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В статье рассматриваются сказки, относящиеся к двум сюжетным типам 480В* 

и 333В, в которых девушка сталкивается с неким мифологическим персонажем, угрожа-
ющим ее жизни. Помимо отмеченных в указателе сказочных сюжетов, выявлен ряд не 
включенных в индекс сюжетных типов текстов. В рассматриваемых сказках есть сходные 
сюжеты, связанные с вопросами об увиденном в доме. В обоих сюжетах могут встречать-
ся мотивы встречи с иномирными существами или лесными зверями. В сюжете 480В* 
строго закреплен мотив добывания огня. В 333В доминирует мотив каннибализма. Поми-
мо этого, выявлен неотмеченный в указателе сюжетный тип, в котором героиня сталкива-
ется с преследованием мифологического персонажа (Зеленой головы, Калёных зубов), от 
которых она обычно спасается.
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К проблеме страха в контексте традиционной культуры одним из первых 
обратился Ю. М. Лотман в своих работах «О семиотике понятий стыд и страх 
в механизме культуры» и «Охота за ведьмами: семиотика страха» [Лотман, 1970, 
с. 98–101; Лотман, 2003, с. 45–62]. В 2005 г. вышел сборник статей «Семиоти-
ка страха» [Семиотика страха, 2005], авторы которого проанализировали идео-
логию и художественные функции страха преимущественно в литературе. Не-
сколько раньше психологи и фольклористы начали разрабатывать тему страха 
в детском фольклоре, преимущественно в страшилках и вызываниях, а также 
в текстах запретов и предписаний, которыми пугали детей [Осорина, 1986; Бе-
лоусов, 2005; Шевцов, 2006, с. 43–64; Чередникова, 2002; Топорков, 1998]. В по-
следние годы появляются работы, связанные со страхом в Интернет- фольклоре 
[Мирвода, 2018а, с. 38–48; Мирвода, 2018б, с. 206–214; Мирвода, 2018в, с. 61–
78]. Обращались к теме страха и специалисты по несказочной прозе, прежде все-
го мифологической [Левкиевская, 2008а, с. 341–363; Левкиевская, 2006, с. 24–34; 
Левкиевская, 2008б, с. 111–122]. Фольклорная сказка не попадала в поле зре-
ния исследователей страшного достаточно долго и только в последнее время 
в научно- популярной литературе и средствах массовой информации появились 
рассуждения о том, что русская сказка изобилует страшными сюжетами. Одна-
ко анализ сказочных текстов показывает, что в большинстве случаев страшны-
ми являются не сюжеты сказок, а их персонажи. Более того в основном корпусе 
сказочных текстов страх может вызывать даже не сам персонаж, а его действия. 
Так, например, в сказках СУС 161 «Медведь на липовой ноге» и 163 «Пение вол-
ка» для слушателя страшны не сами медведь и волк, а песни, которые они поют. 
Многие исполнители вспоминали, что в детстве они боялись именно этих песен, 
а не самих животных [Добровольская, 2017, с. 19–27]. Страх вызывают и Баба- 
Яга, утаскивающая мальчика, и лошадиная голова, общающаяся с оставленной 
в лесу падчерицей, и два похитителя прекрасных царевен: Змей и Кощей. Все эти 
персонажи действуют в сказках, относящихся к ядру сказочных сюжетов.

