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СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОТИВА БРАКА ГЕРОЯ И ЛЯГУШКИ  

В ФОЛЬКЛОРЕ ОСЕТИН

Ф.М. Таказов

В статье анализируется семантика сожжения шкуры лягушки в фольклоре осетин. 
Мотив брака героя и лягушки, сожжение героем лягушачьей шкуры широко распростра-
нен в фольклоре многих народов. Проведенный сравнительный анализ типологических 
сюжетов позволил выявить архетип лягушки в сказках и мифах. Анализ архетипа 
лягушки в мировом фольклоре позволяет понять, как этот образ воспринимается и 
интерпретируется разными культурами, а также дает возможность определить об-
щие черты и различия в его символике. В различных культурах лягушка связана с пло-
дородием и дождем. Одним из примеров является обряд вызывания дождя у осетин, во 
время которого изготавливали чучело женщины, которое часто заменяли живой ля-
гушкой, привязанной к подушке. Лягушку наряжали в костюм с серебряными и золоты-
ми вышивками, а затем бросали в реку после танцев и молитв о дожде. Метаморфозы 
девушки-лягушки во всех национальных вариантах имеют типологическое сходство. 
Развитие фабулы сюжета подчинено концептуальной составляющей инициационных 
процессов. Сжигание шкуры девушки-лягушки символизирует ее символическую смерть. 
Исчезновение девушки после сожжения лягушачьей шкуры связано с необходимостью 
окончательно утвердиться в новом статусе. Кроме того, сожжение шкуры героем от-
ражает нарушение с его стороны запрета, с которого и начинается путь иницианта.
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Лягушка – существо, которое за-
нимает особое место в мировом фоль-
клоре и мифологии. Несмотря на свою 
обыденность в реальном мире, лягушка 
приобретает символическое значение 
в различных культурах и традициях. 
Анализ архетипа лягушки в мировом 
фольклоре позволяет понять, как этот 
образ воспринимается и интерпрети-
руется разными культурами, а также 
выявить общие черты и различия в его 
символике.

Лягушка является амфибией, спо-
собной существовать как на суше, так и 
в воде. Эта особенность придает лягуш-

ке двойственное символическое зна-
чение. В разных культурах она может 
быть символом следующих аспектов:

– перехода и преображения: во мно-
гих культурах лягушка ассоциируется с 
преодолением препятствий и измене-
ниями в жизни. Ее жизненный цикл, 
включая метаморфозу от головастиков 
до лягушек, может служить символом 
перемены и возрождения;

– плодородия: в некоторых культу-
рах лягушка связывается с плодороди-
ем и ростом. Ее кваканье, ассоцииру-
емое с дождем, может быть символом 
обильного урожая;
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– магии и трансформации: в ма-
гических традициях лягушка может 
представлять собой символ трансфор-
мации, способности к метаморфозе и 
сверхъестественным изменениям.

В древнем Египте лягушка была 
символом жизни и возрождения. Она 
ассоциировалась с богиней Хекет, за-
щитницей беременных женщин и 
аспектом богини Исиды [1, 106-108]. В 
китайской мифологии лягушка часто 
ассоциируется с богатством и процве-
танием. Изображение трехногой ля-
гушки с монетой во рту считается сим-
волом финансовой удачи [2]. В япон-
ской культуре лягушка связана с богат-
ством и процветанием, а также с аму-
летами для безопасных путешествий 
[3]. В африканских культурах лягушка 
может быть символом мудрости, а так-
же иметь связь с ритуалами и магией. У 
северных народов лягушка выполняет 
функции оберега, хранителя семейных 
ценностей, защитницы от всего злого и 
недоброго [4].

В народных представлениях вос-
точных славян все лягушки – обращен-
ные люди [5]. Согласно бытовавшим 
в Нижегородской губернии легендам, 
первая лягушка – душа младенца, ко-
торого прокляла мать [6].

