и й  ее. М ертвое  
тел о  св и д е те л ьствуе т об око н ча те л ьн о й  кончи не  
че лов ека ; оно  м ож ет б ы ть  хо л од ны м , не п о д в и ж 
ны м: ««старуха выбежала встретить дочь, да 
вместо ее обняла холодное тело» [1, с. 112]. П о
ко й н и к  или м ертвец , п о яв л яю щ и е ся  в сказке , как 
п равило , ночью  н а чи н аю т вести  себя ка к  ж ивы е: 
д ви га ю тся , разговариваю т. С рассветом , с пением  
петухов  д а н н ы е  сп о со б н о сти  утр а чи ва ю тся . П о
я вл яю тся  м ертвец ы  в местах, си м в о л и зи р ую щ и х  
гр а н и ц у  « ве рха»  и «низа» , «этого»  и «то го»  све 
та, -  на д ерев е , на м огиле, на распутье : ««Едут 
дорогою, глядь -  в стороне дерево, на дереве 
покойник висит, за ноги привязан» [1, с. 798]; 
«Вот могила растворилась, и оттуда вышел 
мертвец с гробовою крышкою, в белом саване» 
[1, с. 802]; ««в неуказные часы идет мимо клад
бища и видит: стоит на распутии мертвец в 
белом саване» [1, с. 8 0 7 -8 0 8 ]. По народны м  пред 
ставл ениям , « о ж и ва ть»  по ко й н и ки  м огли в том  
случае , если с их тел а м и  не бы ли проведен ы  ри
туа л ы , о б е сп е чи в а ю щ и е  за щ и ту  от см ерти  ж ивы м  
и бл а го по л учн ы й  переход  на «тот свет»  м ертвы м . 
Е щ е один сп о со б  о гр а д и ть  ж и в ы х  от см ерти  -  на 
р уш и ть  ц е л о стн о сть  м ертво го  тела; этот м отив 
часто  встречается  и в р усских  на р о д ны х  сказках : 
« . у б р а л  своих покойников, а наутро вырыл на

дворе большую яму, положил их туда лицом кни
зу, заколотил каждому по осиновому колу в спину 
и закидал землею: с тех пор полно вставать по 
ночам да царапаться!» [1, с. 800]; «собрался на
род и повалил на кладбище, отыскали могилу, из 
которой мертвец выходил, разрыли и вбили ему 
прямо в сердце осиновый кол, чтоб больше не 
вставал да людей не морил» [1, с. 803].

К вн е ш н и м  -  ви ди м ы м , о щ ущ а е м ы м , о ся за е 
м ы м  -  п р и зн а ка м  кончи ны  о тн о ся тся  неподвиж
ность и неподвижность в сочетании с другими 
телесными проявлениями смерти (непри ятны й  
запах, см е р тна я  грим аса , о ко сте н е н и е , м ол ча 
ние). З наки  связа н ы  с ре ф е р ен то м  -  см е р тью  -  
пр и чи н н о -сл е д ств е н н ы м и  о тн о ш е н и я м и  (н а п р и 
мер, за п а х  -  сл е д ств и е  ра зл ож е ни я  те л а  после  
кончи ны ), а та кж е  прям о и зо б р а ж а ю т его. З а 
ча стую  ска зо чн ы е  пе р сон а ж и  и сп о л ьзую т свои 
зн ан и я  о см ерти, что б ы  пр и тво р я ться  м ертвы м и : 
«Кума рассердилась, пошла куды-то и легла на 
дорогу, а мужик с рыбой ехал, да и думает, что 
лисичка пропала, взял ее и бросил на сани» [1, 
с. 17]; «Выбежала на дорогу, видит -  едет с 
сельдями мужик, прикинулась и легла поперек 
дороги, как умерла» [1, с. 18]. М ертвецы , о ж и в а ю 
щ ие в полночь, с по яв л ен и е м  п ервы х сол нечны х 
л учей  п е р естаю т д ви га ться  и за м о л ка ю т: «мерт
вец ничего не говорит, молчит -  знать, время 
не пришло еще ему говорить-то» [1, с. 802]; 
«старик окостенел и замолчал» [1, с. 806]. О ко 
сте н е в ш и е  по ко й н и ки  в ска зо чно м  те ксте  ср а в н и 
ваю тся  с не п о д ви ж н ы м и  тв е р д ы м и  предм етам и: 
«а мертвецы на каком месте стояли, на том и 
повалились, словно колоды» [1, с. 800]; «ту са
мую минуту колдун омертвел: лежит, не тро
нется, словно деревянная колода» [1, с. 807].