Более того, если сказки о волке и медведе могут рассматриваться как 
страшные, поскольку в них возможен трагический конец (волк может съесть 
всех обитателей дома, медведь уничтожить старика и старуху, сделавших его 
инвалидом), то все остальные персонажи скорее страдающие. Бабе- Яге не уда-
лось съесть ни одного мальчика, напротив, именно ребенок обманом заталкивает 
ее в печь и в ряде случаев зажаривает ее (и почти всегда зажаривает ее дочерей, 
если они предусмотрены сюжетом). Лошадиная голова пугает своей обособлен-
ностью от туловища (ни Морозко, ни Баба- Яга, ни медведь не вызывают страха 
в данном типе сюжетов). Никакого вреда падчерице лошадиная голова не при-
чиняет, она одаривает девушку, обеспечивает ей богатое приданное и счастливое 
замужество. Конечно, дочка мачехи получает от лошадиной головы по заслугам, 
но для слушателя в большинстве случаев это ожидаемо, а значит не страшно. 
Змей и Кощей страшны своим обликом, но герои равнодушны к их внешности 
и спокойно их побеждают, а следовательно проблема страха для слушателя сказ-
ки снимается.
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Однако в русском сказочном репертуаре есть сюжеты, которые заканчивают-
ся весьма трагично, и именно они вызывают неподдельный страх слушателя. На-
иболее показательным в этом отношении является сюжет СУС 425М «Жена ужа», 
в котором несколько страшных эпизодов (уж, заползший на рубашку девушки; сва-
товство ужей и их проникновение в дом; расспросы детей родственниками матери 
и собственно убийство ими ужа; превращение вдовы и детей в растения и живот-
ных) [Подробнее см. Добровольская 2015, с. 90–98; Добровольская 2017, с. 202–
220].

Помимо данного сюжетного типа безусловно страшными являются еще два 
типа сказок СУС 480В* «Мачеха и падчерица» и СУС 333В «Людоедка». В корпу-
се русских сказочных текстов они стоят особняком. Довольно часто при атрибуции 
сюжетных типов их путают, поскольку в сказках есть сходные мотивы.

Традиционно сюжет СУС 480В* известен по варианту из сборника 
А. Н. Афанасьева [Афанасьев, 1984, с. № 104]. Место записи данной сказки неиз-
вестно и большинство исследователей склоняется к тому, что текст подвергался ли-
тературной обработке [Афанасьев, Примечания, 1984, с. 463]. В рассматриваемом 
варианте говорится о том, что падчерица подвергается притеснениям со стороны 
мачехи и ее дочерей. Они загружают девушку непосильной работой, но той во всем 
помогает куколка – подарок умершей матери. Однажды мачеха дает всем трем де-
вушкам работу и оставляет им единственный источник света – свечу. Когда на свече 
появляется нагар, одна из дочерей мачехи как-бы нечаянно гасит ее. Злые сестры 
отправляют Василису за огнем к Бабе- Яге. Героиня идет по лесу, встречает трех 
всадников – белого, красного и черного, доходит до избушки Яги, которая окруже-
на забором «из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские, с глазами; 
вместо верей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо замка – рот 
с острыми зубами» [Афанасьев, 1984, с. 129]. Попав в дом Яги, девушка выполня-
ет задания хозяйки, задает ей вопросы о том, что она видела по дороге к ней, но 
не спрашивает о том, что видела в доме. Яга дает ей один из черепов, и девушка 
приносит его домой. Череп светом из пустых глазниц сжигает мачеху и ее дочерей. 
Сказка таким образом заканчивается благополучно для падчерицы. Следует обра-
тить внимание на то, что девушка спрашивает только о том, что она видела по доро-
ге к дому Яги. Судя по всему, именно правильные вопросы героини и обеспечивают 
благополучный финал сказки.

Данный вариант со счастливым финалом является образцом для данного 
сказочного типа. Отметим также, что на формирование представления о сюжетной 
схеме данной сказки повлиял и визуальный ряд. Сказку о Василисе иллюстрирова-
ли многие художники, например Б. В. Зворыкин, но каноничность данного сюже-
та закрепили рисунки И. Я. Билибина. Более того, еще до революции этот сюжет 
активно использовался в массовой культуре, например в упаковке сладостей (см. 
декор коробок фабрики Абрикосова). Однако у И. Я. Билибина из шести иллюстра-
ций к данной сказке, доминирующей стала та, где Василиса с черепом возвраща-
ется от Яги. Именно это изображение и стало своеобразным каноном для данного 
сюжета. У других художников и в массовой культуре в дореволюционный период 