В фольклоре народов Дагестана 
лягушка представляется зооморф-
ным проявлением покровительницы 
и хранительницы домашнего очага [7]. 
Зооморфный образ – это наделение 
персонажа чертами животного. Зоо-
морфные образы позволяют выделить 
специфические черты внешности пер-
сонажей, особенности их поведения, 
интеллектуальные и нравственные ка-
чества. Зооморфные образы являются 

коннотативными и служат для оценки 
персонажа.

В большинстве культурных тра-
диций мира лягушка связана с куль-
том плодородия, водой и дождем. Как 
отмечает В.Н. Топоров, «в различных 
мифопоэтических системах функции 
лягушки как положительные (связь с 
плодородием, производительной си-
лой, возрождением), так и отрицатель-
ные (связь с хтоническим миром, мо-
ром, болезнью, смертью), определяют-
ся, прежде всего, ее связью с водой, в 
частности с дождем» [8, 84].

Связь с культом плодородия и 
водной стихией наглядно демонстри-
рует существовавший у осетин обряд 
вызывания дождя, описанный М.С. Ту-
гановым.

Когда наступала засуха и долгое 
время не шел дождь, в селе органи-
зовывали шествие по селу для сбора 
продуктов (из которых затем готови-
ли праздничное угощение), припевая: 
«Хæндзæ-гуассæ уарун уарзуй!» – «Хан-
дза-гуасса дождь любит!».

Хандза-гуасса называли чучело в 
образе женщины. Иногда чучело за-
меняли лягушкой. Поймав лягушку, 
одевали ее в пошитый по ее размеру 
национальный костюм с серебряными 
и золотыми вышивками, пришивали 
к подушке, и в таком виде с танцами и 
пением моления о дожде (а если непре-
рывно шли дожди, то просили солнце) 
шли к реке и бросали ее в воду. Танец 
женщин, по описанию М. Туганова, 
на этом празднике резко отличался 
от обычного танца: «Выходила пара 
танцующих, остальные окружали их, 
пели, хлопали в ладоши. Танцующие, 
засучив полы, сначала делали круг как 
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в зилга кафте (круговом танце. – Ф.Т.), 
затем делали движение как в хонга ка-
фте (танец-приглашение. – Ф.Т.) и, на-
конец, заканчивали танцем на носках. 
При этом движения женщин были со-
вершенно свободными и никак нель-
зя было сказать, что они подражали в 
чем-либо мужчинам, как это делается 
теперь, когда танцующая за отсутстви-
ем мужчины старается дать нарочито 
мужской танец» [9, 75-76].

Архетип образа лягушки представ-
ляет собой богатый и многогранный 
символ, олицетворяющий природу, пе-
ремену и плодородие. И тот факт в об-
рядовой культуре осетин, когда куклу 
или чучело в женском одеянии замеща-
ют лягушкой, не оставляет сомнений в 
тесной связи женщины с символикой 
нижнего мира, откуда, согласно осе-
тинским религиозно-мифологическим 
воззрениям, рождается все благое на 
земле. 

Потому мотив женитьбы героя на 
лягушке воспроизводит инициацион-
ный обряд перехода девушки в статус 
жены, что подтверждается теми зада-
ниями, которые, как правило, должны 
выполнить жены трех братьев. Однако 
с задачей справляется именно девуш-
ка-лягушка.

В сказке «Лягушачья шкура» у су-
пругов было три похожих друг на друга 
сына. Когда пришло время женить их, 
отец наказал каждому из них пустить 
стрелу, и оттуда, куда упадет стрела, 
они и должны были взять себе жену.

Стрелы двух старших братьев упали 
в селение, оттуда и привели себе жен. 
Стрела младшего упала на вершине 
горы, откуда за ним увязалась лягушка. 
На следующий день братья ушли на ра-

боту. Лягушка превратилась в девуш-
ку, прибралась в комнате, приготовила 
обед и снова превратилась в лягушку. 
Так продолжалось долгое время, пока 
удивленный такими метаморфозами 
в его комнате младший брат не по-
дсмотрел, кто ж все это проделывает. 
Как же обрадовался он, когда увидел в 
сбросившей лягушачью шкуру краса-
вицу жену [10, 96-97].

