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Введение. Актуальность работы определяется эффективностью исследования фольклора для познания космо-
психо-логоса народа. Ее научная новизна состоит в применении дейксисного анализа сказок разных этносов со 
сходным сюжетом для изучения эрзянской и мокшанской сказок. Объект исследования – тексты эрзянской и мок-
шанской сказок с сюжетным мотивом «Мальчик-с-пальчик» в сравнении с русской, немецкой, английской, испан-
ской и латиноамериканской сказками с аналогичным сюжетом. Предмет исследования – особенности онтологии, 
аксиологии, антропологии эрзи и мокши в сказке. Цель работы – выявление онтологических, аксиологических и ан-
тропологических особенностей мордовской сказки. Задачи исследования – выполнить дейксисный анализ текстов 
нескольких вариантов мордовской сказки и ее иноэтничных аналогов; выявить их сходства и различия; сформули-
ровать онтологические, аксиологические и антропологические особенности мордовской сказки. 
Материалы и методы. Для достижения цели исследования был выполнен сравнительный контент-анализ дейк-
сиса семи сказок с ведущим сюжетным мотивом «Мальчик-с-пальчик». Метод критического отбора источников при-
менен при выборе аутентичных версий сказок. Общенаучные методы исследования позволили провести анализ, 
систематизировать полученные сведения и синтезировать выводы.
Результаты исследования и их обсуждение. Все рассмотренные сказки фиксируют трагедию отсутствия детей 
в этнической семье, дезидеративность рождения детей, состоящие в детях счастье и смысл жизни человека. В эр-
зянской сказке отмечаются локально-общая солидарность, борьба с агрессивной властью, вооруженное восстано-
вительное правосудие. В мокшанской сказке присутствует мотив обмана обманщика как формы восстановительной 
справедливости для улучшения материального положения семьи. И в эрзянской, и в мошанской сказке реализуется 
интенция возвращения домой непрямым путем и жизни в созидательном труде в своем месторазвитии.
Заключение. Сравнительный анализ дейксиса сказок разных этносов со сходным сюжетом позволяет выявить 
общее и особенное в содержании сказок, определить особенности онтологии, аксиологии, антропологии этноса. 
Проведенное исследование показало, что онтологические, аксиологические и антропологические особенности сказ-
ки эрзи и мокши близки, но не тождественны, выявило сходства и различия со сказками других этнокультур.
Ключевые слова: эрзянская сказка, мокшанская сказка, сходный сюжет, Мальчик-с-пальчик, онтология, аксиоло-
гия, антропология
Для цитирования: Осьмушина А. А. Человек и мир в мордовской сказке (в сравнении со сказками других этнокуль-
тур) // Финно-угорский мир. 2022. Т. 14, № 2. С. 223–240. DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.02.223-240.

© Осьмушина А. А., 2022

УДК 82-343.4:39(=511.152)
Научная статья

DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.02.223-240

ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Введение
Актуальность исследования определя-

ется тем, что, как подтверждают труды 
фольклористов, филологов, философов и 
психологов, фольклор в целом и сказка в 
частности отражают мышление [39] и ми-
ровосприятие [38; 41] этноса, его норма-
тивно-ценностную систему [19], его кос-
мо-психо-логос [5–7].

Исследование фокусируется на сказках 
со сходным сюжетом по следующим со-
ображениям. Сказки со сходным сюже-
том, даже если он имеет единый генез, 
весьма различаются. Распространяясь по 

миру, сказка видоизменяется так, чтобы 
соответствовать картине мира этноса, 
его образу мышления, логике, способу 
познания, впитывает в себя социальные 
и природные реалии того места и време-
ни, в котором циркулирует. Фольклор не 
сохраняет содержательные и языковые 
особенности, не органичные этносу, не 
отвечающие его психолингвистическим, 
этнокультурным характеристикам, эт-
нологикам мышления. Научная новизна 
работы состоит в применении дейксис-
ного анализа к сказкам разных этносов, 
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содержащих сходный сюжет, в частности 
к сказкам эрзи и мокши. 

Сходство сюжетов не есть тождество. 
Именно анализ отличий помогает увидеть 
то особенное, что присуще конкретной эт-
нокультуре, и именно дейксис фольклор-
ного текста фиксирует эти отличия. Цель 
настоящей работы – выявление онтоло-
гических, аксиологических и антрополо-
гических особенностей мордовской сказ-
ки «Пальчик»1 (эрзянской “Пелькине” и 
мокшанской “Пялькхине”). Задачи иссле-
дования – выполнить дейксисный анализ 
текстов нескольких вариантов мордовской 
сказки «Пальчик» и ее иноэтничных ана-
логов (русского, немецкого, английского, 
испанского и латиноамериканского); срав-
нить их и установить сходства и различия 
в плане онтологии, аксиологии и антропо-
логии; обобщить полученные результаты, 
сформулировав онтологию, аксиологию и 
антропологию этноса в мордовской (мок-
шанской и эрзянской) сказке.

Объектом исследования являются тек-
сты перечисленных выше сказок, пред-
метом – мир, бытие человека (т. е. онто-
логия), сам человек, ребенок, входящий в 
мир, в общество людей, его модус взаимо-
действия с миром и социумом (т. е. антро-
пология), общественная нормативно-цен-
ностная система (т. е. аксиология) эрзи и 
мокши в сказке. 

Обзор литературы
Первичный материал исследования – 

тексты мордовских (эрзянской и двух 
вариантов мокшанской), русской, двух 
вариантов немецкой, английской, испан-

1 Все переводы названий сказок, имен собственных и цитат выполнены автором.
2 См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984. Т. 1. С. 336–337; Устно-поэтическое твор-

чество мордовского народа. Т. 3, ч. 1. Мокшанские сказки. Саранск, 1966. С. 254–256; Шахматов А. А. Мор-
довский этнографический сборник: В прил.: Описание села Оркина Сарат. уезда А. Н. Минха. СПб.: Тип. 
Имп. Акад. наук, 1910. С. 376–378; Эрзянь ёвкст (скаскат) / пурныньзе М. Е. Евсевьев. М., 1928. С. 85–86; 
Brüder Grimm. Kinder- und Haus-Märchen. Berlin, 1812. Bd. 1. S. 195–200. URL: https://deutschestextarchiv.de/
book/view/grimm_maerchen01_1812?p=266 (дата обращения: 01.10.2021); Brüder Grimm. Kinder- und Haus-
Märchen. 7. Ausgabe. Göttingen, 1857. Bd. 1. S. 194–200. URL: https://books.google.ru/books?id=2kAJAAAAQAA
J&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 01.10.2021); Crossley-Holland K., Firmin 
H. Folk-tales of the British Isles. New York, 1988. P. 340–345. URL: https://archive.org/details/isbn_9780394755533/
page/358/mode/2up (дата обращения: 01.10.2021); Cuentos populares españoles / ed. de J. M. Guelbenzu. Madrid, 
1998. Vol. 1. P. 62–67; Laval R. A. Cuentos polpulares en Chile (recogidos de la tradición oral). Santiago de Chile, 
1923. P. 66–71. URL: https://www.gutenberg.org/fi les/63424/63424-h/63424-h.htm (дата обращения: 16.10.2021).

3 См.: Осьмушина А. А. Социально-философские основания комического социо-демографических и этно-
культурных групп: автореф. дис. … канд .филол. наук. Саранск, 2017. 

