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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных источников мифологических представлений, аккуму-

лированных в англоязычном сказочном дискурсе. В работе доказывается, что помимо европейских мифологиче-

ских и христианской традиций важную роль в становлении английского демонария сыграли вариативно-

фольклорная традиция, процессы внутри- и межжанрового влияния, а также творчество английских писателей. 

В статье раскрывается роль фактора вариативности народной традиции, который позволяет идентифицировать 

сущность и статус мифологического персонажа в английском демонарии; определить область распространения 

персонажа и границы варьирования его свойств; систематизировать и структурировать народные представления  

о чудесном в англоязычном сказочном дискурсе. Необходимость работы с локальными записями видится в воз-

можности выявления динамики, которой подвержены отдельные мифологические концепты в англоязычном ска-

зочном дискурсе, а также определения черт сходства в произведениях, сюжеты которых репрезентируют универ-

сальные мифологические верования. 

В статье рассмотрены изменения, которым подверглась в англоязычном сказочном дискурсе система мифоло-

гических представлений под влиянием творчества английских писателей, а также процессов внутрижанрового 

(европейские сказочные традиции) и межжанрового (легенды, баллады) взаимодействия. Анализ иллюстративного 

материала позволяет говорить о том, что исконные образы и сюжеты органично сплелись с образами и сюжетами 

европейских сказок, ставших частью английского сказочного фонда. В работе отмечен факт появления новых пер-

сонажей в англоязычном сказочном дискурсе и модификации свойств и имен традиционных сказочных героев, 

чаще в русле требований античной классической или средневековой традиций. Делается также вывод о том, что 

герои христианских и народных легенд (в том числе и литературно обработанных) используются как непосредст-

венные действующие лица сказки, равно как и как прецедентные имена и хронотопические маркеры. 

 

Мифология Британских островов формировалась 

под огромным влиянием европейских мифологических 

систем. В ней воедино соединились древнейшие веро-

вания кельтов, бриттов, древних германцев, норманнов, 

греков и римлян. Тесные и сложные взаимосвязи кельт-

ской, германо-скандинавской, античной и общеевро-

пейской христианской традиций получили зримое во-

площение в англоязычном сказочном дискурсе. Их изу-

чению и анализу посвящены публикации последних лет 

[1–4]. Тем не менее европейские мифологические  

и христианская традиции являются далеко не единст-

венными источниками мифологических представлений 

в англоязычном сказочном дискурсе. Важную роль  

в становлении английского демонария играют ва-

риативно-фольклорная традиция, процессы внутри-  

и межжанрового влияния, а также творчество англий-

ских писателей. Характеристика данных источников  

и является целью настоящей статьи. 

Английская народная и литературная сказка активно 

исследуется с позиций когнитивно-концептуального, 

лингвокультурного, дискурсивного и лингвосемиотиче-

ского подходов. Изучение концептуального аспекта 

сказки проявляется в дескрипции отдельных концептов 

и средств их вербальной манифестации, например кон-

цептов «Том Хикатрифт» [5], «добро» и «зло» [6], 

«женщина» [7], “welfare” [8] и т. д. Более того, стало 

возможным определение специфики собственно мифо-

логического концепта и моделирование концептосферы 

(в том числе авторской) [9–11]. В работах последних 

лет фокус внимания исследователей сконцентрирован 

также на изучении реализации в сказке текстовых кате-

горий и поиске исходных форм современных сказочных 

образов [12; 13]. Серьезное внимание уделяется вопро-

сам жанровой специфики английской народной сказки 

и влияния англоязычного сказочного дискурса на фор-

мирование литературно-авторской традиции [14–16]. 

