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С К А З К А  С К В О З Ь  П Р И З М У  К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  А С С О Ц И А Ц И Й

Статья посвящена изучению понятия коллективной языковой личности -  состави- 
теля/автора сказок, в которых фиксируются ценности, нормы и модели поведения, а также 
представления о мире. Особенности сказочного языка проявляются в использовании 
высказываний, носящих обобщенный нравоучительный характер, повторном употребле
нии одной и той же лексической единицы типа поплакал-поплакал, числовом символизме. 
Анализ ассоциативного поля сказка показал, что более 50 % от всего количества реакций 
составляют одиночные, что отражает сложность и многообразие феномена сказка. В каче
стве наиболее объемных тематических групп выделены характерные признаки сказки 
(страшная, с хорошим концом) и персонажи сказок (гуси-лебеди, рыбак).

В вед ен н о е  и  си стем ати ч еск и  о б о сн о ван н о е  Ю . Н . К ар ау л о вы м  [1], 
а  п о зд н ее  акти вн о  р азр аб аты в аем о е  его  п о сл ед о вател ям и , п о н яти е  языковой 
личности ч асто  стан о в и тся  од н и м  из к р аеу го л ь н ы х  в со в р ем ен н ы х  л и н гв и 
сти ч еск и х  и ссл ед о ван и ях . О б щ еи звестн о , что  ф о р м и р о ван и е  язы к о в о й  л и ч 
н о сти  п р о и сх о д и т  в си стем е  к о о р д и н ат , к о гд а  зад ей ство ван ы  ц ен н о сти , 
м о д ел и  п о вед ен и я , п р ед став л ен и я  о м и ре  о п р ед ел ен н о го  п ер и о д а  врем ен и .

С л ед у ет  о тм ети ть , что  ч асто  в и ссл ед о в ател ь ск и х  тр у д ах  п р о ти во п о став 
л яю тся  тер м и н ы  индивидуальная языковая личность (о б о зн ач ает  о тд ел ьн о го  
п р ед стави тел я  я зы к о в о го  со о б щ ества , в ы д ел яя  его  и н д и ви д у ал ьн ы е  х а р ак т е 
р и сти к и ) и  коллективная языковая личность (н екое  со о б щ ество  л ю д ей , го в о 
р ящ и х  н а  д ан н о м  язы к е , т .е . х ар ак тер и сти к а  и н д и в и д а  к ак  ч л ен а  к о л лек ти ва , 
м ал о й  груп п ы ). Н ар я д у  с тер м и н о м  к о л л ек ти в н ая  я зы к о в ая  л и ч н о сть  в р а б о 
тах  в стр еч аю тся  и  д р у ги е , н ап р и м ер , совокупная [2], п ри  о п и сан и и  со ц и ал ь 
н ы х  гр у п п  групповая [3], типовая [4]. Д ля  к о л л ек ти в н о й  язы к о в о й  л и ч н о сти  
зн ач и м ы м  я в л яется  к о гн и ти в н ы й  у р о вен ь  в тр ех у р о в н ев о й  м о д ел и  язы к о во й  
л и ч н о сти , р азр аб о тан н о й  Ю . Н . К ар ау л о вы м : и м еет  м есто  ак ту ал и зац и я  
зн ан и й  и  п р ед ставл ен и й , п р и су щ и х  со ц и у м у  и  со здан и е  к о л л ек ти в н о го  и 
(или) и н д и в и д у ал ьн о го  к о гн и ти вн о го  п р о стр ан ства . В  д ан н о м  слу ч ае  о стан о 
в и м ся  н а  о со б о й  к о л л ек ти в н о й  язы к о в о й  л и ч н о сти  -  со стави тел е /авто р е  
р у сск и х  н ар о д н ы х  сказок ; он а  о к азы вается  своего  р о д а  р еал и зац и ей  к у л ь 
ту р н о -и сто р и ч еск о го  зн ан и я  всего  о б щ ества  о п р ед ел ен н о го  и сто р и ч еск о го  
п ери ода . П о гр у ж аясь  в м и р  р у сск и х  н ар о д н ы х  сказок , ч и тател ь  у св аи в ает  
н о р м ы  и  этал о н ы , зад ан н ы е  р у сск о й  к у льтурой . С л ед у ет  о тм ети ть , ч то  ск азк и  
не то л ьк о  х р ан я т  и  п ер ед аю т  п р ед став л ен и я  о м и ре , но  и  в л и я ю т  н а  
ф о р м и р о ван и е  н ац и о н ал ьн о го  м ен тал и тета  н а  со вр ем ен н о м  этап е  р азви ти я  
общ ества . И зу ч ен и е  сказки  п о зв о л яет  вы яви ть  н ац и о н ал ьн о  о б у сло вл ен н у ю  
сп ец и ф и к у  ее стр у к ту р н о й  о р ган и зац и и , си стем ы  ск азо ч н ы х  п ер со н аж ей  и 
сю ж етн ы х  м о ти во в , н аб о р а  л ек си к о -сти л и сти ч еск и х , сло во о б р азо вател ьн ы х , 
си н так си ч еск и х  сред ств  и  т.п .