4 См.: Подходы к исследованию продуктивного мышления // Хрестоматия по общей психологии. Психоло-
гия мышления. М., 1981. С. 35–47.

ской и латиноамериканской (чилийской)
сказок2. Существует множество работ, 
посвященных семантике мордовского 
фольклора и эпоса [3; 9; 10; 19; 23–28; 
30; 31], мордовской и русской сказки [2; 
6; 7; 16; 18; 20; 29], зарубежного фольк-
лора [33; 41–46], однако трудов, рассма-
тривающих содержание сходных сказок 
разных этносов в сравнении, мало, к тому 
же они не затрагивают мордовскую сказ-
ку «Пальчик». Что касается дейксисной 
семантики сказок как части космо-психо-
логического анализа, то она до сих пор 
практически не изучалась.

Методологическую основу исследова-
ния составили труды лингвистов и фило-
софов, благодаря которым в лингвисти-
ческий и семиотический анализ текста 
вошли понятия социального дейксиса, 
относительного дейксиса, номинативно-
го дейксиса, индикативного дейксиса и 
абсолютного дейксиса [1; 4; 12; 17; 22; 
32; 34–37; 40; 46]. Относительный, со-
циальный, номинативный, индикативный 
и абсолютный дейксис сказки использу-
ется автором не в значении лингвистиче-
ского или семиотического явления, а как 
средство формализации социальности3.
Принцип приоритета различий над сход-
ствами, выступающий одной из методо-
логических основ работы, убедительно 
раскрыт в рамках философии Ж. Деле-
зом [11], М. Монтенем [16], Н. Я. Да-
нилевским [8], В. О. Ключевским [13], 
М. М. Ковалевским [14], Ю. Ф. Самари-
ным [21], в рамках гештальт-психоло-
гии – К. Дункером4, в применении к сказ-
ке – А. А. Гагаевым [7].
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Материалы и методы

Исследование посвящено выявлению 
этнических онтологических, аксиоло-
гических и антропологических особен-
ностей содержания фольклорной сказ-
ки. Для достижения цели был проведен 
сравнительный контент-анализ дейксиса 
семи сказок. В качестве материала для 
исследования выбрана фольклорная (эт-
ническая) сказка мордовских этносов 
мокша и эрзя, где ведущим сюжетным 
мотивом является «Мальчик-с-пальчик» 
(№ 700 согласно индексу сказочных мо-
тивов Аарне – Томпсона – Утера [44]), 
и сходные с ней русская, немецкая, ан-
глийская, испанская и чилийская сказки. 
Выбор данной сказки мотивирован тем, 
что в ней ярко отображаются особенно-
сти восприятия мира, бытия, ребенка, 
человека, знакомящегося с этим миром, 
и его модус взаимодействия с миром, с 
обществом, нормы и ценности общества. 
Метод критического отбора источников 
ограничил выбор автора именно аутен-
тичными версиями сказок, собранными 
фольклористами, исключая так называ-
емый фальшлор5 [35]. Общенаучные ме-
тоды исследования позволили провести 
анализ, систематизировать полученные 
сведения и синтезировать выводы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Все рассмотренные нами варианты 
сказки с сюжетной линией «Мальчик-
с-пальчик» имеют общее содержание: 
бездетная пара бедняков чудесным об-
разом обретает сына, рост которого не-
обыкновенно мал. Тем не менее этот 
ребенок трудится, помогая родителям, и 
стремится занять свое место в мире.

Какое место в социальной структу-
ре общества занимает сын небогатых 
и незнатных родителей? Как встречает 
ребенка мир, какого рода испытания 
ожидают его? Каким образом преодоле-
вает он необходимость? Каждый этнос 
предлагает свои варианты развития со-
бытий.

5 Термин, введенный Р. М. Дорсоном, означает авторские и переводные версии, допускающие значительные 
изменения содержания и дейксиса.

Эрзянская сказка  
“Пелькине” («Пальчик»)

У старика и старухи (крестьян) не 
было детей. Однажды старуха случай-
но отрубила себе палец, положила его в 
печь и вслух высказала пожелание иметь 
сына-помощника. Чудесным образом па-
лец превратился в мальчика, который тут 
же вызвался отнести блины отцу в поле. 
Отец предостерег сына от опасности 
встречи с волком, но волк все-таки про-
глотил его. Мальчик, криком предупреж-
дая пастухов, не давал волку охотиться и 
вынудил того вернуть ребенка домой, где 
отец и убил зверя.

Относительный дейксис сказки от-
ражает демографическую ситуацию в 
крестьянской эрзянской семье: отсут-
ствие детей или один ребенок, надежда 
на ребенка как на помощника в работе; 
недобровольное путешествие и возвра-
щение непрямым путем. Действующие 
субъекты: крестьяне, муж и жена, ста-
рые, не имеющие помощников; мальчик, 
уходящий из дома по работе, возвраща-
ющийся домой, но вынужденный проде-
лать непрямой долгий путь под влиянием 
необходимости, злой силы, с которой он 
борется и которую побеждает хитростью, 
желая вернуться в свое месторазвитие; 
волк, символизирующий агрессию и 
опасность.

Социальный дейксис фиксирует реа-
лии эрзянского крестьянского быта XVI–
XX вв. Мальчик-с-пальчик в чреве волка 
перемещается по своей стране и общает-
ся с представителями своей социальной 
группы. Социальный дейксис выявляет 
отношения равенства. Пейоративную 
оценку получает агрессия волка (при-
чем это не агрессия Лотреамона, которую 
обычно демонстрирует медведь, у волка 
она вызвана голодом, т. е. представляет 
собой форму реализации необходимо-
сти). Глупость волка, его неумение изба-
виться от мальчика без опасности для себя 
получают отрицательную адмиративную 
(комическую) оценку. Мелиоративную 
оценку заслуживают трудолюбие и сме-
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лость мальчика, положительную адми-
ративную оценку – его добрая хитрость. 
Дезидеративную оценку получают жизнь 
в семье и рождение детей в семье, труд 
на благо семьи. Волк пытается убить 
мальчика, отец с помощью сына убивает 
волка, мальчик не дает волку перерезать 
овец – так реализуются совместимость, 
выводимость и следование живых видов 
и людей в жизни и их несовместимость в 
смерти. Дезидеративной оценки удоста-
ивается восстановительное правосудие: 
убийство волка, причем совершаемое от-
цом мальчика – стариком, воплощением 
мудрости и традиций этноса.

Номинативный дейксис (номинати-
вы в интуитивистских выборках): атя 
‘старик’, баба ‘старуха’ – слабость; 
Пелькине – уменьшительно-ласкатель-
ный вариант слова пелька ‘палец’, т. е. 
Мальчик-с-пальчик, – малый рост и лю-
бовь называющих; пастух – охраняющий 
жизнь вверенных ему животных как част-
ной собственности; волк – враг человека, 
традиционно действующий по необхо-
димости и не отличающийся умом, пре-
тендующий на частную собственность и 
жизнь человека, – одна из сказочных ипо-
стасей государственной власти.

Индикативный дейксис фиксирует соци-
ально-демографический контекст, сни схо-
дительно-шутливое отношение и любовь 
к детям, уважение к старшим в семье: а 
эйкакшост, а какшост ‘ни малыша, ни го-
лыша’, церамок ‘сынок’, обращения авай 
‘мама’, церай ‘сын’, тетяй ‘папа’.