Сонный человек упо до б л яе тся  мертвом у. З а 
п рещ ено  уб и в а ть  спящ его ; та ка я  см е р ть  счи та е т
ся «злой» , нед остойной : «сонный человек -  что 
мертвый» [1, с. 3 31 ] (д а н н а я  ф о р м ул а  повторя 
ется в с ка зках  « И в а н -ц а р ев и ч  и Б елы й П олянин» , 
« С ка зка  об И ва не -ц а р ев и че , ж а р -п ти ц е  и о сером  
волке» , « С ка зка  о м о л одц е-уд альц е» ). С м е р ть  -  
вечны й сон: ««..поднял дубинку да как треснет 
старуху по голове -  так она и не ворохнулась, 
навеки уснула!» [1, с. 858]. З н а к  та кж е  связан  со 
см е р тью  по см е ж н о сти  (сон -  перехо д но е  со сто я 
ние, бл и зкое  к см ерти; спящ ий  ч е л о в е к  находится  
на гр а н и ц е  д в у х  м и р о в ) и ико н и че ски  (спящ и й  или 
сонны й  вн е ш н е  подобен  м ертвом у).

Знаки , о тн о ся щ и е ся  к группе  индекс + сим
вол, у ка зы в а ю т  на д е н о та т  ка к  прям о, т а к  и ус 
ловно , на о сн о ве  со гл аш е н и я  (табл. 2).

Т аб лиц а  2
З н а к и н д е кс  + сим вол

Знак Название сказки

Кровь «Иван Попялов», «Буря-богатырь Иван коровий сын», «Иван Быкович», «Иван крестьянский сын 
и мужичок сам с пёрст, усы на семь верст», «Два Ивана солдатских сына», «Кощей Бессмертный» 
(№ 156), «Чудесная рубашка»

Серебро «Марья Моревна»

Свеча «Буря-богатырь Иван коровий сын»

Саван «Рассказы о мертвецах» (№ 351 -  352, № 356 -  357)
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Знаки  кровь , серебро и свеча по зн аче н и ю  
со о тн о ся тся  м е ж д у  собой : в сл а вя н ско й  картин е  
м ира  они си м в о л и зи р ую т ж изнь , свет, сил у  и зд о 
ровье  че лов ека , но в то  ж е  врем я  при о пр е д е л е н 
ны х у с л о в и я х  м о гут  пр и о б р е сти  прям о  п р о ти во 
полож ны й  см ы сл  -  стать  си м в о ло м  см ерти, тьм ы  
и болезни . В с ка зка х  эти предм еты  изм еняю тся , 
портятся: кр о вь  л ьется  из вещ и, пр и н а д л е ж а щ е й  
ге р о ю  (рука ви ц а , платок, полотенце), или те м н е 
ет; се р е б р о  чернеет; свеча  тухнет. По м н ен и ю  В.
Я. П роппа , в пре дм е та х  за кл ю ч е н а  ч а с ть  душ и 
пе р сон а ж а  [11]; им ен но  п о это м у  их д о л ж н ы  ох
ра н я ть  кровн ы е  родстве н н и ки  (ка к  правило , б р а 
тья ). И зм е н и в ш и й ся  предм ет ука зы в а е т  на уж е  
с в е р ш и в ш ую ся  или п о д сте р е га ю щ ую  п е р сон а ж а  
см ерть : «Иван павесив сваи рукавицы да кажа 
братам: «Як из маих рукавиц патяче кровь, дак 
прибегайте ка мне на пе>мачь» [1, с. 207 ]; «по
ставил стол и свечку, воткнул в стену ножик, 
повесил на него полотенце, дал братьям коло
ду карт и говорит: «Играйте, ребята, в карты, 
да меня не забывайте; как станет свеча дого
рать, а с этого полотенца будет в тарелке 
кровь прибывать, то бегите скорей на мост, 
ко мне на подмогу» [1, с. 212 ]; «В то самое вре
мя у  зятьев Иван-царевича серебро почернело.
«Ах, -  говорят они, -  видно, беда приключила- 
ся!» [1, с. 298 ]. Д уа л и зм , д в о й ств е н н а я  се м а н ти ка  
зн аков , с и м в о л и зи р ую щ и х  о д н о в р е м е н н о  ж и зн ь  и 
см ерть, зд о р ов ье  и болезнь , свет и тьму, является  
о тр а ж е н и е м  а кси о л о ги ч е ско й  поляризаци и , сво й 
стве н н о й  д ля  русско го  язы ка  и русской  картины  
м ира  вообщ е.