В н ач ал е  о стан о ви м ся  н а  о п р ед ел ен и и  п о н я ти я  сказка. В  л и тер а ту р о в е 
д ен и и  ск азк а  о п р ед ел яется  след у ю щ и м  о б р азо м  «од и н  из о сн о вн ы х  ж ан р о в  
ф олькло р а , эп и ч еск о е , п р еи м у щ еств ен н о  п р о заи ч еск о е  п р о и зв ед ен и е  в о л 
ш еб н о го , аван тю р н о го  и л и  бы то во го  х ар ак тер а  с у стан о в к о й  н а  вы м ы сел »  [5, 
c. 1102]. В . Я . П р о п п  д ал  свое  о п р ед ел ен и е  сказки : «рассказ, о тл и ч аю щ и й ся  
от в сех  д р у ги х  ви д о в  п о в еств о в ан и я  сп ец и ф и ч н о стью  сво ей  п о эти к и »  [6, 
с. 35] и  вы д ел и л  од н и м  из ж ан р о о б р азу ю щ и х  п р и зн ак о в  -  у стан о в к у  н а  
вы м ы сел . Б у д у ч и  о тд ел ьн ы м  ж ан р о м  л и тер ату р ы , ск азк а  х ар ак тер и зу ется  
о п р ед ел ен н ы м и  ч ер там и  и  сп ец и ф и ч еск и м  к о м п о зи ц и о н н ы м  и  с ти л и сти 
ч еск и м  оф о р м л ен и ем . С л ед у ет  о тм ети ть , что  в п о в сед н ев н о й  ж и зн и  н о си тел и  
р у сск о го  язы к а  в п ер ву ю  о ч ер ед ь  о б р ащ аю т вн и м ан и е  на так и е  п р и зн ак и  
сказки , к ак  вымысел  и  волшебство. Э ту  и д ею  п о д тв ер ж д ает  н еск о л ьк о  
л ек си к о -сем ан ти ч еск и х  вар и ан то в  л ек сем ы  сказка: 2. В ы д у м к а , л о ж ь  (разг.). 
и  3. То ж е, что  чуд о  (в 3 зн ач .) (разг.)»  [7]. П р и  ан ал и зе  о тл и ч и тел ьн ы х  ч ер т  
сказки  м н о ги е  и ссл ед о в ател и  вы д ел яю т  п о эти ч н о сть , вы м ы сел , р а зв л ек ат ел ь 
н ость  (К . С. А ксаков , А . Н . А ф ан асьев , Ю . М . С околов , В. П . А н и к и н  и  др.). 
В  д ан н о м  случае  х о тел о сь  бы  о стан о в и ться  н а  н ек о то р ы х  язы к о в ы х  х а р ак те 
р и сти к ах  сказки : ее ч етк о й  к о м п о зи ц и о н н о й  стр у кту р е, со о тн о си м о й
с о б р яд о м  п о св ящ ен и я /п ер ех о д а  из одн о й  со ц и ал ьн о й  р о л и  в др у гу ю , 
п р и сказках , к о н ц о вках , у сто й ч и в ы х  ф о р м у л ах  и  м етаф орах .