Абсолютный дейксис: обсуждается ин-
тенция ухода ребенка из дома ради труда, 
ради помощи своей семье и возвращения 
непрямым путем вследствие борьбы с 
необходимостью; абсолютная положи-
тельная оценка семьи; абсолютная от-
рицательная оценка агрессии и нападе-
ния на эрзянский народ: Илямакс эвть 
вергис, – эстеть берянь ули! «Не трогай 
меня, волк, – тебе же хуже будет!»6, реа-
лизуемая в последовательных действиях, 
упорстве и хитрости, благодаря которым 
эрзянский мальчик преодолевает необхо-
димость и возвращается в семью.

6 Эрзянь ёвкст (скаскат). С. 85.
7 Шахматов А. А. Указ. соч. С. 376.

Мокшанская сказка
“Пяльхкяня” («Пальчик»)

Рассмотрим два варианта сказки, разли-
чия между которыми не препятствуют их 
параллельному анализу.

У старика и старухи не было детей. Ста-
рик случайно отрезал себе палец, старуха 
положила его в печь, и он превратился в 
мальчика. Ребенок сразу пожелал помо-
гать родителям и отправился на поле, где 
его увидел барин (в первом варианте), 
английский лорд (во втором) и захотел 
купить. Мальчик посоветовал отцу согла-
шаться, по пути продырявил карман поку-
пателя (в первом варианте еще и сундук), 
выкинул все деньги, нагадил в карман и 
сбежал (в первом варианте уточняется: 
собрав выкинутые деньги и принеся их 
отцу). В первом варианте мальчика же-
нили на самой красивой девушке, а барин 
опозорился перед барыней, во втором – 
про свадьбу не упоминается, английский 
лорд опозорился перед другими лордами.

Относительный дейксис формализует 
демографическую ситуацию в мокшан-
ской семье: отсутствие детей или один 
ребенок; средний для крестьянской семьи 
достаток; желание женщины иметь ребен-
ка как помощника в хозяйстве («Если бы у 
меня был сынок, я бы послала его отнести 
блины, а теперь некого послать»7); жела-
ние ребенка заработать для своей семьи 
и уход его в мир с намерением вернуть-
ся в свое месторазвитие. Действующие 
субъекты: бездетные старик и старуха, 
крестьяне среднего достатка; Мальчик-
с-пальчик – ребенок, стремящийся восста-
новить справедливость; барин / англий-
ский лорд – другое, нежели в эрзянской 
сказке, воплощение государственной вла-
сти, ее частного варианта (привилегиро-
ванного сословия, а в случае с английским 
лордом – к тому же недружественного го-
сударства). Иллокутивный эффект – тор-
жество маленького, бедного, не имеющего 
власти и слабого, но хитрого над боль-
шим, сильным, наделенным властью и бо-
гатым (во втором варианте еще и чужим). 
Перлокутивный эффект – возвращение в 
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свое месторождение, к семье родителей 
(в первом варианте – улучшение матери-
ального положения родительской семьи 
и создание собственной), восстановление 
справедливости (обман и манипулирова-
ние богатыми с целью передачи их денег 
бедным – это не воровство, а восстанови-
тельное правосудие [6, кн. 3, 62]).

Социальный дейксис отражает отноше-
ния крестьянина и власти, отношения кон-
куренции и конфликта, замаскированные 
под кооперацию. В мокшанской сказке 
крестьянин с властью не борется, не сра-
жается вооруженным образом, не убивает, 
но хитрит, обманывает и обирает, восста-
навливая справедливость и выявляя ни-
чтожное в кажущемся великом. Глупость 
барина/лорда, обманутые ожидания его 
жены-барыни / друзей-лордов получают 
отрицательную адмиративную (комиче-
скую) оценку. Хитрость мальчика, любовь 
его родителей к нему, нежелание отца про-
давать его заслуживают мелиоративную 
оценку. Отношение власти к человеку как 
к товару, как к объекту товарно-денежных 
отношений и средству развлечения полу-
чает пейоративную оценку. 

Номинативный дейксис (номинативы 
в интуитивистских выборках): атянь ба-
бань а эйдест, а какшист8 / атянь-бабань 
ашель шачисна ашель касысна9 ‘старик и 
старуха без малыша, без голыша’ – сожа-
ление об одинокой старости; Пяльхкяня 
‘Мальчик-с-пальчик’ – ребенок, надежда 
семьи и этноса на лучшую жизнь; лордть 
Англияв ‘английский лорд’ – воплощение 
власти и богатства, оппозиция «мы – они».

Индикативный дейксис фиксирует со-
циально-демографический контекст: лю-
бовь и солидарность в семье, выраженные 
обращениями бабаньке ‘старуха’, тядяй 
‘мама’, аляй ‘папа’, монь церазе ‘мой 
сын’; социально-политический контекст: 
несовместимость мокшанского крестья-
нина и барина, русского или английского, 
основанная на разности оценок (человек 
как субъект или объект деятельности и 
сделки), разности социально-экономиче-
ского положения, вызванная алчностью 
привилегированного сословия (поэтому 

8 Шахматов А. А. Указ. соч. С. 376.
9 Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 254.

действия мальчика оцениваются положи-
тельно).

Абсолютный дейксис – абсолютная 
положительная оценка, или идеальный 
конечный результат, как жизнь в семье, 
рождение детей в семье, труд на благо се-
мьи в своем месторождении, отношения 
равенства, солидарности и уважения, без 
экономической несправедливости со сто-
роны власти в целом и ее представителей 
в частности.

Иноэтничные варианты сказки
Русская сказка «Мальчик-с-пальчик» 

содержит мотивы мокшанской и эрзян-
ской – продажа барину и побег от него, 
путешествие в брюхе волка – и иные, не 
входящие в мордовские сказки. Мальчик 
нарождается из мизинца старухи и сразу 
же, как и в мордовских сказках, принима-
ется помогать родителям. Он сам предла-
гает отцу продать его, если найдутся же-
лающие купить, обещая вернуться домой. 
Сбежав от барина, Мальчик-с-пальчик 
встречает разбойников и добровольно по-
могает им обокрасть попа. Как и в эрзян-
ской сказке, Мальчик-с-пальчик вынужда-
ет волка доставить его домой, родители 
убивают зверя, а из шкуры делают сыну 
тулуп.

Относительный дейксис: ситуация в це-
лом – отсутствие детей или один ребенок 
в крестьянской семье; стремление ребенка 
помочь родителям в работе и материаль-
но, добиться восстановительного право-
судия. Мальчик-с-пальчик вынужден 
проделать свой путь, чтобы вернуться до-
мой, как и персонаж мокшанской сказки, 
обманув барина, ограбив попа и хитро-
стью убив волка. При этом в отличие от 
мокшанского русский Мальчик-с-пальчик 
не берет денег ни барина, ни попа. Общее 
мнение – положительная оценка смелости 
и находчивости мальчика. Таков перлоку-
тивный эффект сказки. Иллокутивный эф-
фект – необходимость для простого чело-
века, крестьянина, проявлять хитрость во 
враждебном мире.

Социальный дейксис формализует от-
ношения конкуренции и конфликта, вла-
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сти и подчинения, борьбы с властью и 
протеста против иерархии – не прямого 
протеста и не открытой борьбы, но свое-
образной восстановительной справед-
ливости, компенсации экономической 
несправедливости (получающей мелиора-
тивную оценку). 