Ещ е один п о вто р я ю щ и й ся  в с ка зка х  и св я за н 
ны й с кр о вью  м отив -  у б и й ств о  пр е вр а щ е н н ы х  
в разны е  предм еты  зм е е в ы х  се стер  или жен. 
С о гл а сн о  п р и н ц и пу  тр о й ств е н н о сти , л е ж а щ е м у

З н а к сим вол

в осн о ве  сказки , три  ж е н щ и н ы  поо че р е д но  п р е 
в р а щ а ю тся  в за м а н ч и в ы е  д л я  героев  предм еты  -  
наприм ер , яблоню , ко л о д е ц  и кр о ва ть  («И ван  Бы - 
кович»), подуш ки, яблоню , кр ы н и ц у  («И ван  П опя- 
лов» ). Из р а зр уб л е н н ы х  предм етов  течет кровь, 
у ка зы в а я  на см е р ть  по м о щ н и ц  анта гони ста .

С веча  связа н а  со см е р тью  та кж е  через со д ер 
ж а н и е  п о гр еб а л ьн ы х  и по хо ро н н ы х  обрядов . О на 
о све щ а е т  у м е р ш е м у  че л о в е ку  путь  на «тот свет». 
«Н е  за ж е ч ь  свечу д л я  ум и р а ю щ е го  и не принести  
свечу  д л я  пр о щ а ни я  с по ко й ны м  считается  вели
ким гр е хо м »  [3]. Из се р е б р а  и зготавли вали  р и ту 
а л ьн ы е  предм еты .

Таким  о бразом , кровь, се р е б р о  и свеча од но 
вр е м е н н о  ука зы в а ю т  на см е р ть  (и зм е н е н и е  этих 
предм етов  о зна ча е т ко н чи н у  гер о я) и с и м в о л и зи 
рую т ее, св я зы в а я сь  с ней усл овно , на о снован ии  
со гл аш ения .

Саван ука зы в а е т  на п е р еход ное  со стояние  
че лов ека , наход ящ егося  на гр а н и ц е  д в ух  миров. 
В с ка зках  саван  о б ы чно  б елого  цвета; он пом огает 
о тл и чи ть  ж и в о го  че л о в е ка  от ож и вш е го  м ертвеца. 
П око й ни ки  в саване  появл яю тся  в м естах, индек- 
са л ьн о  или си м в о л и чески  с в я за н н ы х  со см ертью , -  
на м огиле , на распутье , в о п а сн о е  врем я  суто к -  
в полночь: «...мертвец в белом саване сидит на 
могиле» [1, с. 802]; «стоит на распутии мерт
вец в белом саване» [1, с. 808]; «Ровно в двенад
цать часов попадали все запоры и раствори
лись все двери; входит в избу покойник в белом 
саване...» [1, с. 807].

Т акж е  м ож но  вы д е л и ть  ти п  зн ака , со в м е щ а 
ю щ ий прям ое  у ка за н и е  на д е н о та т  и усл о в н ую  
св я зь  с ним, но в д р угом  соо тн о ш е н и и , -  символ + 
индекс (табл. 3). С им вол  зд е сь  п р е ва л и р ует  над 
ин дексом , я вл яется  д о м и н и р ую щ и м , гл а ве н ств у 
ю щ им .