Г  оворя  о к о м п о зи ц и о н н о й  стр у кту р е , о тм еч аем  в п ервую  о ч еред ь  п о в то 
р ен и е  н ек о то р о го  со б ы ти я  в к у м у л яти в н о й  сказке , со здаю щ его  ц и к л и ч н о сть  
и  п о сл ед о в ател ьн ы й  р я д  со б ы ти й  («Р еп ка» , « К олобок» , « П ету ш о к  и  бобовое 
зер н ы ш ко »  и  т .д .). В  ск азк ах  в о л ш еб ство  (ч у д есн ы е  п р ед м еты , и р р еал ьн ы е  
п ер со н аж и , о б сто ятел ьства ) тесн о  в п летен ы  в к ан в у  п о в еств о в ан и я  (волшеб
ная палочка, сапоги-скороходы, ковер-самобранка  и  т .д .).

О д н и м  из п р о яв л ен и й  к о л л ек ти в н о й  я зы к о в о й  л и ч н о сти  в тек сте  сказки  
я в л яется  и сп о л ьзо в ан и е  вы ск азы ван и й , н о ся щ и х  о б о б щ ен н ы й  н р ав о у ч и тел ь 
н ы й  х ар ак тер , к о то р ы е  н ап о м и н аю т  п о  ф орм е и  со д ер ж ан и ю  п ослови ц ы : 
Не перескочил через ров, да хвастаешь; подож ди -  мож ет, споткнешься! 
(И ван -ц ар еви ч  и  Б ел ы й  П о л ян и н ); ...старая баба расходит ся -  не скоро 
уймет ся  (М орозко ); Кт о купил собачку, тот купил и ошейник  (Х и трая  
н аука); Известно, бабье дело -  лю бопыт на была  (Н и  то  н и  се); Лож ись 
спать; ут ро вечера мудренее, завтра дело рассудим  и  др. Ч ащ е  всего  эти  
в ы ск азы ван и я  о п и сы в аю т  о тн о ш ен и я  в сем ье: н ап р и м ер , то , что  м у ж  гл а в ен 
ству ет  н ад  ж ен ой , что  о р о д и тел я х  н ео б х о д и м о  забо ти ться . Т акого  р о д а  
в ы ск азы ван и я  п р ед став л я ю т  со б о й  р езу л ь тат  со во ку п н о го  р еч е м ы с л и те л ь 
н ого  о п ы та  со ц и у м а  в о п р ед ел ен н у ю  и сто р и ч еск у ю  эпоху .

Д руги м  важ н ы м  я зы к о в ы м  м ар к ер о м  в тексте  ск азк и  я в л яется  ч асто е  
п о вто р н о е  и сп о л ьзо в ан и е  о д н о й  и  то й  ж е язы к о в о й  ед и н и ц ы  в ц елях  у с и 
л ен и я  ее зн ачени я: поплакал-поплакал  (=  м н о го  п л акал ), думал-думал, нет- 
нет  и  др. И л и  ж е сх о д н ы х  по  сем ан ти к е  единиц: потуж ил-погоревал, ж ил- 
был , видимо-невидимо  и  др. К ак  п р ави л о , и сп о л ьзу ю тся  у сто й ч и вы е  ф орм улы  
зач и н а  и  завер ш ен и я  сказки  т и п а  в некотором царстве, в некотором



государстве ж или-были; стали они ж ить да пож иват ь, да добра наж и
ват ь; Тем сказки конец, а мне м еду корец  и др. События русской народной 
сказки, в основном, носят вневременной характер: при обозначении времени 
и пространства авторы используют разные варианты (В некотором царстве, 
в некотором государстве ж ил-был царь с царицею  или За тридевять земель, 
в тридесятом государстве ж ил-был царь с царицею), подчеркивающие 
отдаленность событий и их несвязность с реальностью.