Результаты проведенных этнографических, фольк-

лорных и лингвистических исследований позволяют 

говорить о вариативно-народной традиции как о еще 

одном важном источнике мифологических представле-

ний в англоязычном сказочном дискурсе. Изучение 

1) территориальных вариантов текстов сказок, 2) фольк-

лорных сборников отдельных английских графств, 

3) данных диалектальных словарей и предваряющих их 

лингвокультурологических и этнографических описа-

ний дает уникальную возможность решить несколько 

основных задач. К ним в первую очередь относятся: 

– установление изоморфных характеристик сказоч-

ных персонажей, которые детерминируют их статус  

в английской мифологической системе; 

– детализация набора свойств конкретного персона-

жа, что позволяет описать содержательный аспект со-

ответствующего мифоконцепта; 

– выявление динамики, которой подвержены от-

дельные мифологические концепты в англоязычном 

сказочном дискурсе. 

Благодаря работе с локальными записями возможно: 

– определение черт сходства в произведениях, сю-

жеты которых репрезентируют универсальные мифоло-

гические верования (например, сцены драконоборчества 
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с Лэмтонским червем, драконом из Уонтли, червем из 

Наннингтона, Лонгуиттонским драконом, драконом из 

Ансворта); 

– установление территориальной закрепленности 

мифологических персонажей, которая до некоторых 

пределов обусловливает их характеристики и способы 

лингвосемиотической объективации (например, кельт-

ские верования оказали влияние на появление пред-

ставлений о пикси в горных районах Западной Ирлан-

дии, на Гебридских островах, в Корнуолле, а сканди-

навская мифологическая традиция нашла свое отраже-

ние в образе громадной собаки-призрака Шака на тер-

ритории Восточной и Северной Англии); 

– обнаружение специфики вербальной манифеста-

ции мифологических концептов в сказочном и иных 

видах фольклорного дискурса (например, в народном 

сознании содержатся представления о нимфах и русал-

ках как безвредных и благожелательных воплощениях 

водной стихии, а в сказочном дискурсе их отличитель-

ным признаком становится вредоносность) и т. д. (см. 

[17, с. 200; 18, с. 71–72, 141; 19, с. 104–105]). 

Словарные статьи дифференцируют мифологиче-

ских персонажей по области их распространения [20], 

что в очередной раз подтверждает степень значимости 

фольклорной вариативности в ходе изучения англий-

ской мифологической картины мира. 

Процессы внутри- и межжанрового взаимодействия, 

как и творчество английских писателей, оказали в свое 

время сильнейшее влияние на систему английских 

мифологических представлений, репрезентированных  

в англоязычном сказочном дискурсе.  

Английские народные сказки были записаны  

и впервые опубликованы значительно позже европей-

ских народных сказок. Как следствие, сказки европей-

ских культур оказали на них значительное влияние. 

Следует отметить быструю ассимиляцию в английской 

лингвокультуре сборников сказок Ш. Перро, братьев 

Гримм, Г.Х. Андерсена и даже некоторых арабских 

сказок из сборника «Тысяча и одна ночь», в результате 

чего иностранное происхождение данных сказок было 

вскоре забыто. Изданные европейские сказки широко 

распространялись в виде дешевых печатных изданий. 

Что касается исконных английских сказок, то область 

их бытования была ограничена низшими слоями насе-

ления (ремесленниками и крестьянами). Английские 

сказки вплоть до конца XIX в. существовали лишь  

в устной форме в силу того, что издатели их игнориро-

вали. Соответственно, исконные образы и сюжеты ор-

ганично сплелись с образами и сюжетами европейских 

сказок, ставших частью английского сказочного фонда. 

В частности, образы крестной феи (fairy godmother)  

и всесильных сверхъестественных существ, отвечаю-

щих за судьбы людей, были заимствованы английской 

сказкой из литературно обработанной французской 

сказки [21, с. 297, 320]. Дж. Ритсон видит во француз-

ских и итальянских рыцарских романах основные ис-

точники образа феи [22, с. 12]. 