Т аб лиц а  3
+ и н декс

Знак Название сказки

«Тот свет» «Старик лезет на небо», «Старик на небе», «Ведьма и Солнцева сестра», «Князь Дани- 
ла-говорила», «Три царства -  медное, серебряное и золотое» (№ 128-130), «Норка-зверь», 
«Иван Сученко и Белый Полянин», «Зорька, Вечорка и Полуночка», «Медведко, Усыня, 
Горыня и Дубыня-богатыри», «Летучий корабль», «Батрак», «Шабарша», «Иванко Медвед
ко», «Иван-царевич и Белый Полянин», «Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках 
и живой воде» (№ 171, № 173, № 176), «Петухи жерновки», «Чудесный ящик», «Волшебное 
кольцо» (№ 191), «Поди туда -  не знаю куда, принеси то -  не знаю что» (№ 214), «Мудрая 
жена», «Морской царь и Василиса Премудрая» (№ 226)

«Тот свет»  -  одно  из ц е н тр а л ьн ы х  понятий  
сл а в я н ско й  м иф ологии , « св я за н н ы х  с верой  в 
п о см е р тн о е  сущ е ств ов а н и е  д уш и  и культом  пред 
ков»  [4], это м есто, по пр е д п о л ож е н и ю  ч е л о в е 
ка, си м в о л и зи р уе т  см ерть. П оя в л е н и е  на «том  
свете»  -  д о ка за те л ь ств о  реальн ой  или си м в о 
л и ч е ско й  см ерти  персон аж а , то  е сть  «то т свет»  
не то л ько  си м в о л и зи р уе т  кончину, но и у ка зы в а 
ет на нее. Герой во л ш е б н ы х  сказок, попад ая  на 
«то т свет», пе р е се ка е т  гр а н и ц у  д в у х  м иров , после 
че го  на чи н ае т п р о ход и ть  р а зл и чны е  испы тания . 
Р а спо л ож е н и е  «то го  света»  связа н о  с р е л и ги о з

ны м и хр и сти а н ски м и  п р е д ста в л е н и ям и  сл а вян  о 
рае и аде. Ч ащ е всего  в с ка зка х  « то т свет»  на хо 
д и тся  вн и зу  -  под зе м л е й  или под водой. Герой 
спуска е тся  туд а  л и б о  по канату, веревке , р е м 
ню, л и б о  о творотив  ка м е н ь  или пень; п о па д а е т  в 
м ир см ерти  через р а сступ и в ш е е ся  м оре: «вынул 
из кармана три больших ремня, что вырезал у  
бабы-яги, привязал их к веревке и опустился на 
тот свет» [1, с. 241 ]; «зверь дабег да великага 
белага камня, падняв яго и пашов на той свет» 
[1, с. 193]; «Вот клубочек катился-катился -  и 
прямо в море: море расступилося, дорога от-
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крылася; дурак ступил раз-другой и очутился с 
своими провожатыми на том свете» [1, с. 494]. 
Не всегда  п е р со н а ж  сказки  о ка зы ва е тся  на «том  
свете»  по своей  воле: его б р о са ю т  в п р о па сть  
р е в н ую щ и е  братья  (« С ка зка  о м ол одц е-уд альце , 
м о л о д и л ьн ы х  я б л о ка х  и ж и во й  воде»), или зем ля 
р а сступ а ется  под его ногам и (« К н я зь  Д а н и л а -го - 
ворил а» ). З на чи те л ьн о  реже «тот свет»  р а сп о 
л о ж е н  наверху: герой  по па д а е т туда , встав  на 
весы  с вед ьм ой  («В е дьм а  и С о л нц е ва  сестра» ), 
в зо б р а в ш и сь  по в ы р о сш е м у  до  небес  р астению  
(« С та р и к  л е зе т  на небо», « С та р и к на небе», « П е 
ту х  и ж е рн о вки » ).