Номинативный дейксис выявляет соци-
альные роли (старик, старуха, барин, поп, 
воры, волк) в отношениях несправедливо-
сти. Интуитивистская выборка: противо-
стояние крестьянина и богатого дворян-
ства, крестьянина и богатого духовенства, 
братство крестьянина и разбойника, битва 
и победа крестьянина над врагом-волком 
(агрессивной и ненасытной властью, по-
жирающей маленького человека).

Индикативный дейксис фиксирует от-
ношения несовместимости разных соци-
альных групп, отсутствие солидарности 
в обществе, отсутствие правового урегу-
лирования конфликта и возможности ула-
живать спорные ситуации законным, чест-
ным путем.

Абсолютный дейксис: борьба русского 
народа с угнетателями – борьба хитро-
стью и оружием русской дубинки: «Ста-
рик схватил дубинку, старуха другую и да-
вай бить волка; тут его и порешили, сняли 
кожу да сынку тулуп сделали»10.

Два варианта немецкой сказки имеют 
столь значительные различия, что рассма-
тривать их нужно по отдельности.

10 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. С. 337.

Вариант 1: “Daumerdick” («Мальчик-
с-пальчик»). Крестьянину с женой было 
грустно одним в тихом доме, и они поже-
лали ребенка, чтобы любить его (не ожи-
дая помощи, как в мордовских сказках), 
и родился мальчик ростом с пальчик. Не-
смотря на свои малые размеры, он стал 
помогать родителям. Однажды его захо-
тели купить, чтобы показывать за деньги. 
Мальчик-с-пальчик велел отцу согласить-
ся, а по пути сбежал (обманывая, как и в 
русской и в мордовских сказках, людей, 
считающих человека объектом купли-про-
дажи). Он предложил свою помощь ворам, 
которые обсуждали, как обокрасть дом 
пастора, но намеренно привлек внимание 
прислуги (не обкрадывая священника, как 
в русской сказке, а, напротив, защищая 
частную собственность духовенства). За-
тем его проглотила корова, корову убили, 
но он попал в брюхо волка. Мальчик зама-
нил волка в кладовую своих родителей, от-
куда, объевшись, тот не смог выйти и был 
убит отцом. Мальчик-с-пальчик решил, 
что достаточно повидал мир, и остался с 
родителями.

Относительный дейксис: ситуация 
в целом – жизнь как постоянный вы-
бор между добром и злом, поиск своего 
места в мире. Действующие субъекты: 
Мальчик-с-пальчик как воплощение кон-
цепта взросления ребенка; его родители-
крестьяне (трагедия бездетного брака, 
необходимость заботиться о ком-либо); 
алчные дельцы, случайно встреченные 
мальчиком, выбирающие аморальное 
обогащение, лишенные человечности, – 
Мальчик-с-пальчик отказывается идти 
этим путем; воры, встреченные мальчиком 
на пути, – и этот путь отвергает Мальчик-
с-пальчик, более того, он предотвращает 
кражу. Хитрость и смекалка позволяют 
мальчику спастись в безнадежных обсто-
ятельствах, они же приводят его домой, 
где отец выручает блудного сына из беды. 
Таков иллокутивный эффект сказки. Пер-
локутивный эффект – правильный выбор 
между добром и злом. 

Социальный дейксис: необходимость 
ребенка в семье не в качестве гарантии 

Распространяясь по миру, сказка 
видоизменяется так, чтобы 
соответствовать картине мира 
этноса, его образу мышления, 
логике, способу познания, 
впитывает в себя социальные 
и природные реалии того 
места и времени, в котором 
циркулирует. Фольклор не 
сохраняет содержательные 
и языковые особенности, не 
органичные этносу, не отвечающие 
его психолингвистическим, 
этнокультурным характеристикам, 
этнологикам мышления.
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ухода в старости, не ради развлечения, а 
как глубокая внутренняя потребность за-
ботиться о нем и дарить ему свою любовь 
(дезидеративная оценка). Познание мира, 
соблазны внешнего мира, прохождение 
череды ситуаций выбора – необходимое 
условие взросления и социализации че-
ловека (дезидеративная оценка). Мораль-
ное и аморальное, преступное и правиль-
ное, межличностные отношения, помощь 
ближнему как содержание социальных 
отношений получают пейоративные и ме-
лиоративные оценки. Смысл жизни – рож-
дение детей в семье и забота о детях. 

Номинативный дейксис (интуитивист-
ская выборка): ребенок как главная цен-
ность в семье, семья как главная цен-
ность в жизни. Номинативы: Daumerling 
обозначает социально-демографическое 
положение Мальчика-с-пальчика – ребе-
нок; остальные субъекты называются в 
соответствии с семейной ролью или со-
циальным положением, поскольку именно 
семья и социальные отношения играют в 
этой сказке ведущую роль: Bauersmann 
‘крестьянин’, der Vater ‘отец’, die Muter 
‘мать’; der Pfarrer ‘пастырь’; die Diebe 
‘воры’. Обратим внимание на то, что по-
купатели, пожелавшие разбогатеть, по-
казывая Мальчика-с-пальчика за деньги, 
называются просто Mannen ‘мужчины’, 
поскольку в данном случае социальное 
положение неважно, порочным может 
быть представитель любой социальной 
группы. Номинативный дейксис выявляет 
демографическую справедливость.

Индикативный дейксис данной сказки 
очень ярко отображает истинные и лож-
ные намерения и отношения.

Абсолютный дейксис – отсылка к прит-
че о блудном сыне, дорога и познание 
мира как средство взросления, возвраще-
ние в семью как правильный выбор. Дру-
гая абсолютная оценка – оценка родите-
лей, продающих свое дитя, и заключение, 
что никакие сокровища мира не равноцен-
ны ребенку.

Вариант 2: “Des Shneiders Daumer-
lings Wanderschaft” («Путешествие 
портняжки-с-пальчик»). В этом варианте 
приключений Мальчика-с-пальчика ге-
рой является сыном портного и покидает 

отца с его одобрения, чтобы познать мир. 
В процессе познания он находит работу 
подмастерья, но ссорится с хозяйкой, за-
тем помогает разбойникам ограбить ко-
ролевскую сокровищницу. Разбойники 
хотят наградить его и сделать своим сот-
ником, но Мальчик-с-пальчик, не в силах 
унести больше одной монеты – крейце-
ра, вновь отправляется в путь. Не владея 
никаким ремеслом, он устраивается до-
машним слугой и разоблачает нечестных 
служанок. В отместку те подстраивают, 
что его проглатывает корова. Чудом избе-
жав смерти, мальчик оказывается в лесу, 
где попадает в лапы лису, но уговаривает 
зверя отпустить его в обмен на всю птицу 
своего отца. Так портной получает сына 
и крейцер, а лис – всю птицу, потому что 
отец любит своего сына больше кур.

Относительный дейксис: ситуация в 
целом – взросление, познание мира, по-
иск и выбор профессии, рода занятий в 
мире. Субъекты: Мальчик-с-пальчик, же-
лающий исследовать большой мир; отец, 
одобряющий эту затею и радующийся 
возвращению сына, выполняющий до-
говоренность сына с лисом; остальные 
персонажи, встречи, сотрудничество 
или конфликт с которыми позволяют 
Мальчику-с-пальчику познать мир и са-
мого себя в мире. Таков иллокутивный 
эффект сказки. Перлокутивный эффект – 
испытав свои силы в большом мире, ребе-
нок возвращается в родительскую семью 
к радости своей и родителей.