В нартовском эпосе осетин имеет-
ся около 25 вариантов женитьбы нарта 
Хамица на лягушке. Основная фабула 
всех вариантов сводится к тому, что 
Хамиц во время охоты знакомится с 
неким героем, чья удаль поражает его 
и, разузнав какого он рода-племени, 
просит руки его сестры. После получе-
ния согласия выясняется, что его же-
ной стала лягушка [11, 3-38].

Девушка-лягушка, на которой же-
нился Хамиц, в различных вариантах 
происходит из разных родов – Псалта, 
Бцента, Бецента, Камбадата, Татарата, 
что говорит о незначимости в мотиве 
женитьбы героя на лягушке определен-
ного рода.

Независимо от культурной принад-
лежности сюжета с мотивом женить-
бы героя на лягушке у всех народов 
он выстроен по единой схеме: по тре-
бованию отца трое сыновей пускают 
три стрелы; двое братьев женятся на 
обычных девушках, младший брат же-
нится на лягушке; лягушка по ночам 
(или в отсутствие муж) сбрасывает 
свою шкуру и выполняет различные 
задания, которые дает братьям их отец; 
младший брат, узнав о метаморфозах 
жены-лягушки, бросает лягушачью 
шкуру в огонь; после сожжения жена 
не может остаться с мужем; мужу при-
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ходится выполнять сложные задания, 
чтобы вернуть свою жену; сюжет за-
канчивается благополучным счастли-
вым воссоединением мужа и жены.

Так, в абхазской сказке «Женить-
ба трех братьев» трое братьев, решив-
шись жениться, стали стрелять в дере-
во. К их удивлению, после выстрелов 
первых двух братьев из дерева вышли 
красавицы-девицы и стали рядом со 
старшими братьями. Младший брат, 
думая, что и к нему выйдет такая же 
красавица, выстрелил в дерево, однако 
оттуда выпрыгнула лягушка и села ря-
дом с ним. Опечаленный брат вернул-
ся домой с лягушкой. Родители велели 
ему покинуть дом. Тот решил постро-
ить себе небольшую плетенку-пацху и 
пошел нарубить прутья. Когда же вер-
нулся, обнаружил, что все необходи-
мое для постройки пацхи уже готово. 
Каждый раз, когда он уходил, по воз-
вращении оказывалось, что в доме все 
прибрано, приготовлен обед. Он стал 
подозревать, что все это проделывает 
лягушка и пожелал узнать, что же это 
за существо. Лягушка вынуждена была 
сбросить свою кожу. Увидев красави-
цу, младший брат схватил лягушачью 
кожу и бросил ее в костер. Князь, узнав 
про красавицу, решил погубить млад-
шего брата и стал давать ему невыпол-
нимые задания. Однако он прошел все 
испытания с помощью жены, и князь 
вынужден был признать его превос-
ходство [12, 348-353].

Стрела младшего брата в аварской 
сказке «Царевна-лягушка» падает в бо-
лото. Он берет в жены лягушку. Хан 
выгоняет его. Тот живет в лесной хи-
жине с лягушкой. Увидев, как лягушка 
превратилась в красавицу, он сжигает 

ее шкуру. Братья, чтоб погубить его 
из зависти, подговаривают отца дать 
младшему брату невыполнимые зада-
ния. Он справляется со всеми задания-
ми, а отец с двумя братьями превраща-
ются в собак [13, 247-253].

В грузинской сказке «Лягушка-не-
веста» стрела младшего сына царя так-
же падает в болото. Царь не отступает 
от своего слова и женит сына на лягуш-
ке. Через год младший сын, увидев, как 
лягушка скинула свою шкуру и превра-
тилась в красавицу, бросает ее кожу в 
огонь. Царь дает младшему сыну раз-
личные поручения, которые простому 
смертному невозможно выполнить. По 
совету жены он преодолевает все труд-
ности, а злой царь сгорает в пламени 
[14, 394-401].