Р а ссм а тр и ва е м ы й  зн а к  в ф о л ькл ор е  не о д н о 
зн аче н  и противоречив . Если « то т свет»  р а сп ол о 
ж е н  наверху, то  там  м о гут  н а ход иться  полезны е 
д л я  че л о в е ка  во л ш е б н ы е  предм еты  (напри м ер , 
в ска зке  «П е тух  и ж е р н о в ки »  с та р и к  пр и н о си т  с 
небес  во л ш е б н ы е  ж е рн о вц ы ). Под зе м л е й  ж е  
че л о в е ка  ж д е т  н е чи сть  -  черти, ведьм ы . Черти 
о б и та ю т рядом  с водой или на м ельнице . М ел ь
ница -  д е м о н и ч е с ки й  объект. « П ол агал и , что  при 
стр о и те л ьстве  м ельницы  м е л ь н и к д е л а е т  заклад , 
иногда  в ф орм е  завета  -  это ж е р тв о п р и н о ш е н и е  
н ечистой  сил е»  [12].

З н а к сим вол  +

В ска зке  «Три цар ства  -  м едное, се р е б р ян о е  и 
зол о то е»  со о тн е с е н н о с ть  «того  света»  с с а кр а л ь 
ным м иром  по д че р ки в а е тся  с по м о щ ью  названий  
царств. М едь, се р е б р о  и зол ото  в народ ном  со 
зн ан ии  ко н в е н ц и о н ал ьн о  связан ы  с б о ж е ств е н 
ным началом , светом , красотой . В ц а р ства х  героя  
в стр е ча е т не вра г-анта гонист, а три  пр е кр а сны е  
д е в и ц ы -ко л п и ц ы . П тицы  в м и ф о л о ги че ско й  си м 
вол ике  пр о ти во по ста вл е н ы  подзем ны м  гадам  и 
тва р я м  («низу» ), си м в о л и зи р ую т че л о в е ческую  
д уш у: та ки м  образом , в ска зке  д евуш ки , путь  к 
цар ству  ко то р ы х  л е ж и т  через « я м у  п о дзем е ль
ную », усл о вн о  о тносятся  к «верху» , вы д еляю тся  
из свое го  о кр уж ен и я . С об разом  см ерти  в сказке  
с о о тн о си тся  В орон  В оронов ич : ворон, в отл ичие  
от колпиц, п р и н а д л е ж и т к « н е чи сты м »  хто н и че - 
ским  птицам  (созд а н и е  которы х при пи сы ва е тся  
че р ту ) и связан  с м иром  м ертвы х. И зо б р а ж е 
ние той  или иной птицы  та кж е  о зна ча е т «верх»  
и «низ» , то  есть  колпицы  и ворон  од н о вр е м е н н о  
я вл яю тся  си м в о ло м  и иконой .

Все  три  ти п а  зн а ка  -  символ, индекс и ико
ну -  со в м е щ а ю т  герои  -  п е р со н и ф и ка ц и и  см ерти 
(табл. 4).

Т аб лиц а  4
и н д е кс  + икона

Знак Название сказки

Баба-яга «Баба-яга» (№ 102-103), «Василиса Прекрасная», «Баба-яга и Заморышек», «Баба-яга и 
жихарь», «Ивашко и ведьма» (№ 108-111), «Иван Быкович», «Медведко, Усыня, Горыня и 
Дубыня-богатыри», «Иван-царевич и Белый Полянин», «Сказка о молодце-удальце, мо
лодильных яблоках и живой воде» (№ 172-174, № 178), «Безногий и слепой богатыри» 
(№ 198-199), «Царь-медведь», «Поди туда -  не знаю куда, принеси то -  не знаю что» 
(№ 212), «Морской царь и Василиса Премудрая» (№ 219, № 224-225)

Кощей Бессмертный «Кощей Бессмертный» (№ 156 -  158), «Марья Моревна»

Смерть «Бесстрашный» (№ 349)

О б р а зы  Б а б ы -я ги  и Кощ ея  Б е ссм е р тн о го  се 
м ан ти че ски  м н ого пл а но вы . В н а сто я щ е е  врем я  в 
ф о л ь кл о р и сти ке  нет ед иного  м н ен ия  о пр о и схо ж 
д е н и и  и стр уктур е  эти х  зн аков . О ни о д н о в р е м е н 
но зо о м о р ф н ы  и а н тр о п о м о р ф н ы , пр и н а д л е ж а т  к 
м иру  м е р твы х  и м иру  ж ивы х. О д нако  несм отря  на 
ф о р м а л ь н ую  схо ж е сть  ф ун кций , ска зо чн ы е  герои 
отл и ча ю тся  по неско л ьки м  показателям .