2023№ 4 (55)

97

предпочтение отдавалось чудесным всадникам. Некоторым исключением являют-
ся русские лаки, авторы которых соединили изображение девушки с черепом и чу-
десных всадников. Надо отметить, что в ряде случаев они заменяли человеческий 
череп на череп животного, и сделали практически обязательным элементом изобра-
жения куколку девушки. Таким образом, закрепление афанасьевского варианта сю-
жета в массовой культуре произошло через его визуализацию. Эта же визуализация 
закрепила и сюжетную схему для указателя, выделив наиболее значимые элементы 
сказочного повествования: «Падчерицу посылают за огнем к Бабе-яге; с помощью 
чудесной куколки она выполняет трудные поручения Бабы-яги и получает огонь; 
мачеха и ее дочери погибают» [СУС, 1979, с. 142]. Отметим, что для данного ва-
рианта сказки единственным «страшным» эпизодом является дорога к дому Яги 
и описание избушки.

Однако указатель сказочных сюжетов предлагает нам и другие варианты 
данного сюжетного типа.

Как вариант СУС 480В* отмечен текст, опубликованный в сборнике Смир-
нова [Смирнов, 2017, № 294]. Он записан в 50-х гг. XIX века в Пермской губернии. 
В данном варианте девушка живет с родителями, она не падчерица и у нее нет се-
стер. «Однажды вечером старуха нечаянно погасила огонь» [Смирнов, 2017, с. 261]. 
Это становится причиной отправки девушки в соседнюю деревню. По дороге она 
встречает трех всадников, которые советуют ей не ходить за огнем, так как ее съест 
Хам. Однако Васииса их не слушает и попадает в дом, где «лежат руки и ноги чело-
вечьи» [Смирнов, 2017, с. 261]. Это место оказывается дом Хама и тот, увидев де-
вушку, задает ей вопрос о том, что она видела по дороге. Героиня перечисляет все, 
что видела по дороге и в самом доме, а потом хозяин «…хам, хам, хам … и съел 
девушку» [Смирнов, 2017, с. 261]. В этом тексте есть не только звукоподражание 
проглатыванию пищи, но и имя персонажа, основанное на нем – Хам. Как видим, 
девушка нарушила правила и задала больше вопросов, чем надо, и они также каса-
лись того, что она видела не только по дороге, но и в доме антагониста.

Еще один текст о девушке, которая хотела получить огонь опублико-
ван в сборнике «Русские сказки Пермского края, в записях конца ХХ – начала 
ХХI века» [Русские сказки Пермского края 2020: № 43]. Он записан от Варвары 
Михайловны Сторожевой, 1902 г. р. в д. Усть- Уролка Чердынского района. В нем 
героиня живет с родителями, в доме гаснет огонь, и она отправляется за ним в лес. 
По дороге девушка встречает трех всадников, которые предупреждают ее о том, что 
надо вернуться домой, так как в противном случае ее «Норушка съест». Героиня 
пренебрегает опасностью и попадает в избушку, где стоят бочки с кровью и лежат 
части человеческих тел. Любопытная девушка заглядывает в голбец и видит там 
Норушку, которая задает ей вопрос о том, что именно она видела до встречи с ней. 
Девушка задает вопросы обо всем, в том числе и о том, что видела в доме. Норушка 
должна ее съесть, однако сказочница об этом не упоминает, хотя и говорит, что дети 
боялись этой сказки. Несмотря на деформированный финал, понятно, что девушку 
должны съесть. Сказочница использует и междометье «Ах!» в конце повествования 
и замечание о том, что дети «вздрогнут».
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Еще один текст, в котором девушка отправляется на поиски огня был за-
писан в сентябре 2002 г. в экспедиции аспирантов и докторантов ИВГИ РГГУ 
в Пермскую область (в настоящее время Пермский край). Его рассказал Иван 
Семенович Тиунов из поселка Северный коммунар Сивинского района. В сказ-
ке рассказывается как одна из трех сестер, стремясь напрясть как можно боль-
ше пряжи отправляется в лес за огнем к Хамке. По дороге она встречает зайца, 
лису, волка и медведя, которые предупреждают ее об опасности. Однако девушка 
их не слушает. Попав в дом Хамки она видит много непонятных вещей, но они 
не страшные. А. В. Рафаева отмечает, что «в сказке оказались опущены детали, 
подчеркивающие каннибализм лесного демона (красный костюм – человеческая 
кожа, брюква в печке – человеческая голова и т. д.) и следовательно опасность гро-
зившую героини» [Рафаева, 2003, с. 42]. Действительно, в повторной записи эти 
детали есть и понятно, что девушке угрожает опасность. Однако Хамка, удивлен-
ная смелостью девушки, дает ей огонь и та, благополучно возвращается домой.