В русской сказке «Царевна-лягуш-
ка» стрела младшего сына царя, Ива-
на-царевича, также падает в болото. 
Иван-царевич поплакал, но вынужден 
был взять в жены лягушку. Со всеми по-
ручениями царя невесткам лучше всех 
справлялась царевна-лягушка, однако 
Иван-царевич не ведал о преобразова-
ниях своей жены до тех пор, пока царь 
не возжелал узнать, которая из неве-
сток лучше пляшет. Лягушка вынужде-
на была сбросить свою кожу, чтоб пой-
ти с мужем танцевать. Иван-царевич, 
как только закончили танцевать, при-
бежал домой и сжег лягушачью кожу. 
Царевна-лягушка вынуждена была ис-
чезнуть, наказав Ивану-царевичу, чтоб 
тот искал ее за тридевять земель. После 
долгих испытаний Иван-царевич воз-
вращает свою жену [15, 329-337].

Во всех национальных вариантах 
сказок девушка-лягушка предупрежда-
ет своего мужа, чтобы он не трогал и не 
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сжигал ее лягушачью кожу. Однако ни в 
одном из вариантов муж к предостере-
жению жены не прислушался, в резуль-
тате чего теряет свою красавицу-жену.

Герой осетинской сказки также не 
послушался предупреждения своей 
жены-лягушки и сжег ее кожу. После 
этого алдар (князь) узнал про красоту 
его жены и решил его извести: пору-
чил молодому человеку воздвигнуть 
вокруг него золотой дворец, иначе 
заберет у него его жену. С помощью 
жены он справляется с заданием. Но 
последовали другие поручения, одно 
труднее другого, с которыми он благо-
получно справляется благодаря жене 
[10, 96-101].

Несколько иначе завершается сю-
жет эпического текста женитьбы нарта 
Хамица на лягушке. Нарт Хамиц, зная, 
что его жена-лягушка не может жить 
при дневном свете без своей лягушачь-
ей шкуры, принес ее с собой на нартов-
ский пир в рукаве своего тулупа. Нарт 
Сирдон узнал, что в рукаве у Хамица, и 
упрекнул нартов, что их молодежь ста-
ла приходить на пир со своими женами. 
Вернувшись домой, Хамиц развел огонь 
в очаге и, когда жена легла спать, сжег 
ее лягушачью шкуру в огне. Утром, не 
обнаружив свою шкуру, жена объяви-
ла Хамицу, что она не может остаться. 
Напоследок она дунула в спину Хамица 
и ее беременность перешла в спину Ха-
мица. От нарыва в спине Хамица и ро-
дился нартовский герой Батраз [11, 35].

Семантику мотива брака героя с ля-
гушкой Т.П. Карпухина и Е.В. Цюпко 
рассматривают как ритуально-мифо-
логический генезис, считая, что брак 
носит не внутриплеменной, а экзогам-
ный характер, полностью соответствуя 

мифологическому ритуалу инициации 
мужчины [16, 66].

Однако тезис о соответствии ми-
фологическому ритуалу инициации 
мужчины отвергает осетинская сказка 
«Три товарища». Из трех товарищей 
двоих уносит разлившаяся ночью вода. 
Оставшийся в живых товарищ добира-
ется до одного села, в котором его при-
глашают в гости. Когда ему как гостю 
накрыли стол, он обратил внимание на 
молодую женщину, стоявшую лицом к 
стенке. Через некоторое время из щели 
в стенке вылезла лягушка, подпры-
гнул к огню и, подставив свою грудь, 
стала греться у огня. Гость, извинив-
шись, спросил, почему девушка стоит 
лицом к стенке. Хозяин дома расска-
зал ему, что за морем у него был друг, 
с которым пообещали друг другу: если 
у одного родится девочка, а у другого 
– мальчик, то девочка должна будет от-
дана за сына другого. У друга родилась 
девочка, которая стоит у стенки, у него 
же родилась лягушка. Вот девушка эта 
и стоит в качестве жены лягушки.

