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Мотив чудесной внешности героя: миф и реальность
(на материале фольклора якутов и других тюркских народов)

Научная новизна заключается в новой интерпретации описания фольклорного персонажа, изображенного в 
соотнесении частей его тела с небесными светилами. Исследователь на основе древнейшего принципа ориен-
тации человека в пространстве по собственному телу вскрывает в указанных образах пространственную струк-
туру, служащую мнемонической схемой информации о солнечно-лунном цикле, преломленной в соответствии 
с особенностями устного народного творчества.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление синкретичного характера фольклорных 
образов, за которыми стоит не только миф, но и практические знания народа об окружающем мире, в связи с чем 
автор видит одну из своих задач в реконструкции и раскодировании мнемонических схем фольклорных мотивов, 
тропов, образов, сохранивших первые наблюдения человека за перемещением по небосводу Солнца и Луны.

Методы исследования. Работа основана на актуальном интердисциплинарном подходе: автор, используя 
лингвокультурный анализ, обращается вместе с тем к астрономическим справочникам, в которых зарегистри-
рованы визуальные наблюдения человека за небесными светилами.

Результаты. Оппозиции луна/солнце, левый/правый, спина/грудь, задний/передний, запад/восток фолькло-
ристы рассматривают исключительно как мифологическую матрицу без учета синкретичной природы фолькло-
ра, образы которого способны синтезировать эмпирические знания народа о природе, переплетаясь с мифом и 
обретая эстетическую форму выражения. Автор интерпретирует мотив чудесной внешности, принимая во вни-
мание функции соматизмов как экспликаторов пространственно-ориентационных значений, указывая на их ре-
гулярную полисемию в языках, как, к примеру, в якутском арҕаа ‘спина’, ‘задняя сторона’, ‘запад’. Согласно 
визуальным наблюдениям, если солнце всходит на востоке и заходит на западе, то «новорожденный» месяц 
появляется на западном горизонте слева от заходящего солнца и, пройдя все лунные фазы, исчезает (в мифоло-
гических терминах «умирает») на восточном небосклоне справа от восходящего дневного светила. Таким об-
разом, в портретах богатыря, девы, изображении коня, основанных на оппозициях луна/солнце, левый/правый, 
спина/грудь, задний/передний, запад/восток, присутствует образ «молодого» месяца, символа рождения, роста 
и витальной силы. «Стареющий» месяц, как и соответствующая лунная фаза, связаны в культурах народов мира 
с представлением о смерти и множеством запретов. 
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I. Введение. В связи с всевозрастающей 
значимостью проблемы понимания текста, 
удаленного от нас на значительное историче-
ское расстояние, особую актуальность приоб-
ретает герменевтический аспект его изучения. 
«Всякая встреча с преданием, осуществляемая 
с исторической осознанностью, испытывает на 
себе напряжение, существующее между тек-
стом и современностью» [Гадамер, 1998: 363]. 
Необходимость интерпретации мифопоэтиче-
ского текста возникает вследствие не только 
его иносказательного, метафорического содер-
жания и «смысла-отчуждения» (термин              
Х.-Г. Гадамера), которому неизбежно со време-
нем он подвергается. Другим, не менее важ-
ным фактором являются особенности кодиро-
вания, организации и передачи устной инфор-
мации диахронно из поколения в поколение. 
Языковая метафора, троп, мотив, формула, 
символ и т. д., кроме известных и хорошо опи-
санных функций, служат элементами мнемо-
нических структур устной коллективной памя-
ти и способны сохранять в свернутом виде зна-
чительную информацию, перенося ее из одно-
го хронологического пласта культуры в другой. 

Целью исследования является выявление 
синкретичного характера фольклорных обра-
зов, за которыми стоит не только миф, но и эм-
пирические знания народа об окружающем 
мире, в связи с чем автор видит одну из своих 
задач в раскодировании и реконструкции мне-
монических схем фольклорных формул, тропов, 
мотивов, образов, сохранивших первые наблю-
дения человека за перемещением по небосводу 
Солнца и Луны. Результаты исследования могут 
быть использованы как основа для дальнейших 
научных изысканий малоизученной проблемы 
семиотических механизмов устной традиции, а 
также при подготовке учебных материалов и 
программ по дисциплинам «Якутский фоль-
клор», «Лингвофольклористика», «Сравнитель-
ное эпосоведение», спецкурсов и семинаров по 
устным традициям народов Сибири. 