Следующим важным моментом можно считать числовой символизм: 
в сказке используется ограниченное количество чисел, среди которых можно 
назвать, например, 12 (двенадцать дверей , двенадцатиглавый зм ей , на  
двенадцати цепях), 3 (три дочери, три сына) и т.п. Кроме этого, значимым 
компонентом текста сказки являются имена персонажей, которые характе
ризуют порой не только самих персонажей, но и их действия, становясь тем 
самым -  говорящими именами. Во второй части двучленных наименований 
персонажей типа Елена П рекрасная, Василиса П ремудрая, Иванко М едведко , 
Царевна-лягуш ка  закрепляются определенные значимые для раскрытия его 
характера черты или его род занятий (Ф омка-шут), социальный статус 
(М арья-королевна), внешность (Василиса, золотая коса).

При всем многообразии сказок исследователи неоднократно отмечают 
совпадение идеи, общей схемы сюжета, полярности персонажей, использо
вания поведенческих стереотипов и норм. Так, традиционно порицаются 
такие пороки, как жадность, трусость, неуважение к старшим, лень и др., но 
в каждой сказке с этими пороками по-разному борются. Непрерывность 
существования сказки подчеркивается ее адаптацией к новым реалиям, если 
речь идет об авторской сказке.

Интересно, каким образом русскоговорящие представляют саму сказку: 
анализ ассоциативного ряда на слово-стимул сказка  довольно интересен 
с разных точек зрения. Так, в Русском ассоциативном словаре [8] всего дана 
101 реакция, 69 из которых -  различные и 51 -  одиночные, 3 -  отказа. Сле
дует отметить, что максимальное количество одинаковых реакций -  7, в то 
время как одиночные реакции составляют чуть более 50 % от всего коли
чества реакций. Такой факт обусловлен, возможно, сложностью и многообра
зием самого феномена сказки, а также его кажущейся понятностью и извест
ностью. В качестве тематических групп, в которые можно объединить 
полученные реакции, можно предложить следующие:

характерное свойство/качество: интересная (4), народная (3), страшная (3), детская 
(2), старая (2), для детей (2), с хорошим концом (2), большая (1), волшебная (1), длинная 
(1), древняя (1), поучительная (1), сладкая (1), старинная (1), киргизская народная (1), 
бабушкина (1), рассказанная (1), рассказанная ночью (1), розовая (1), с несчастливым 
концом (1), старая сказка (1);

персонаж сказки: про белого бычка (2), гуси-лебеди (1), Колобок (1), про курочку 
Рябу (1), про репку (1), про бяку (1), о бабочке (1), о сказке (1), Маленький принц (1), про 
сказку (1), пудель (1), рыбак (1);

другие жанры : рассказ (2), фантастика (2), анекдот (1), повесть (1), рассказка (1), 
фильм ужасов (1);



ситуативные и временные реакции: детство (4), за сказкой (3), книга (1), книжка 
(1), на ночь (1), ночь (1), приключение (1), дети (1), кафе (1) сон (1);

идентифицирующие реакции : быль (7), ложь (3), жизнь (2), неправда (2), быль 
да в ней намек (1), бред (1), сплетни (1), небылица (1), история (1), волшебство (1), 
таинство (1), чудо (1);

глагольные: сказывается (2), люблю (1), рассказывать (1), скоро сказывается (1).
А нализ вы деленны х тем атических  группировок  ассоциаций  позволил 

определить набор базовы х пропозиций, что позволи т см оделировать ту  часть 
когнитивной  структуры  кон цеп та «сказка» , к о то р ая  в ы д ел яется  н а  основе  
ассо ц и ати в н ы х  р еакц и й : обладает какими характерными признаками; какая; 
ситуативные образы  и  др. А ссоциативны й  ряд  ж е частотн ы х реакций  (в данном  
случае от 7 до 3) « п о зво ли т»  сф о р м у л и р о вать  «н аи вн о е»  о п р ед ел ен и е  этого  
явлен и я: сказка  -  бы ль и  л о ж ь  (т.е . п р авд и вая  и  в ы д у м ан н ая  и сто р и я), к о то 
ру ю  р асск азы в аю т  в д етстве , ко то р ая  м о ж ет  бы ть и н тер есн о й  и ли  страш н ой .