Социальный дейксис фиксирует хроно-
топ дороги, об этом говорит и слово Wan-
derschaft в названии сказки и в описании 
цели Мальчика-с-пальчика, что означает 
путешествие с целью исследования, по-
знания мира. Данный вариант сказки суще-
ственно отличается от варианта “Daumer-
dick” тем, что субъект стремится не просто 
узнать этот мир и найти свой путь в нем, а 
изменить его к лучшему, выступая против 
несправедливости и порока, как и в русской 
сказке. Мальчик-с-пальчик познает мир, но 
не желает становиться его частью, так как 
мир несправедлив. Отмечаются несоблю-
дение социального статуса, стремление 
к нарушению иерархии, поскольку суще-
ствующая система статусов унижает че-
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ловеческое достоинство (и получает пейо-
ративную оценку), и Мальчик-с-пальчик 
противостоит ей (положительная адмира-
тивная оценка). Сказка формализует отно-
шения власти и подчинения/неподчинения, 
солидарности / отсутствия солидарности, 
справедливости/несправедливости. Дези-
деративную оценку заслуживают спасение 
от смерти и возвращение мальчика к отцу, 
мелиоративную – любовь отца к ребенку.

Номинативный дейксис составляет 
нарушение справедливости и солидар-
ности. Интуитивистская выборка: жизнь 
как путь, мир как дорога, взросление как 
путешествие, отсутствие ремесла, позна-
ние мира как порочного, противостояние 
пороку, противостояние иерархии. Но-
минативы отражают социальный статус, 
положение субъектов по отношению к 
мальчику, их семейное положение обо-
значается в отношении к нему же: das 
Schneiderlein ‘портняжка’; seinem Vater, 
dein Vater, deinem Vater ‘своего отца, тво-
ему отцу, твоего отца’; Meister ‘мастер’, 
Meisterin ‘жена мастера’; Räuber ‘разбой-
ник’; die Schildwache, die Wachen ‘стра-
жа’; der König ‘король’; ihrem Hauptmann 
‘своим сотником’; Hausknecht ‘домашний 
слуга’, die Mägde ‘служанки’; Fuchs ‘лис’.

Индикативный дейксис фискирует ис-
тину, ложь и порочность в осуществлении 
социальных ролей. Так, обращения де-
монстрируют социальную иерархию и от-
рицание иерархии в борьбе за справедли-
вость и равенство: Frau Meisterin ‘госпожа 
Мастерица’, Hüpferling ‘Попрыгун’, Herr 
Kartoff elkönig ‘господин Картофельный 
король’, ein tüchtiger Kerl ‘смышленый 
парень’, Herr Fuchs ‘господин Лис’. Ин-
дикативный дейксис выявляет смелость и 
находчивость Мальчика-с-пальчика: «Он 
имел в себе смелость»11, «И дурачил их 
так долго, что они устали и ушли»12, «Он 
видел то, что они тайно делали дома, не 
замечая его, и рассказывал им»13; заботу 
отца о нем: «Взял иглу и сделал на ней 
узелок из сургуча: “Пусть у тебя будет меч 

11 Brüder Grimm. Kinder- und Haus-Märchen. Berlin, 1812. S. 196. 
12 Idem. S. 199. 
13 Ibidem.
14 Idem. S. 200. 
15 Cuentos populares españoles. P. 67.

в пути”»; порядочность отца и необходи-
мость держать слово: «Но зачем нужно 
было позволить Лису убить бедных кур? – 
Потому… что его отец любит своего сына 
больше кур!».14

Абсолютный дейксис формализует иде-
альный конечный результат как равенство, 
солидарность, уважение, справедливость, 
приобретение опыта, профессии, позна-
ние мира и жизнь в семье.

Название испанской сказки “Periquillo” 
связано не с пальцем руки, а с попугаем: 
мальчика называют Periquillo, что озна-
чает ‘Попугайчик’. Его маленький рост 
обусловлен наследственностью. Вопреки 
советам не заводить детей родители-кре-
стьяне хотели сына, и его рост был им не-
важен. Попугайчика его размеры также не 
смущают, он помогает отцу в работе, как и 
мордовский и русский мальчики, а однаж-
ды оказывается в брюхе вола, а затем волка 
(как и в немецкой сказке, но в отличие от 
мордовской волк проглатывает его ненаме-
ренно). Попугайчик привлекает внимание 
пастухов, и волка убивают дубинками. На 
этом странствия мальчика не заканчивают-
ся, он попадает в барабан из волчьей кожи, 
видит, куда разбойники прячут клад, и при-
носит своим родителям богатство.

Относительный дейксис: ситуация в 
целом раскрывает, как ребенок взросле-
ет, начинает помогать родителям в повсе-
дневных делах и в итоге благодаря своей 
смекалке и удаче качественно улучшает их 
жизнь, приносит в семью достаток, при-
чем деньги тратятся на улучшение усло-
вий жизни и труда в рамках той же про-
фессии («И отец купил еще одного вола, 
такого как Колорао, и у них все еще оста-
вались деньги, чтобы купить еще мно-
го вещей, в которых они нуждались»15). 
Субъекты: Попугайчик как воплощение 
ребенка; его родители как символы кре-
стьянства в целом; волк, разбойники/
грабители/воры – непредсказуемая опас-
ность; пастухи с дубинками – сила этно-
са, стремление обеспечить безопасность и 
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порядок. Иллокутивный эффект составля-
ет необходимость рождения и воспитания 
детей в семье. Перлокутивный эффект – 
преодоление тягот жизни при помощи тру-
долюбия, смекалки и случайности/удачи.

Социальный дейксис отмечает тяжелые 
условия жизни испанского крестьянства, 
необходимость продолжения рода (в том 
числе для сохранения земельного надела 
за семьей), тяжелый труд, бедность. Де-
зидеративную оценку получает жизнь в 
семье в достатке, мелиоративную – добро-
совестный труд и веселый отдых на празд-
никах общины, пейоративную – воровство 
и грабеж.

Номинативный дейксис: номинативы 
фиксируют содержание социальных ро-
лей и этнические оценки: labradores ‘зем-
ледельцы’; cañamones ‘карлики’; el niño 
‘ребенок, малыш’, Periquillo ‘Попугай-
чик’; sus padres ‘его родители’; el pastor 
‘пастух’; los ladrones ‘разбойники, воры, 
грабители’. Интуитивистская выборка: 
необходимость тяжелого труда, бедность 
простого народа, невозможность приоб-
рести все необходимое и жить в достатке 
благодаря лишь честному труду.

Индикативный дейксис формализует 
отношение к крестьянам как к незначи-
тельным людям, необходимость детей в 
семье, терпение, полагание на волю Бо-
жью и счастливую случайность.

Абсолютный дейксис отражает идеаль-
ный конечный результат – рождение и вос-
питание детей в семье, преодоление бед-
ности, труд на своей земле.