II. Материалы и методы. Материалом для 
статьи послужил фольклор якутов, алтайцев, 
хакасов, шорцев и других тюркских народов, в 
языках и культуре которых соматическая мета-

фора является базисной [Габышева, 2003: 14]. 
Объектом нашего исследования являются изо-
бражения героев фольклора, которые содержат 
номинации солнца и луны и строятся на основе 
отношений проекции между частями тела и не-
бесными светилами. На материале фольклора 
якутов и других тюркских народов они до сих 
пор не были предметом специального изучения. 

Ведущим аналитическим инструментом в 
работе стал междисциплинарный подход к изу-
чению устного народного творчества; автор так-
же использует лингвокультурный анализ, рас-
сматривая язык как вербальный код культуры, 
тексты которой подлежат раскодированию и 
должны быть поняты во всем богатстве и неод-
нозначности своих смыслов.

III. Результаты. В эпических сказаниях яку-
тов и других тюркских народов Сибири при 
изображении богатыря, его коня и прекрасной 
девы сказитель прибегает к солярным и лунар-
ным символам. В одних портретах, которые ус-
ловно назовем статичными, персонаж имеет 
изображения солнца и луны на той или иной ча-
сти тела, в других – назовем их динамичными 
– его части тела соотнесены в движении с не-
бесными светилами. Приведем как иллюстра-
цию статичного портрета описание богатыря из 
олонхо:  «Түөhүгэр күннээх,  сүүhүгэр  чолбон-
ноох, кэтэҕэр кэҕэлээх, төбөтүн оройугар 
үргэллээх, көхсүгэр ыйдаах, дьилбэгэ дьиэрэң 
кыыллаах Түөнэ Дохсун Бухатыыр. ‒ С солнцем 
на груди, с Чолбоном на лбу, с кукушкой на за-
тылке, с Плеядами на темени, с месяцем на спи-
не, с бекасом на коленях Тюеня Дохсун бога-
тырь» [Худяков, 1969: 280]. Текст содержит ги-
перболу и носит аллегорический характер, тре-
бующий интерпретации. Встречается и женский 
портрет, в котором дневное и ночное светила 
также связаны пространственной оппозицией 
грудь/спина: «Арҕаhыгар алта ыйдаах, 
түөhүгэр үс күннээх Аналдьыма-Мэнэлдьимэ 
Куо. ‒ Имеющая на спине шесть месяцев, на 
груди три солнца Аналдьыма-Мэнэлдьимэ Куо» 
[Емельянов, 2000: 63]. Подобные портреты 
фольклористы связывают с мотивом «чудесной 
внешности» героя или «чудесного ребенка», к 
примеру, в русских былинах и сказках девица 
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нечно-лунный цикл, пространственно-временные термины, образ, устная память
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обещает, что родит Ивану-царевичу «сынов, 
что ни ясных соколов: во лбу солнце, а на за-
тылке месяц1, по бокам звезды» [Афанасьев, 
1985: 296]. Изображения небесных светил на 
теле персонажа символизируют, по мнению 
специалистов, его светоносность и красоту [То-
порков, 2005: 152], а мы добавим – особую силу, 
связанную с небесами. 

Близкий по семантике мотив функционирует 
в алтайском эпосе в описании драгоценного ска-
куна, при этом солярные и лунарные знаки про-
тивопоставлены по признакам правый/левый: 
«Он <весь> сверкает, грива и хвост подобны пла-
мени, хребет подобен золоту. Клыкастый драго-
ценный конь, с той стороны, где садятся (слева – 
Л.Г.), луноподобное тавро имеет, с той стороны, 
где плетью бьют (справа – Л.Г.), солнцеподобное 
тавро имеет» [Маадай-Кара, 1973: 308]. 