И нтересно , что в качестве назван ий  кон кретн ы х сказок  бы ли уп ом януты  
сам ы е п ервы е сказки, с которы м и  зн аком и тся  ребенок , -  Курочка Ряба , 
Колобок. П ро  другие респ он ден ты  просто  указы вали  про кого  или  что  п о ве
ствуется в сказке: наприм ер , про белого бычка, про бяку, о бабочке, о сказке.

О ж и д аем ы м и  ассо ц и ац и ям и  стали  слова, н азы в аю щ и е/о п и сы в аю щ и е  
1) х ар ак тер н ы е  п р и зн ак и  сказки : страшная, с хорошим/плохим концом, длин
ная и  др .; 2) п ерсон аж ей : гуси-лебеди, пудель, ры бак  и  др .; 3) си ту ати вн ы е 
и  в р ем ен н ы е п ри зн аки : детство, книга, ночь, сон и  др. И н д и ви д у ал ьн о е  
во сп р и яти е  сказки  о тр аж ен о  в н ал и ч и и  б ольш ого  ч и сл а  о д и н о ч н ы х  р еакц и й .

З н ачи м ы м  я в л я ется  и сп о л ьзо в ан и е  в качестве  сл о в а -р еакц и и  гл аго л а  
сказывается  и  го то в ы х  язы к о в ы х  стр у кту р  быль да в ней намек, скоро сказы
вается. Г л аго л  сказывается, к ак  и  вы р аж ен и е  скоро сказывается  п р ед став 
л я ю т  со б о й  ч асть  у сто й ч и в о го  « сказо ч н о го »  в ы ск азы ван и я  Скоро сказка  
сказывается, да не скоро дело д ел ается , кото р о е  и сп о л ьзу ется  д л я  о б о зн а 
ч ен и я  дела , д ей стви я , ко то р ы е  со в ер ш аю тся  м ед л ен н ее , ч ем  хо тел о сь  бы.

О тм еч ая  зн ач и м о сть  ф ен о м ен а  «сказка»  д л я  р у сск о го в о р ящ его , 
у п о м ян ем  о то м , что , н ап р и м ер , во  ф р ан ц у зск о й  л и н гв о к у л ьту р е  ан ал о ги чн о е  
п о н яти е  не п р и о б р ел о  так о й  важ н ости . В  д о к азател ьств о  п р и в ед ем  сл ед у ю 
щ ее: п р и  со ставл ен и и  ф р ан ц у зск о го  ассо ц и ати вн о го  сл о вар я  [9] слово  conte 
‘с к азк а ’ не бы ло вы б р ан о  в качестве  сл о ва-сти м у л а , вм есте  с тем  к ак  сл о в о 
р еак ц и я  оно бы ло у п о м ян у то  р есп о н д ен там и  то л ьк о  107 раз. И н тер есн о  
р асп р ед ел ен и е  его  ассоц иац и й : так , оно со о тн о си тся  со сло вам и  histoire 
‘и с т о р и я ’ (50), fo is  ‘р а з ’ (26), raconter ‘р а сс к азы в а ть ’ (8), autrefois ‘р а н ь 
ш е ’ (5), prince  ‘п р и н ц ’ (4), longtemps ‘д о л г о ’ (3), endormir ‘з а сы п ат ь ’ (2), 
personnage  ‘п ер с о н аж ’ (2), compte ‘с ч е т ’ (1), couleur ‘ц в е т ’(1), ecrire ‘п и с а т ь ’ 
(1), f in  ‘к о н е ц ’ (1), inventer ‘п р и д у м ы в а ть ’ (1), la f in  ‘к о н е ц ’ (1), sorcier  ‘к о л 
д у н ь я ’ (1). В  сем ан ти ч еск о м  п л ан е  п р ак ти ч еск и  все  ассо ц и ац и и  логичны  
и  созвучны  ассоциациям , данны м  русскоговорящ и м и  респондентам и .