Таким образом, текст, записанный в Сивинском районе близок, с одной 
стороны к сказке из сборника Афанасьева, где девушка получает огонь от Яги, 
а с другой – к текстам, где девушку съедает Яга, Хам или Норушка. Однако в тек-
сте Афанасьева, кроме черепов ничто не указывает на людоедство Яги. Более того 
и они не выступают полноценным знаком каннибализма мифологического пер-
сонажа, поскольку череп на ограде в сказках скорее знак некой победы над его 
обладателем. Такие черепа на оградах могут окружать дворец Царь-девицы, сим-
волизируя ее победы над богатырями, терема умных царевен, загадки которых не 
могут отгадать потенциальные женихи и т. д.

В других вариантах помимо черепов появляются и другие части человече-
ских тел: отруб ленные руки и ноги, бочки с кровью и т. д. В этом случае сомнений 
в каннибализме мифологического хозяина лесной избушки не возникает. И в этом 
случае поход за огнем становится лишь поводом пойти в лес и быть съеденной. 
Счастливый исход в данном случае не предусмотрен.

Крайне редко счастливый финал есть и в другом сюжетном типе, который 
часто путают с рассмотренным выше СУС 480 В*.

Так, еще один текст, опубликованный в сборнике А. М. Смирнова [Смир-
нов, 2017, № 151], был записан в 1852 г. в селе Чермышево Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии. В нем девушка также не падчерица, а Яга, к которой 
она идет, ее крестная. Девушка в день своих именин несет крестной пирог, а не 
обращается к ней за получением огня. По дороге героиня встречает трех всадни-
ков, которые предупреждают, что ей угрожает опасность. Девушка попадает в дом 
Яги и видит: «вороты заперты ногой», «на дворе стоит кадка крови», «сени запер-
ты рукой», «дверь заперта пальцем» [Смирнов, 2017, с. 483–484] и т. д. Яга задает 
крестнице вопрос о том, что девушка видела по дороге к ней и та, перечисляет все, 
включая то, что она видела в доме. Яга объясняет значение увиденного, но после 
«рассердилась, сказала: “Хам-хам, съем тебя”. Так и съела девушку» [Смирнов, 
2017, с. 484]. В этом варианте присутствует своеобразное звукоподражание про-
глатыванию пищи, хотя антагонист сохраняет традиционное имя – Яга. В данном 
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варианте девушка скорее всего нарушила правила, она задала лишние вопросы, 
которые касались того, что происходит в избушке Яги.

Данный текст, несмотря на близость к приведенным выше относится к дру-
гому сюжетному типу – СУС 333В «Людоедка», в котором девушка идет в гости 
к тетке / крестному и на пути встречает различных персонажей, которые преду-
преждают героиню об опасности.