В английской сказке “The Story of Tom 
Thumb” («История Тома-с-пальчик») маль-
чик Том, ростом с большой палец, появля-
ется в семье бедного, но гостеприимного 
пахаря по просьбе его жены и по волшеб-
ству волшебника Мерлина. Том попадает 
в разные переделки и добирается до двора 
короля Артура. Король позволяет ему от-
нести своим бедным родителям столько 
золота, сколько сможет, но он смог ука-
тить лишь одну серебряную монетку. Тем 
не менее отец и мать гордятся сыном, по-
скольку он нашел службу у самого короля: 
Том развлекает его и королеву, но и роди-
телей не забывает – раз в месяц навещает 
их и рассказывает о жизни при дворе.

Относительный дейксис: отношения 
ребенка с миром, полным опасностей. 
Том пускается в странствия, но родитель-
ский дом он покидает не добровольно, не 
с целью познания мира, а в силу случай-
ности. Мальчик не имеет талантов и, в от-
личие от мокшанской и эрзянской сказок, 
не стремится к труду, родители не просят 
его о помощи и не дают поручений. Шалун 
и проказник, любимец родителей и фей, 
он находит покровителей и в королевском 
дворце. Действующие субъекты: Том; его 
отец-земледелец и мать; волшебник Мер-
лин; королева фей; король Артур. Илло-
кутивный эффект – милосердие и помощь 
ближнему. Перлокутивный эффект – дети 
как главное счастье в семье и смысл жизни.

Социальный дейксис выявляет отноше-
ния власти и подчинения, иерархии вла-
сти, милосердия и помощи бедному, ни-
щему и несчастному. Смысл жизни – дети 
в семье, любовь и забота о них.

Номинативный дейксис, интуитивист-
ская выборка: бедность крестьянства, от-
сутствие будущего у семьи бедного зем-
ледельца, милосердие и солидарность к 
ближнему, роль случайности в форми-
ровании жизненного пути. Номинативы 
формализуют социальные роли: King ‘ко-
роль’; magician ‘волшебник’; beggar ‘по-

Относительный дейксис сказки 
отражает демографическую 
ситуацию в крестьянской эрзянской 
семье: отсутствие детей или один 
ребенок, надежда на ребенка 
как на помощника в работе; 
недобровольное путешествие 
и возвращение непрямым 
путем. Действующие субъекты: 
крестьяне, муж и жена, старые, 
не имеющие помощников; мальчик, 
уходящий из дома по работе, 
возвращающийся домой, но 
вынужденный проделать непрямой 
долгий путь под влиянием 
необходимости, злой силы, 
с которой он борется и которую 
побеждает хитростью, желая 
вернуться в свое месторазвитие; 
волк, символизирующий агрессию 
и опасность.
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прошайка’; ploughman ‘пахарь’; plough-
man’s wife ‘жена пахаря’; stranger ‘чужак’; 
Fairy Queen ‘королева фей’. 

Индикативный дейксис формализует 
социальные контексты – экономический 
(бедность пахаря и богатство короля), по-
литические (социальная иерархия, гор-
дость за сына при дворе), демографиче-
ские (необходимость рождения ребенка в 
семье; похвально, когда дети не забывают 
родителей).

Абсолютный дейксис – даже сын бед-
ных родителей может добиться высокого 
положения в обществе при должной уда-
че, смекалке и терпении.

Чилийская сказка “El Miñique” («Ми-
зинчик») повествует о семье очень бед-
ных и очень несчастных стариков, во-
довоза и прачки. Как бы тяжело они ни 
трудились, денег едва хватает, чтобы не 
умереть с голоду. Они мечтают о ребен-
ке, с которым могли бы разговаривать по 
вечерам и который заботился бы о них в 
случае болезни, и голос с неба сообща-
ет, что их желание будет исполнено. На 
следующий день появляется малыш раз-
мером с мизинец, обладающий порази-
тельной силой и громким голосом. Когда 
старики уже не в силах работать, мальчик 
приносит им продукты. Король желает 
увидеть его, а затем оставить при себе, 
но Мальчик-с-пальчик сообщает, что он 
единственный кормилец своих бедных 
старых родителей и без него они умрут. 
Растроганный король выделяет старикам 
комнату во дворце и обеспечивает всем 
необходимым. Мальчик-с-пальчик слу-
жит королю, применяя свои таланты, и 
счастливо живет, любимый всеми.

Относительный дейксис: cитуация в 
целом – жизнь как череда выборов, по-
иск своего места, поиск смысла жизни. 
Субъекты, действующие в сказке, – ста-
рые бедняки, не имеющие детей (как и в 
мордовской сказке); Мальчик-с-пальчик 
(честный малый); великодушный ко-
роль. Иллокутивный эффект – разумное, 
соответству ющее реалиям и потребно-
стям постижение мира. Перлокутивный 
эффект – торжество добродетели, чест-

16 Laval R. A. Op. cit. P. 66. 

ности, этночеловеколюбия, сострадания и 
заботы о ближнем.

Социальный дейксис: трагедия этни-
ческой семьи и этноса в целом, заключа-
ющаяся в отсутствии детей; социальная 
иерархия и субординация – подчинение 
воле родителей и короля; демографическая 
справедливость как забота о родителях, 
которая важнее карьерного роста, социаль-
ного успеха; межэтническая/миграцион-
ная справедливость как нежелание войн; 
экономическая несправедливость («как бы 
они ни трудились, заработанные деньги по-
зволяли им только не умереть с голоду»16), 
честный труд по способностям как основа 
общественного признания и любви окру-
жающих, получающий дезидеративную 
оценку. Смысл жизни – в честном труде на 
благо общества и вместе с этим в заботе о 
своей семье. Смысл жизни этноса – в рож-
дении и воспитании детей. В отличие от 
мокшанской сказки чилийская фиксирует 
совместимость, выводимость и следование 
социальных групп на основании доброде-
тели, демографической справедливости и 
жизни.

Номинативный дейксис, интуитивист-
ская выборка: ребенок как главная ра-
дость и утешение и надежда на заботу в 
болезни и старости; ребенка необходимо 
оберегать, но затем выпустить в мир и 
позволить заботиться о родителях и за-
нять свое место в мире в соответствии 
со способностями. Номинативы viejecitos 
‘старички’, el marido aguador ‘муж во-
довоз’, la mujer lavandera ‘жена прачка’ 
демонстрируют профессию, социальное 
положение и демографическую группу 
субъектов; una guagua ‘ляля, малыш’, el 
niño ‘малыш, маленький ребенок’, un hijo 
‘сын’ показывают этапы взросления ре-
бенка. Второстепенные персонажи, игра-
ющие роль социальных контактов, на-
зываются по профессии: el Rey ‘король’; 
el cebollero ‘торговец луком’; el despach-
ero ‘бакалейщик’; el carnicero ‘мясник’; 
el panadero ‘булочник’. Номинативный 
дейксис выявляет справедливость заня-
тия своего места в жизни и демографиче-
скую справедливость.
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Индикативный дейксис: el Miñique ‘ма-
лыш, маленький, мизинчик’ олицетворяет 
ребенка, дезидеративную модель его от-
ношений с ближайшим окружением и ми-
ром, дезидеративную модель взросления 
и вхождения в общественную иерархию, 
изменение положения в семейной иерар-
хии, оценки устремления: совместимости, 
терпения, предоставления. Обращения 
señor ‘господин’, mamita ‘мамочка’, hi-
jito ‘сыночек’ демонстрируют отношения 
взаимного уважения и понимания обще-
ственной иерархии. 