Система мифологических представлений в народной 

сказке была в определенной степени модифицирована  

и творчеством английских писателей. Э. Спенсер соз-

дал новую английскую мифологию елизаветинской 

эпохи [23]. Э. Спенсер (“The Faerie Queen”) и В. Шек-

спир (“A Midsummer Night’s Dream”, “Romeo and Juliet”) 

воплотили в своих произведениях новые мифологиче-

ские образы: фейри превратились в миниатюрные, кра-

сивые и безвредные создания, а Робин Добрый Малый – 

в проказника и плута [21, с. 320], потеряв при этом 

свою вредоносность (“Robin Goodfellow” [24; 25]). По-

этические имена фейри подчеркивали их маленький 

размер (Cricket, Pede and Penny, Pigwiggen, Pip and Trip, 

Hodgepoke, Little Little Prick) [26]. Сказочный дискурс 

сохранил данную тенденцию в таких индивидуализи-

рующих номинациях фейри, как Dodder, Dock, Squill, 

Frogbit, Jasmine, Teasel, Moony, Moonbeam, Dewdrop. 

Применительно к номинациям фейри в основе метафо-

рического переноса чаще лежат метеорологические 

явления, объекты животного и растительного мира. Ср.: 

Cricket – сверчок, Little Little Prick – маленький шип 

(колючка), Dodder – повилика, Dock – щавель, Squill – 

морской лук, Frogbit – водокрас, Jasmine – жасмин, 

Teasel – ворсянка, Moony – лунатик (букв. находящийся 

под влиянием луны), Moonbeam – лунный луч, Dewdrop – 

росинка. 

Королева фейри Мэб в интерпретации литераторов 

эпохи королевы Елизаветы обладала свойствами до-

машних и пугающих духов: для нее было привычным 

красть младенцев, мешать сбивать масло, щипать нера-

дивых хозяек и служанок (Б. Джонсон, Р. Геррик). По 

мнению авторов, Мэб, как и бродячие огоньки и Робин 

Добрый Малый, сбивала путешественников с пути.  

Дж. Бранд иллюстрировал данное положение диалек-

тизмом Mab-led, распространенным в Уорикшире  

и имеющим значение «потерявший дорогу», «сбивший-

ся в пути», который является синонимом лексических 

единиц pixy-led (pixy-ledden), pouk-ledden [27, с. 221]. 

Таким образом, благодаря произведениям Бена Джон-

сона, Джона Мильтона, Вильяма Шекспира и Роберта 

Геррика английская литературная традиция обогати-

лась образом проказливой фейри Мэб. 

Упоминание в английской языке Оберона (короля 

фейри и героя западноевропейской литературной тра-

диции) относится к XV в. Его ассимиляция в англий-

ской лингвокультуре произошла под влиянием волшеб-

ной сказки В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», в кото-

рой были созданы яркие образы королевской четы эль-

фов [27, с. 264; 28, с. 408]. Индивидуализирующие зна-

ки Auberon и Oberycom, по мнению К. Бриггз, служили 

традиционными именами духов в литературных произ-

ведениях эпохи Возрождения [29, с. 229]. Кроме того, 

французское имя собственное Oberon (Auberon) связано 

с немецким поэтическим именем Elberich [30, с. 271]. 

Устойчивая корреляция номинации Oberon с правите-

лем фейри в английском сказочном дискурсе является 

важным свидетельством слияния образа литературного 

героя и фольклорного образа: 

Oberon took Robin by the hand and led him a fair dance 

(“Robin Goodfellow”) [25, с. 77]. / Оберон взял Робина за 

руку и повел его в круг фейри (здесь и далее перевод 

наш. – О.П.). 

The most robust of the fairies, who I take to have been 

Oberon, their king, wielding an enormous javelin, thus, 

also in rhymes equally rough, rude, and rustic, addressed 

the witless wight (“A Myth of Midridge”) [31]. / Самым 

сильным из фейри, к которому меня привели, был Обе-

рон, их правитель, который время от времени грозил 

безмозглому смертному огромным копьем. 

74 Вектор науки ТГУ. 2017. № 1 (39)



О.А. Плахова   «Источники мифологических представлений в англоязычном сказочном…» 

 

Имя супруги Оберона, Титании, заимствованное  

В. Шекспиром из «Метаморфоз» Овидия, указывает на 

родство с Титанами. Ее имя относят к многочисленным 

эпитетам римской богини растительности Дианы [29,  

с. 230]: именно так жителями римских провинций вос-

принимались богини – «хозяйки леса», оказывающие 

покровительство животному и растительному миру [28, 

с. 188]. Индивидуализирующий знак Titania слабо ас-

симилирован в сказочном дискурсе и практически не 

используется в качестве средства номинации королевы 

фейри. Как правило, более предпочтительными явля-

ются дескриптивные образования (в том числе оними-

зированные) типа the fairy queen, the queen of the fairies 

(букв. королева фейри). 