Б аба -я га  -  ж е н ски й  д е м о н  [1 4 ] (Н. А. Т ерн ов - 
ская, Н. И. Т олстой), « л есн а я  ста р уха -в о л ш е б 
ни ца»  [7 ] (В. В. И ванов, В. Н. Топоров), богиня  
см ерти  [8 ] (К. Д. Л а уш ки н ), « о л и ц е тво р е н и е  зи м 
них бурь»  [2]. Не всегда  Я га -  о триц ател ьны й  
п ерсон аж , она  м ож ет и пом огать  герою  советом , 
д а ть  е м у  вол ш е б н ы й  предм ет («П оди  туд а  -  не 
зн а ю  куда, п ринеси  то  -  не зн а ю  что»  (№ 212), 
« М о р ско й  ц а р ь  и В а си л и са  П ре м уд р а я»  (№  219, 
№ 2 2 4 -2 2 5 ).

Я га связа н а  со см е р тью  преж де  всего  через 
обряд  ин ициации ; она  о хр а н я е т  «то т свет», м ир 
м ертвы х, от м ира  ж ивы х.

Д л я  во ссо зд а н и я  вн е ш н е го  ви да  Б а б ы -я ги  не 
об ход им о  о б р а щ а ться  не к одной, а ср а зу  к не 
ско л ьки м  сказкам . Я га  -  старуха  с ко стяно й  (или

зо л о то й ) ногой, о щ ущ а ю щ а я  за п а х  ж и во го  ч е л о 
века  ка к  нечто  чуж ер о д но е . К. Д. Л а уш ки н  рас
см а тр и в а ет  ко сте н о го сть  героини  ка к  оста вш ую ся  
от ее зо о м о р ф н о го , зм е и н о го  обл ика  ч е р ту  [8]. 
Б аба-я га  та кж е  икона, и зо б р а ж е н и е  о л и ц е тво 
ренной , п е р со н и ф и ц и р о в а н н о й  С м ерти : «это 
старуха , худ а я  и стр а ш н а я  (с .-рус .), ... она  без
зубая  или зуб а ста я  (чеш . lazuba la ), с б ол ьш им и  
рукам и, которы м и  она  м ож ет везде д о тян уться , с 
д л и н н ы м и  н о гтя м и -ко гтям и  (м акед .), с бол ьш им  
ртом (словац .), хр о м а я  -  одна  нога короче  другой  
(чеш .)»  [15]. У  Я ги, ка к  и у  см ерти , е сть  а тр и б у 
ты . С м ерть  пользуется сельскохозяй ственн ы м и  
орудиям и (косой, тяпкой), чтобы  за б р а ть  челове 
ка в мир м ертвы х; сказочная  героиня использует 
д о м а ш н ю ю  утва р ь  д ля  передвиж ения. О на разъ
езж ает на ступе, погоняя  пестом  или ж елезны м  
толкачом : «Скоро послышался в лесу страшный 
шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; 
выехала из лесу баба-яга -  в ступе едет, пестом 
погоняет, помелом след заметает» [1, с. 125].

О б раз Я ги, п р е д ста в л е н и е  о ней д о по л н я е т  
о п и са н и е  ее ж и л и щ а , и зо б р а ж е н н о го  ка к  изба 
п о ж и рател ьниц ы  лю дей , л ю до е д ки . О но  пре-

251



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

д о с те р е га е т  героя, у ка зы в а я  на то, что  там  его 
п о д ж и д а е т  сам а  С м ерть : «забор вокруг избы из 
человечьих костей, на заборе торчат черепа 
людские, с глазами; вместо верей у  ворот -  
ноги человечьи, вместо запоров -  руки, вместо 
замка» -  рот с острыми зубами» [1, с. 124].