Абсолютный дейксис – это абсолютные 
оценки добродетели/порока, семьи, труда, 
занятия своего / не своего места в мире. 
Абсолютный дейксис сказки соотносится 
с рядом библейских мотивов: 1) чудесное 
появление желанного ребенка в семье по-
жилых праведников (Лк. 1:5–25); 2) ре-
бенок как дар Божий («И взглянул и уви-
дел жен и детей и сказал: кто это у тебя? 
Иаков сказал: дети, которых Бог даровал 
рабу твоему» (Быт. 33:5); 3) притча о та-
лантах (Мт. 25:14–30, Лк. 19:1–28); 4) на-
ставление о почитании родителей: «Дети, 
повинуйтесь своим родителям в Господе, 
ибо сего требует справедливость. Почи-
тай отца твоего и мать, это первая запо-
ведь с обетованием: да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле» (Еф. 6:1–3); 
«Слушайся отца твоего: он родил тебя; и 
не пренебрегай матери твоей, когда она и 
состарится» (Прит. 23:22).

Все сказки, рассмотренные в данном 
исследовании, отражают трагичную си-
туацию отсутствия детей в этнической 
семье бедняков – крестьян или рабочих; 
фиксируют дезидеративность рождения 
детей в семье – в надежде на помощь и 
поддержку (в мордовских и латиноаме-
риканской) либо ради реализации жела-
ния любить и заботиться (в немецкой и 
английской). В мордовских, немецкой, 
испанской и латиноамериканской сказ-
ках ребенок с радостью трудится, помо-
гая родителям, и во всех без исключения 
сказках совершает путешествие по стра-
не, добровольное (в немецкой и латино-
американской) или недобровольное (в 
мордовских, русской, английской, испан-
ской), проявляя проактивность или реак-

тивность, возвращаясь непрямым путем 
в свое месторазвитие (в мордовских, рус-
ской, немецкой, испанской) или не воз-
вращаясь (в английской и латиноамери-
канской), обретая свое место и возлагая 
на себя обязанности заботиться о стари-
ках-родителях (в большинстве сказок) 
или навещая их (в английской).

В эрзянской сказке реализуются отно-
шения солидарности индивидов внутри 
этнической и социальной группы и от-
ношения конфликта с другим видом (но-
минально) и властью (функционально), 
проявляющиеся в вооруженной борьбе и 
победе, вооруженном восстановительном 
правосудии. Мотив социальной мобиль-
ности отсутствует; смысл жизни – жизнь 
в семье и труд в семье в своем местораз-
витии. Эрзя проявляют в сказке большую 
пассионарность, чем мокша.

В мокшанской сказке наблюдается мо-
тив оправданного и одобряемого обмана 
обманщика, воровства у вора как формы 
восстановительной справедливости. Со-
циальная мобильность так же неважна, 
однако ценится улучшение материально-
го положения семьи. Смысл жизни – соз-
дание семьи, рождение детей в семье и 
забота о родителях в жизни в своем ме-
сторазвитии.

В русской сказке реализуется мо-
тив экономической несправедливости 
и восстановительной справедливости 
в отношении русского крестьянства, 
восстановительного правосудия, осу-
ществляемого вооруженным путем. Ви-
новными в несправедливости назначают-
ся духовенство и власть. Взрослеющий 

Социальный дейксис отражает 
отношения крестьянина и власти, 
отношения конкуренции и 
конфликта, замаскированные 
под кооперацию. В мокшанской 
сказке крестьянин с властью 
не борется, не сражается 
вооруженным образом, не убивает, 
но хитрит, обманывает и обирает, 
восстанавливая справедливость 
и выявляя ничтожное в кажущемся 
великом.
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ребенок воплощает надежду угнетенно-
го простого человека на лучшую жизнь 
и справедливость, которую невозможно 
получить мирным, законным, правовым 
путем. 

В немецкой сказке “Daumerdick” жиз-
ненный путь становления и взросления – 
путь преодоления соблазнов, выбора 
между добром и злом как познания мира. 
В сказке “Des Shneiders Daumerlings Wan-
derschaft” реализуется мотив именно по-
знания, исследования мира, а не просто 
познания добра и зла, не только выбора 
морального или аморального поведения, 
но и контроля моральности личности, 
борьбы со злом, несправедливостью и 
пороком в мире. Смысл жизни, который 
обретает взрослеющий ребенок в немец-
ких сказках, – жизнь и труд в семье.

В испанской сказке также отражено эко-
номически тяжелое положение крестьян-
ства, хотя и не выявляются / не обвиняют-
ся виновные. Ребенок воплощает надежду 
семьи на улучшение экономического по-
ложения хотя бы в пределах приобретения 
необходимого для жизни и труда.

В английской сказке ребенок приносит 
в семью радость, позволяя потратить из-
быточную жизненную энергию на лю-
бовь и заботу о нем. Ребенок не решает 
экономических проблем бедной семьи, 
но может сам занять более высокое по-
ложение в обществе благодаря смекалке 
и случайной удаче. Заслуживает вни-
мания мотив, согласно которому жизнь 
дает ребенку неограниченное количество 
возможностей, а он берет лишь столько, 
сколько может унести.

В латиноамериканской сказке реали-
зуются отношения сотрудничества, отра-
жаются занятие своего места, обретение 
достойного положения в обществе, полу-
чение профессии согласно способностям, 
понимание своего таланта и применение 
его на благо общества и семьи. Семья не 
противостоит социальной мобильности, 
занятие лучшего положения в обществе 
возможно без нарушения норм морали 
и христианского милосердия и заботы о 
родителях, напротив, одно способствует 
другому. Родители заботятся о ребенке, 
пока он мал, с радостью принимают его 

таким, каков он есть, а по мере его взрос-
ления поручают ему посильную работу на 
благо семьи, способствующую налажива-
нию социальных связей и отношений. 

Во всех сказках обсуждается проблема 
вымирания этнической семьи, семьи кре-
стьянина, земледельца, отсутствия детей 
в силу тяжелых условий существования, 
необходимости рождения и воспитания 
детей в семье, доказывается, что счастье 
и смысл жизни – в детях.

Заключение
Во всех рассмотренных нами вариантах 

сказки «Мальчик-с-пальчик» формируется 
образ мира и человека в мире. Формализу-
ются характеристики эрзянского человека, 
мокшанского человека и мира, в котором 
они живут и действуют.

1.1 Онтологические особенности 
эрзянской сказки
Мир эрзянской сказки отражает бытие в 

эрзянской крестьянской общине. Модели-
руются быт и труд крестьянской семьи и 
общины. Выражена полифония моделиро-
вания формы жизни: действуют субъекты 
разного рода. Репрезентанты социальной 
структуры – крестьяне, земледельцы и па-
стухи, старики и дети, агрессивная власть. 
Власть понимается как основной враг че-
ловека.

Модель справедливости в эрзянской 
сказке включает в себя следующие виды 
справедливости: 

всеобщая – занятие своего места в об-
щине сообразно своим способностям, до-
бродетелям и труду;

общая – равенство субъектов социаль-
ной структуры;

этнокультурная – продолжение рода, 
развитие человека созидательного труда;

демографическая – рождение детей в 
семье, забота о детях и родителях;

формальная – нравственные нормы и 
гуманистические ценности;

восстановительная – восстановитель-
ное правосудие.