One day she and her people had contrived to seize  

Titania herself as she flew over the marsh on the way to her 

subjects of the mountain (“Melilot”) [32, с. 144]. / Однаж-

ды ей и ее слугам удалось пленить Титанию, проле-

тавшую над болотом к своим подданным, живущим 

внутри горы. 

Легенды Артуровского цикла демонстрируют при-

мер межжанрового влияния на систему мифологиче-

ских верований англоязычного сказочного дискурса. 

Изначально являясь частью кельтской мифопоэтиче-

ской традиции, легенды подвергаются переосмыслению 

средневековыми авторами рыцарских романов и впо-

следствии интегрируются с другими сюжетами, вклю-

чая христианские (например, введение в артуровские 

легенды Граальского цикла). В английскую народную 

сказку заимствуются многочисленные персонажи (ко-

роль Артур, Мерлин, феи), которые до определенной 

степени остаются носителями общеевропейских мифо-

логических традиций. В английской народной традиции 

такие персонажи, сохраняя основные легендарные чер-

ты, становятся сказочными героями или играют роль 

хронотопических маркеров и прецедентных имен в тра-

диционных сказочных формулах. 

Таким образом, модификация системы мифологиче-

ских воззрений обусловлена процессами внутрижанро-

вого (европейские сказочные традиции) и межжанрово-

го (легенды, баллады) влияния, а также творчеством 

английских писателей. Под воздействием данных фак-

торов в англоязычном сказочном дискурсе наблюдается 

появление новых персонажей и изменение свойств  

и имен традиционных сказочных героев, чаще в русле 

требований античной классической или средневековой 

традиций. Герои христианских и народных легенд  

(в том числе и литературно обработанных) используют-

ся как непосредственные действующие лица сказки, 

равно как и как прецедентные имена и хронотопиче-

ские маркеры. 

Учет фактора вариативности народной традиции по-

зволяет идентифицировать сущность и статус мифоло-

гического персонажа в английском демонарии; опреде-

лить область распространения персонажа и границы 

варьирования его свойств; систематизировать и струк-

турировать народные представления о чудесном в анг-

лоязычном сказочном дискурсе. 
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Abstract: The present paper studies fundamental sources of mythological beliefs accumulated in the English folk tale 

discourse. Besides European mythological and Christian traditions, an important part in the making of English demonary is 

performed by the variable folklore tradition, intra-genre, and inter-genre interaction processes as well as English writers’ 

works. 

The folklore tradition variability serves a means of the identification of a mythological personage and its status in  

the demonary. It defines the personage’s field of distribution and variation range of its characteristics. It contributes to 

systematization and structuring of folk ideas of the miraculous in the English folk tale discourse. Work with local records 

also allows to state the dynamics of some mythological concepts and to determine common features in folk tales with uni-

versal mythological beliefs. 

Under the influence of intra-genre (European fairy tale traditions) and inter-genre (legends, ballads) interaction pro-

cesses as well as English writers’ works the system of mythological beliefs underwent certain changes in the English folk 

tale discourse. Original images and plots were organically interwoven with those of European fairy tales which had be-

come part of the English folk tale fund. For instance, the fairy royal couple acquired individualizing denominations Ober-

on and Titania, fairies turned into miniature, beautiful and harmless beings, while Robin Good Fellow became a merry 

prankster having lost his ability to do harm. New personages were adopted; properties and names of traditional folk tale 

characters were modified according to Greco-Roman or Medieval traditions. Heroes of Christian and folk legends (includ-

ing the literary adapted ones) turned into folk tale characters, while their names were used as precedent names and 

chronotopical markers. 
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