В том же сборнике Смирнова есть текст, в котором героиня идет к свое-
му божатушке, который  когда-то окрестил девушку [Смирнов, 2017, № 73]. По 
дороге ей встречается «обоз весь белый: лошади белые, телеги, кладь и извощи-
ки – все белые». Извозчики показывают ей дорогу, но ни о чем не предупрежда-
ют. Попав в дом крестного, девушка осматривает его и видит кадушку полную 
крови, печку, на которой лежат «головы и руки человеческие» и т. д. Когда появ-
ляется крестный – девушка задает ему вопросы, на которые тот отвечает. Однако 
в этом варианте не вопросы являются причиной гибели девушки. Крестный зовет 
ее за стол и предлагает отведать человечины. Девушка соглашается – и нарушение 
нравственной нормы провоцирует ее гибель – крестный «бросился на свою крест-
ницу и начал глодать у нее груди, а потом съел ее всю живьем, не выходя из-за 
стола» [Смирнов, 2017, с. 330].

Еще в одном тексте из того же сборника [Смирнов, 2017, № 102] людоед-
кой становится мать девушки. Героиня выходит замуж и несколько лет не наве-
щает мать, а когда отправляется к ней, то по дороге встречает животных, которые 
предупреждают ее об опасности. Девушка им не верит, но, когда доходит до мате-
ри понимает, что они были правы. Она видит человеческие головы, бочки с кро-
вью и т. п. Она застает мать за тем, что та «исть людененочка» [Смирнов, 2017, 
с. 382]. Девушка задает матери вопросы об увиденном, и та ей отвечает. Когда 
задан последний вопрос о съеденном ребенке, мать съедает и дочь.

В сборнике «Русские сказки Пермского края, в записях конца ХХ – начала 
XXI в.» [Русские сказки Пермского края, 2020, № 52] представлен текст, записан-
ный в деревне Мухоморка Юрлинского района от Татьяны Петровны Никитиной, 
1939 г. р. Сказка полна таинственных и страшных деталей, при этом героиня не 
покидает свою деревню. Родители уезжают и велят дочери позвать подружек, что-
бы не ночевать одной. Девушка отправляется звать подружек и встречает Кале-
ные зубы, которые делают девушке предложение: «тебе товариш буду» [Русские 
сказки Пермского края, 2020, с. 143], но девушка отказывается. Каленые зубы та-
инственным образом проникают в дом и обводят подруг героини головешкой, по-
сле чего те засыпают мертвым сном, а проснувшись жалуются на головную боль 
и слабость. На вторую ночь они отказываются ночевать у девушки, поскольку не 
могут прийти в себя после предыдущей ночевки. Каленые зубы приходят ноче-
вать к героине. Несмотря на все попытки девушки потянуть время Каленые зубы 
заставляют ее лечь с ними и вынуждают ее задать им ряд вопросов, ответы на 
которые позволяют понять, что Каленые зубы – мертвец («Три года землей я ле-
жал!» [Русские сказки Пермского края, 2020, с. 144]). После последнего вопро-
са Каленые зубы съедают девушку («Ам! Тебя съем!» [Русские сказки Пермского 
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края, 2020, с. 144]). Девушка невольно своими вопросами раскрывает сущность 
персонажа- антагониста и за это съедена.

Другой текст, в котором действуют Каленые зубы записан в деревне Кри-
вец Череповецкого района Вологодской области от С. В. Зеленцовой и опублико-
ван в сборнике «Кадуйские сказки» [Кадуйские сказки, 2020, с. 46–47]. В этом 
варианте родители девушки уезжают на базар, подружки собираются у Машеньки 
«женихов в колечко выглядывать» [Кадуйские сказки, 2020, с. 46]. Колечко падает 
в подпол и Машенька, спустившись за ним видит, что «там в углу сидят Калёные 
зубы в красной рубахе» [Кадуйские сказки, 2020, с. 46]. Каленые зубы требуют 
от девушки обещания выйти за них замуж, Машенька соглашается, возвращается 
к подружкам. Она рассказывает им о происшествии в погребе и те убегают, испу-
гавшись Каленых зубов. Противник героини поднимается из подпола в избу, де-
вушка кормит его, а затем хитростью отрубает голову, которая, однако, преследует 
Машеньку, но той удается убежать. В этом случае, сказка кончается благополучно 
для героини.