С л ед у ет  о тм ети ть , ч то  м н о ги е  « сказо ч н ы е»  в ы р аж ен и я  стал и  к р ы л аты м и  
и  и сп о л ьзу ю тся  в п о в сед н ев н о й  р еч и  б езо тн о си тельн о  к  ск азо ч н о м у  сю ж ету . 
Т ак, в сло вар н о й  д еф и н и ц и и  п р ед л агается  и  кр ы л атая  ф р аза  Ни в сказке



сказать, ни пером описать в зн ач ен и и  ‘о ком -ч ем -н . очен ь хор о ш ем , 
к р а си в о м ’. К р о м е  этого , м о ж н о  у п о м ян у ть  ц ел ы й  р яд  у сто й ч и в ы х  вы р аж ен и й  
со словом  сказка, к о то р ы е  р у сск о го в о р ящ и е  у п о тр еб л яю т  в р азго в о р н о й  
речи : рассказыват ь сказки в зн ач ен и и  ‘врать , о б м а н ы в а ть ’, вы р аж ен и е  
сказка про белого бычка  о зн ач ает  н у д н у ю  н еск о н ч аем у ю  и сто р и ю , бабьи 
сказки  в зн ач ен и и  ‘в ы д у м ан н ы е и сто р и и , вы м ы сел , н еб ы л ь , с п л е т н и ’ и  др. 
И м я  су щ естви тел ьн о е  сказочник  у п о тр еб л я ется  в п ер ен о сн о м , м етаф о р и 
ч еск о м  зн ач ен и и , к о гд а  го в о р ят  о ч ел о веке , ко то р ы й  л ю б и т  п риврать .

Д ан н ы е ассо ц и ати вн о го  эк сп ер и м ен та  п о казал и , ч то  в р у сск о й  л и н гв о 
ку л ьту р е  м о ж н о  вы д ел и ть  о д и н  из ти п о в  к о л л ек ти в н о й  я зы к о в о й  л и ч н о сти  -  
со стави тел ь /авто р  р у сск и х  н ар о д н ы х  сказок . Ч и тател и  р у сск и х  н ар о д н ы х  
ск азо к  о б л ад аю т  язы к о в ы м и  сп о со б н о стя м и  к  п о н и м ан и ю  тек сто в  этого  
ж ан р а  и  в п о сл ед ств и и  п р и  н ал и ч и и  тал ан та  см о гл и  бы  создавать  п о д о б н ы е  
тексты . П о д о б н ы м  о б р азо м  п р о яв л яется  п р о ц есс  ф о р м и р о ван и я  со вр ем ен н о й  
язы к о во й  л и ч н о с ти  чи тател я  и  сл у ш ател я  сказок , п о ск о л ьк у  все  ассо ц и ати в 
н ы е п ары  закр еп л яю т  р езу л ь таты  п о зн ав ател ьн о й  д еятел ь н о сти  ч ел о века  
и  р еп р езен ти р у ю т  о п р ед ел ен н ы е стр у кту р ы  п р ед став л ен и я  знаний .
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The article is devoted to the study o f the concept of the collective language personality -  
the author of fairy tales in which values, norms and behaviors are fixed. The peculiarities o f the 
fairytale language are manifested in the use of generalized moralizing utterances, the repeated 
use of the same lexical unit, the numerical symbolism. Many expressions are used in everyday 
speech irrespective of the fairytale plot.
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