Мир сложен, неоднороден, непрямоли-
неен, непредсказуем, основан на семье и 
локальной общине, частном благе в рам-
ках локально-общего блага.
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1.2 Онтологические особенности  
мокшанской сказки

Мир мокшанской сказки отражает бы-
тие мокшанской крестьянской семьи на 
территории России. Моделируются быт и 
труд крестьянской семьи. Выражена по-
лифония моделирования формы жизни: 
действуют представители разных этносов.

Собственность привилегированных со-
словий оценивается как украденная у кре-
стьянина.

Репрезентанты социальной структуры – 
крестьяне среднего достатка, старики и 
дети, богатое дворянство. Дворянство ре-
ализует экономическую несправедливость 
и интенцию к порабощению мокшанина.

Модель справедливости в мокшанской 
сказке включает в себя следующие виды 
справедливости: 

всеобщая – жизнь в семье, занятие 
определенного положения в обществе, по-
зволяющего наиболее эффективно исполь-
зовать свои способности в созидательном 
труде и обеспечивать себя и семью;

общая – мера неравенства и тождества 
индивидов в обществе;

этнокультурная – расширенное воспро-
изводство этноса, развитие человека твор-
ческого труда;

демографическая – создание семьи, 
рождение детей, забота о детях, забота о 
родителях;

формальная – нравственные и законо-
дательные нормы, гуманистические цен-
ности;

восстановительная – восстановление 
справедливости без вооруженного про-
теста, уменьшение несправедливости в 
обществе.

Мир сложен, неоднороден, непрямо-
линеен, предсказуем, основан на семье и 
иерархии частной собственности, частном 
благе в рамках общего блага.

2.1 Аксиологические особенности  
эрзянской сказки
Главная ценность – семья и дети, пред-

усматривается забота о родителях. Защита 
частной собственности и жизни от пося-
ганий ненасытной власти допускает во-
оруженную борьбу в рамках восстанови-

тельного правосудия. Цель жизни – жизнь 
в отношениях справедливости и равенства 
в своем месторазвитии. Добродетели – 
трудолюбие, смелость, сохранение само-
обладания в любой ситуации, хитрость и 
находчивость, солидарность с семьей и 
общиной; пороки – алчность, агрессия, 
глупость. Локально-общее благо общины 
соотносится с частным благом частной 
собственности. Добро – жизнь в семье и 
в локальной общине в достатке, без изли-
шеств. Зло – необходимость борьбы за вы-
живание, ненасытная агрессивная власть.

2.2 Аксиологические особенности  
мокшанской сказки
Главная ценность – семья и дети, 

предусматривается забота о родителях. 
Приоритет отдается восстановлению 
справедливости хитростью, нежели во-
оруженному гражданскому протесту. Цель 
жизни – создание своей семьи в своем ме-
сторазвитии. Добродетели – трудолюбие, 
хитрость, сообразительность, солидар-
ность с семьей и забота о благосостоянии 
семьи; пороки – глупость, паразитизм, 
тирания. Общее благо первично, частное 
благо подчиняется общему благу. Добро – 
жизнь в семье в достатке и процветании. 
Зло – эксплуатация, алчная власть.

3.1 Антропологические особенности  
эрзянской сказки
Этнический человек – крестьянин, ве-

дущие виды деятельности – земледелие и 
скотоводство; идентификация и идентич-
ность – с семьей и локальной общиной; 
жизнь в локальной общине на условиях 
солидарности. Человек проявляет реак-
тивный тип деятельности, покидает свое 
месторазвитие и семью в результате не-
правомерных действий власти, борется с 
ней хитростью и вооруженным образом, 
стремится вернуться в свое месторазвитие 
и семью. Интенция к самоорганизации.

3.2 Антропологические особенности  
мокшанской сказки
Этнический человек – крестьянин, ве-

дущий вид деятельности – земледелие; 
идентичность и идентификация – с семьей 
и социальной группой; жизнь в семье, 
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продолжение рода. Человек демонстриру-
ет реактивный тип деятельности, покида-
ет семью и свое месторазвитие в желании 
принести семье доход, в результате экс-
плуатации привилегированным сослови-
ем, стремится вернуться в свое местораз-
витие и семью, принести семье богатство.

В отличие от зарубежных аналогов 
ни в эрзянской, ни в мокшанской сказке 
«Мальчик-с-пальчик» не отражена жизнь 
в условиях крайней бедности, отсутствия 
необходимого для жизни и труда. Также 

не наблюдается интенция познания мира, 
получения образования или обучения ре-
меслу, добровольной службы главе госу-
дарства.

Таким образом, можно констатировать, 
что цели данного исследования были до-
стигнуты. Дальнейшие исследования 
могут и должны расширить и дополнить 
наши познания космо-психо-логоса эрзян-
ского и мокшанского народов путем срав-
нения других сказок этих этносов с ино-
язычными аналогами.
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A person and the world 
in a Mordovian folk tale 
(in comparison with folktales 
of other ethnic cultures)
Anastasia A. Osmushina

National Research Mordovia State University, 
Saransk, Russia

Introduction. The effectiveness of the research of folklore for the cognition of the cosmo-psycho-logos of the ethnos 
determines the relevance of this work. The research novelty of this study is studying Erzya and Moksha folk tales with the 
application of deixis analysis of folk tales with similar plots circulating in various ethnic groups. The object of the study is the 
texts of the Erzya and Moksha fairy tales with the plot motif “Tom Thumb” in comparison with Russian, German, English, 
Spanish and Latin American fairy tales with a similar plot. The subject of the research is the features of ontology, axiology, 
anthropology of Erzya and Moksha in a fairy tale. The purpose of the work is to identify the ontological, axiological and 
anthropological features of the Mordovian fairy tale. The objectives of the study are to perform a deixis analysis of the texts 
of several variants of the Mordovian fairy tale and its foreign-ethnic counterparts; identify their similarities and differences; 
to formulate the ontological, axiological and anthropological features of the Mordovian fairy tale. 
Materials and Methods. To achieve the purpose of the study, the author carried out a comparative content analysis of the 
deixis of seven fairy tales with the leading plot motif “Tom Thumb”. The author applies the method of critical selection of 
sources choosing the authentic versions of folk tales. General research methods allow the author to analyze and systematize 
the information obtained and synthesize the conclusions.
Results and Discussion. All the considered folk tales record the tragedy of the absence of children in an ethnic family, the 
desirability of procreation as children are the happiness and the meaning of human life. The Erzya folk tale demonstrates 
the local-common solidarity, the fi ght against aggressive authorities, and armed restorative justice. In the Moksha fairy tale, 
there is a motif of deception by a deceiver as a form of restorative justice to improve the fi nancial situation of the family. Both 
in the Erzya and Moksha fairy tales, the intention of returning home in an indirect way and living in labor in one’s place of 
development is realized.
Conclusion. A comparative analysis of the deixis of fairy tales of different ethnic groups with a similar plot makes it possible 
to identify the general and special in the content of fairy tales, to determine the features of the ontology, axiology, and 
anthropology of the ethnic group. The study showed that the ontological, axiological and anthropological features of the 
Erzya and Moksha fairy tales are close, but not identical; it revealed similarities and differences with the fairy tales of other 
ethnic cultures. 
Keywords: Erzya fairy tale, Moksha fairy tale, similar plot, “Tom Thumb”, ontology, axiology, anthropology
For citation: Osmushina AA. A person and the world in a Mordovian folk tale (in comparison with folktales of other 
ethnic cultures). Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2022;14;2:223–240. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-
2577.014.2022.02.223-240. 
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