Имя персонажа – Каленые зубы скорее всего связано с устойчивым фоль-
клорным эпитетом, где слово каленый имеет значение «обработанное калением 
железо». Подтверждением того, что слово «каленый» в сказках является сино-
нимом слова «железный», выступают «каленые орехи», которые герой грызет 
соревнуясь с чертом. В ряде случаев они прямо называются железными. Слово 
«каленый» в сказке всегда обозначает железо. Поэтому, скорее всего персонаж 
Каленые зубы – это некое существо с железными зубами. Такая аномалия зубов 
характерная черта мифологических персонажей (ср. Железнозубый еретик). Крас-
ный цвет рубахи также указывает на мифологическую природу персонажа [Под-
робнее об именах персонажей данных сюжетных типов см.: Добровольская, 2022, 
с. 108–112]. Сказка в данном случае имеет счастливый финал, поскольку девуш-
ка спасается. Вероятно, причиной спасения можно считать отсутствие вопросов 
к Калёным зубам. Сказка развивается по схеме другого сказочного типа «Жених-
мертвец» (СУС 365), в которой героиня спасается от преследователя, совершая 
правильные действия [Камшилова, 2010, с. 38–56].

Еще один текст записан в с. Сепыч Верещагинского р-на от Федосее-
вой Н. И., 1924 г. р. (ФА ПГУ). Родители отправляются на базар и оставляют дочку 
одну. Героиню начинает преследовать Зеленая голова, но умная девочка «открыла 
она тогда погреб, а рядом на лавке горшок с маслом поставила, а сама в песку 
залезла». Зеленая голова учуяла запах масла и, позарившись на лакомство, свали-
лась в погреб, где и умерла.

Наконец, в деревне Городище Осиновского района Пермского края от Че-
клиневой Е. Г. 1895 г. р. (ФА ПГУ) была записана сказка, где девушки вообще нет. 
Родители оставляют детей одних, и они идут к дедушке Фоме, у которого в доме 
в место запора рука человеческая, вместо вожжей – кишки, вместо булок – жен-
ские груди и т. д. Когда дети видят бочку с кровью, то дедушка объясняет им, что 
это пиво, после чего «Фома детей и убивает. И родители больше никогда не видят 
своих мальчиков и девочек».
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Таким образом, текстов о девушке, подвергающейся опасности от лес-
ного демона, к настоящему времени существенно больше, чем отмечено в ука-
зателе как применительно к сюжетному типу 480В*, так и к 333В. В рассма-
триваемых сказочных типах есть сходные мотивы, связанные с вопросами об 
увиденном в доме. Вероятно именно это, приводит в ряде случаев к неверной 
атрибуции сюжетов. Так, в указателе сюжетов два текста из сборника Смирно-
ва, № 151 и № 294 отмечены и как принадлежащие к сюжетному типу СУС 
480В* и сюжетному типу СУС 333В, хотя анализ данных текстов показывает, 
что № 151 это вариант СУС 333В, а № 294 вариант СУС 480В*.

В обоих сюжетных типах могут встречаться мотивы встречи с  кем-то по 
дороге к дому мифологического персонажа. Но в сюжете СУС 480В* встреч-
ные безмолвны, а в СУС 333В – они могут предупреждать героиню об опасно-
сти. С сюжетным типом СУС 480В* строго закреплен мотив добывания огня, 
которого нет в СУС 333В, зато в ряде случаев там присутствует мотив посеще-
ния крестного.

Помимо этого, существует неотмеченный в указателе сюжетный тип, 
в котором героиня никуда не удаляется от дома, но сталкивается с преследова-
нием мифологического персонажа: Зеленой головы или Калёных зубов, от кото-
рых она обычно спасается.
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