В отличие от статичного, в динамичном пор-
трете части тела персонажа не имеют изображе-
ний месяца и солнца, а соотносятся со светила-
ми в пространстве при движении, при этом ис-
пользуются синонимичные глаголы со значени-
ями ‘закрывать’, ‘заслонять’, ‘затмевать’. В 
шорском героическом эпосе употребляется фор-
мула, описывающая красавицу: «Лучи правого 
глаза ее свет солнечных лучей затмевают, лучи 
левого глаза ее свет лунных лучей затмевают2» 
[Алтын Сырық, 1998: 282]. Живописуя бога-
тырского коня, хакасский сказитель прибегает к 
следующей гиперболе:

Аран чула ах кöк ат
Арғазынан ай кöлет парған,
Кöксiнеҥ ат кÿлÿгi
Кÿн кöледiп турчададыр.
Бело-голубой конь-скакун
Спиною своей луну заслоняет,
Грудью своей конь-храбрец
Солнце заслоняет [Курбижеков, 1997: 351]. 
Ср. с описанием тувинской сказки: конь 

стремительно спускается с небесной обители на 
землю, «глаз луны хвостом закрывая, глаз солн-
ца гривою закрывая» [Хайындырыҥмай Багай-
оола, 1994: 419].  

И в статичных, и динамичных портретах мо-
дель тела, являясь центром системы ориентаци-
онных проекций в пространстве, задает его 
структуру, в которую вписаны образы солнца и 
луны. При этом происходит соотнесение микро- 
и макрокосма. 

Очевидна связь структуры – передний/за-
дний, правый/левый, солнце/луна, день3/ночь – с 
известной двоичной системой символических 
классификаторов, реконструированной на мате-
риале фольклора якутов и других тюркских на-
родов. В указанной системе образ солнца соот-
несен с востоком (передней стороной) и югом 
(правой стороной), утром и полднем, весной и 
летом, мужским началом, жизнью, светом и т. д., 
а луна – с рядом противоположных символов. 

На наш взгляд, анализируемая структура име-
ет синкретичный характер, за ней стоит не толь-
ко миф и концептуальная матрица описания 
мира; она хранит и передает первые наблюдения 
человека за движением небесных светил. В древ-
нейших синкретических формах фольклора ис-
следователи справедливо видят зачатки того, что 
позже в системе развитых и дифференцирован-
ных культур становится наукой, религией, ис-
кусством и т. д. [Леви-Строс, 1994: 129–130]. 

Обратимся к анализу портретов фольклор-
ных персонажей, в которых образы солнца и 
луны связаны оппозицией грудь/спина. 

Во многих культурах человек моделирует 
ориентацию предметов в пространстве, исполь-
зуя структуру своего тела как привычную мо-
дель ориентационных проекций. Это так назы-
ваемая «human-body part model», т. е. модель, 
опирающаяся на топологию человеческого тела 
[Рахилина, 2000: 253]. 

1В славянском материале вызывают интерес определенные совпадения с якутским портретом богатыря 
и девы, а именно пространственные оппозиции образов солнца и луны (впереди/сзади): «по локоть руки 
в золоте, по колено ноги в серебре, во лбу – красное солнце, в затылке – светел месяц, по косицам – ча-
стые звезды, кудри жемчужные» [Русские народные…, 1979: 167].

2Указаное описание отчасти перекликается с мифологическим мотивом происхождения солнца и луны из 
правого и левого глаза первочеловека, божества, известным египетской, индийской, китайской и др. традициям. 
Связь солнца с глазом и зрением прослеживается в фольклоре многих народов мира, в том числе якутов [Габы-
шева, 2018: 55].