Гость, услышав рассказ, произнес: 
«Она-то женщина, а женщина дом ру-
шит, а этот (указав на лягушку) – муж-
чина, содержащий дом».

После этих слов кожа лягушки ста-
ла трескаться, и лягушка превратилась 
в златокудрого молодого красавца [17, 
226].

От этих двух вариантов мотива брака 
герой + лягушка, героиня + лягушка вы-
текает, что в первом случае имеем дело 
(вопреки Т.П. Карпухиной, Е.В. Цюпко) 
с женской инициацией, во втором слу-
чае – с мужской инициацией.

Мотив брака героя и лягушки 
К.Н. Галай и А.В. Жучкова представ-
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ляют как метафору взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, считая, 
что большинство сказок о лягушках – 
это урок для мужчин, которые не долж-
ны быть расчетливыми, рациональны-
ми и эгоистичными в любви [18].

Миф рационален, он не ставит перед 
собой задачу отражения абстрактных 
индивидуальных психологических про-
явлений героев. Любой миф включает 
в себя архетипические образы, прояв-
ляемые зачастую через ряд символов. В 
сказках и мифах о девушке-лягушке мы 
имеем архетип нижнего мира. Нижний 
мир порождает все благое, животворя-
щее на земле, безусловно, при участии 
верхнего мира. Потому вода символи-
зирует нижний мир. Так как именно 
женщина дает новую жизнь, то и она 
символизирует нижний мир. И лягуш-
ка, связанная с водной стихией, стано-
вится антропоморфной заменой жен-
щины, как в обрядах (описанных М. Ту-
гановым), так и в сказках и мифах.

Вопрос, в чем семантика превра-
щений девушки в лягушку и обрат-
но, заключается в мифологическом 
ритуале инициаций: девушка-лягуш-
ка приобретает статус полноценной 
жены после того, как она избавляет-
ся от лягушачьей кожи. Находясь в 
шкуре лягушки, она выполняет по-
ручения отца/царя/хана, превосходя 
в качестве работы жен двух старших 
братьев. Но она не просто должна из-
бавиться от лягушачьей шкуры, а ее 
должен сжечь муж, который таким 
поступком манифестирует новый 
статус своей жены. С другой сторо-
ны, сжигание шкуры лягушки, по за-
конам инициаций, отражает симво-
лическую смерть.

Почему же после сжигания шкуры 
девушка исчезает?

В данном случае мы имеем две при-
чины:

– во-первых, чтобы окончательно 
приобрести новый статус жены, она 
должна исчезнуть;

– во-вторых, в сюжете брака героя с 
лягушкой мы имеем не только женскую 
инициацию, но и мужскую. После того 
как девушка остается без лягушачьей 
кожи и исчезает, со стороны «мужа» 
происходит нарушение запрета: несмо-
тря на предупреждение не трогать и не 
сжигать шкуру, он бросает ее в огонь.

Необходимо помнить, что иници-
ация начинается именно с нарушения 
запрета инициантом. После наруше-
ния запрета настает очередь героя до-
казать свою состоятельность как мужа, 
пройдя через множество испытаний.

Из этого ряда выпадает нарт Хамиц, 
который не отправляется на поиски 
своей жены. Однако испытания, кото-
рые проходят другие герои, заключены 
в опухоли на его спине.

Таким образом, подводя итоги 
сравнительно-сопоставительному ис-
следованию волшебных сказок и нар-
товского эпоса осетин, важно отме-
тить следующее: анализ выявил как 
сходные, так и различные черты рас-
смотренных сказок. Сходные, инвари-
антные черты проанализированных 
волшебных сказок коренятся в архаи-
ческом мифологическом ритуале ини-
циации, задающем общий сюжетный 
мотив. Специфические черты опреде-
ляются национально-культурным сво-
еобразием народов, обеспечивающим 
вариативный характер развертывания 
общего сюжетного мотива.
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