И нте р пре та ц и и  об р а за  Кощ ея  во м ногом  схо 
ж и  с п о н и м а н и е м  об р а за  Б абы -яги . Кощ ей -  
вл а д ы ка  «того  света»  [13 ] (Ю . С. С тепанов), бо г 
З и м ы -С м ер ти  [1 6 ] (Дж . Кертин), ол иц е тво р е ни е  
С м ерти  [9 ] (Т. А. Н ови чкова ).

Е сли о б л и к Б аб ы -я ги  м ож но  в о ссо зд а ть  на 
осн о ве  н е ско л ьки х  сказок, то  в н е ш н о сть  Кощ ея 
в ф о л ь кл о р н ы х  те кста х  не опи сы ва е тся  вовсе. 
На п р и н а д л е ж н о сть  Кощ ея  Б е ссм е р тн о го  к м иру 
м е ртвы х у ка зы в а е т  то, что  он т а к  ж е, ка к Яга, не 
п е р е н о си т  за п а х  ж и во го  человека . Н е ко то р ы е  
свойства , сп о со б н о сти  героя по зво л яю т отнести  
его  к зо о м о р ф н ы м  сущ ествам . Кощ ей, подобн о  
с ка зо ч н о м у  З м е ю  или птице, ум е е т  летать: «Толь
ко что гости успели спрятаться, прилетает с 
охоты Кощей Бессмертный» [1, с. 292].

С м е р ть  Кощ ея  ото р ва на  о т  него, спр ятан а  она 
о б ы чн о  в яйце . Я йцо  -з н а ч и м ы й  сим вол, св я за н 
ны й с ко см о го н и чески м и  м иф ам и, с п р е д ста в л е 
ниям и о м ироустр о й ств е . У н и чтож е н и е  яйц а  вл е 
че т за  собой  см е р ть  героя.

Ф ун кц и и  Б аб ы -я ги  и Кощ ея  м о гут  в ы п о л н ять  
д р у ги е  герои: Зм ей, Ветер, вед ьм а  Ч увилиха. 
В с ка зках  « Ф ед ор  Т угарин  и А н а ста си я  П р е кр а с 
ная», « Х р уста л ьн а я  гора»  см е р ть  Зм ея, ка к и 
см е р ть  Кощ ея, та и тся  вне  его  тела: в кам еш ке , 
в сем ечке . В ед ьм а  Ч ув и л и ха  из сказки  «Т ереш еч- 
ка»  я вл яется  а н а л о го м  Я ги -л ю доед ки ; ж и в е т  она 
в изб уш ке  на курьих  нож ках.

В одной из п р о а н а л и зи р о в а н н ы х  с ка зо к  (« Б е с 
стр а ш ны й » , № 349 ) С м е р ть  появл яется  в виде 
м ертвеца. О на  пр и хо д и т по ночам  и по ж и ра е т  д е 
тей: «В самую полночь пришел мертвец. Барин 
спрашивает его: «Кто пришел?» -  «Смерть!» 
[1, с. 797].

Таким  образом , в с ка зка х  пр е д ста в л е н о  четы ре  
ти п а  см е ш а н н ы х  зн аков  см ерти. Знаки, о тн о ся щ и 
еся  к группе  индекс + икона, связан ы  со зн а н и я 
ми че л о в е ка  о б и о л о ги че ско й  кончине , пр е д ста в 
л я ю т  собой  в н е ш н и е  признаки  см ерти . Знаки, 
о б ъ ед и н яю щ и е  индекс и символ , со п р яж е н ы  со 
см е р тью  че р е з по хо ро н н ую  и по гр еб а л ьн ую  о б р я 
д овость . Группа символ + индекс пре дста в ле на  
одним  зн а ко м  («тот свет»), о тр а ж а ю щ и м  р ели ги 
озны е  воззре н и я  че ло в е ка . С а м ы е  д р е в н и е  и не 
о д н о зн а чн ы е  в се м а н ти ч е ско м  отно ш е н и и  знаки 
вхо д ят в гр уп п у  символ + индекс + икона.
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