3Cлово *kün обозначает в тюркских языках и солнце, и день.  Характерно, что эвфемизмом луны в якутской 
речи служило имя түүҥҥү ‘ночной’ [Павлова, 1998: 19].
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А.Н. Кононов утверждает, что «в тюркских 
рунических памятниках начала VIII в. сохрани-
лись точные указания на то, что древние тюрки 
при определении своего положения на местности 
обращались лицом в сторону восходящего солн-
ца»; эта позиция обозначалась формами, произ-
водными от слов öӊ, il  ‘перед’ (ср. с якутским 
термином илин ‘перед, передняя часть чего-ли-
бо’, ‘восток’; ‘находящийся впереди кого-, 
чего-л.’). Далее автор, обращаясь к текстам орхо-
но-енисейских памятников, приводит толкование 
антонимичных слов и выражений ilгӓрӱ (öӊ и др.) 
‘вперед’ и кiрӱ (қурығару и др.) ‘назад’ как проти-
вопоставление восточной и западной сторон све-
та; при этом тюрколог уточняет, что «нередко ли-
нейное обозначение (вперед, назад, направо, на-
лево) сопровождалось указанием на положение 
солнца» [Кононов, 1978: 73‒75]. Исходная пози-
ция при ориентации в пространстве определила 
полисемию пространственных терминов, обозна-
чающих восток и запад, которые различаются в 
древних и некоторых современных тюркских 
языках как ‘передняя’ и ‘задняя’ стороны [Там 
же: 74, 83‒84]. Древнейшая сакральная система 
ориентации тюркских народов лицом в сторону 
восточной стороны, связанная с культом восходя-
щего солнца, сохранилась полностью только в 
языках якутов и тофаларов1: «якуты: iliн, iliӊ 
1) ‘перед’, ‘передний’; 2) ‘восток’; арғā, арғāн, 
kӓlin 1) ‘тыл’, ‘зад’ ‘задний’; 2) ‘запад’ …; тофа-
лары: burunγаrъ 1) ‘вперед’; 2) ‘восток’; soŋγarь 
1) ‘назад’; 2) ‘запад’» [Там же: 73, 76]. 

Необходимо также отметить высокий смыс-
лообразующий потенциал соматизмов2. У слова 
дöш ‘грудь’ в турецком и его диалектах зареги-
стрировано значение ‘передняя сторона’ [Се-

вортян, 1980: 287].  Относительно полисемии 
номинаций спины, лингвисты пишут, что «пере-
нос значений – ‘спина’ → ‘задняя часть’, ‘место 
позади’– представляет собой регулярную мно-
гозначность в “человеко-ориентированной си-
стеме”» [Дыбо, 1996: 25]. В словарях современ-
ного якутского языка у слова арҕаа, историче-
ски восходящего к общетюркскому обозначе-
нию спины *arka, отмечено значение ‘запад’ и 
как семантические архаизмы ‘спина’, ‘тыл, зад, 
задняя сторона чего-либо’3. Показательно, что 
дериватами соматизмов, обозначающих спину, 
являются служебные слова, выражающие про-
странственные значения ‘сзади’, ‘на задней сто-
роне чего-либо’ и др. [Толковый словарь…, 
2004: 547; Толковый словарь…, 2007: 221].

Итак, соматизмы, обозначающие грудь и 
спину, являются в тюркских языках лексически-
ми средствами экспликации пространственных 
значений и способны в определенном контексте 
указывать на координаты восток и соответ-
ственно запад. 

Возвращаясь к анализу аллегорического пор-
трета героя, мы предполагаем, что его структу-
ру, основанную на устойчивых оппозициях 
луна/солнце, спина/грудь, задняя сторона/пе-
редняя сторона, можно интерпретировать в кон-
тексте параллелизма микро- и макрокосма как 
связь образа солнца с восточной стороной, а ме-
сяца – с западной. Указанная связь получает мо-
тивацию в связи с зарегистрированными визу-
альными наблюдениями человека за небесными 
телами. Если обратиться к астрономическим 
справочникам и сравнить видимые суточный и 
месячный циклы движения Солнца и Луны4, то 
светила имеют прямо противоположные локусы 

1Однако обычай строить жилище дверью на восток, а также ориентация обрядов, посвященных до-
брым небесным божествам, в сторону восходящего светила сохранились в культуре подавляющего боль-
шинства тюркских народов.

2Приведем один из вариантов инициальной формулы олонхо, в которой слово арҕаа ‘спина’, образуя метафо-
рическую проекцию, отсылает слушателя к далекому прошлому: «Урукку дьыл уорғатыгар, ааспыт дьыл 
арҕаатыгар... ‒ На хребте древних времен, на спине давних лет…». Внутренняя форма яркого метафорического 
образа олонхо становится прозрачной, если учесть, что в древних и современных тюркских языках слова, обозна-
чающие спину, имеют ориентационное значение ‘задний’. Прошлое понимается как то, что находится позади 
(букв. за спиной), а будущее – впереди. Для сравнения укажем, что якутское слово илин ‘перед’ означает ‘будущее’.  

3 У другого обозначения спины кѳҕүс также отмечено значение ‘тыльная (задняя) сторона чего-либо’.
4 Сопоставление лунного цикла с движением Солнца составляет основу солнечно-лунного календаря, кото-

рый был в употреблении у якутов и других тюркских народов. Кроме того, специалисты рассматривают сопо-
ставление и отождествление в мифах и фольклоре разных временных циклов как календарную универсалию 
[Брагинская, 1991: 614].
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появления и исчезновения из поля зрения на-
блюдателя (в мифологических терминах «рож-
дения» и «умирания»). Как пишет П.Г. Куликов-
ский, «после новолуния Луна видна на западе 
слева от заходящего Солнца в виде тонкого сер-
па, обращенного выпуклостью к Солнцу. Это – 
молодой, растущий месяц (напоминает букву Р, 
если соединить рога прямой линией). Перед но-
волунием серп Луны виден на востоке утром 
справа от восходящего Солнца. Это – старый 
месяц (напоминает букву С1)» [Куликовский, 
2002: 66].

В противоположность дневному светилу, 
которое каждый день рождается на востоке и 
заходит на западе, новая Луна, пройдя несколь-
ко фаз, «умирает» на восточной части неба с 
восходом солнца и возрождается через 1-2 су-
ток на западном небосклоне поздним вечером. 
Кроме того, любителям астрономии известно, 
что «растущая Луна может быть хорошо видна 
в любой сезон года на западной части горизон-
та. Убывающая Луна также хорошо видна во 
все сезоны, но на восточной части горизонта» 
[Потемкина, 2016: 43]. 

Эти сведения преломились в соответствии с 
жанровой спецификой эпоса также в шорском 
фольклоре в мотиве пути эпических героев в 
страну Солнца-хана (Кӱн қаан), лежащую на вос-
токе, и земли Луны-хана (Ай-қаан), расположен-
ные на западе [Алтын Сырык, 1998: 415]. «Здесь 
солнце выступает антагонистом луны – восток 
называется стороной Кун-хана (Солнца-хана), а 
запад – стороной Ай-кана (Луны-хана) как отра-
жение наблюдения древних тюрков за солнечно-
лунным циклом», – отмечает Д.М. Токмашев, не 
раскрывая, однако, «астрономической» подопле-
ки мотива [Токмашев, 2012: 52]. 

Таким образом, одним из референтов анали-
зируемых мотивов оказывается видимое движе-

ние по небосклону Солнца и Луны, в конечном 
итоге сведения об устройстве мира. 

Перейдем к портретным изображениям 
фольклорных героев, основу структуры кото-
рых составляет оппозиция дневного светила 
ночному по признакам правый/левый2. Это про-
тивопоставление – одна из главных мифологи-
ческих оппозиций в культурах мира, известная 
со времен древнеегипетских священных тек-
стов; она реконструирована и на материале ми-
фологии, фольклора тюркских народов. Не от-
рицая связи данной структуры с двоичной си-
стемой символических классификаторов – пра-
вый/левый, солнце/луна, день/ночь, свет/тьма, 
жизнь/смерть и т. п. – мы предпримем попытку 
увидеть за мифом «астрономическую» реаль-
ность, а именно отражение наблюдений древ-
них тюрков за солнечно-лунным циклом. 

Согласно зарегистрированным визуальным 
наблюдениям, после новолуния луна видна сле-
ва от заходящего солнца в виде тонкого серпа, 
это – молодой, растущий месяц. В последней 
фазе убывающий месяц виден на востоке справа 
от восходящего солнца [Куликовский 2002: 66; 
см. Санько, 2001: 177]. В связи с этой информа-
цией можно предположить, что в портретах 
прекрасной девы, драгоценного коня присут-
ствует образ «молодого» месяца, символа рож-
дения, роста и витальной силы. «Стареющий» 
месяц, как и соответствующая лунная фаза, ас-
социируются в культуре народов мира, в том 
числе тюркских, с представлением о смерти 
(поедании, разрубании, разрывании месяца) и 
множеством суеверий и запретов. При старой 
луне хакасы, к примеру, делали поминки, кам-
лали духам языческих культов и т. д.  Другими 
словами, ни портрет девы, ни изображение ска-
куна, alter ego героя, не могли содержать образ 
«умирающего» месяца. 

1Сведения о видимом перемещении Солнца и Луны даны здесь и далее с точки зрения наблюдателя, находя-
щегося на Северном полушарии.

2Показательно, что образы солнца и луны появляются в тексте при описании парных предметов: глаз, боков 
тела и т.п. Лексемы, обозначающие солнце и луну, могут выступать как парное слово в долганском, алтайском, 
хакасском, шорском и др. эпосах, например, айлу-кÿндÿ Алтай лунно-солнечный Алтай. Исследователи шор-
ского эпоса отмечают, что оба светила используются как нерасчлененное понятие – атрибут Верхнего и Средне-
го миров [Токмашев, 2012: 51]. Напомним, что в эпитафийных формулах енисейских памятников слова кÿн 
солнце и аĭ луна тоже часто употребляются вместе: «Кÿн аĭ азыдым jыта! (я) не стал ощущать солнце (и) луну, 
увы!» [Малов, 1951: 26]. В мифах мира солнце и луна составляют неразрывное единство ‒ как муж и жена, брат 
и сестра, жар и холод, огонь и вода, мужчина и женщина.
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В заключение констатируем, что фольклор-
ные образы способны синтезировать эмпириче-
ские знания человека о движении небесных све-
тил, переплетаясь с мифом и обретая своеобраз-
ную художественную форму выражения. Как 
считают фольклористы, «фольклор – это всегда 
трансформация – сложная, подчас многоступен-
чатая – какого-либо аспекта действительности» 
[Путилов 1976: 9].

IV. Обсуждение. Известный мотив чудесной 
внешности, а также описание персонажа в соот-
несении с небесными светилами не рассматрива-
лись фольклористами с учетом функции сома-
тизмов как экспликаторов пространственно-ори-
ентационных значений, а также их регулярной 
полисемии типа ‘спина’ → ‘задняя часть’, ‘место 
позади’. Кроме того, в недостаточной степени 
учитывается синкретичный характер образов и 
мотивов устного народного творчества, вобрав-
шего в себя и эмпирические знания народа об 
окружающем мире, а именно визуальные наблю-
дения за небесными телами. В.Я. Пропп писал, 
что «фольклор, как и всякое искусство, восходит 
к действительности. Даже самые фантастиче-
ские образы фольклора имеют свою основу в ре-
альной действительности… Формы и содержа-
ние этого отражения различны в зависимости от 
эпохи и жанра» [Пропп, 1976: 115].

В условиях бесписьменного социума сведе-
ния о лунно-солнечном цикле как социально 
значимая информация были компактно «упако-
ваны» и сохранены в образах, мотивах, тропах, 
формулах, в которых светила связаны простран-
ственными оппозициями правый/левый, перед-
ний/задний – в конечном счете восток/запад. Их 
структуру можно описать как свернутую мне-
моническую схему информации, хранящейся в 
устной памяти коллектива. Компрессия смысла 
достигается путем использования готовых, к 
тому же хорошо известных матриц, заключаю-
щих в себе структуру универсума, в данном слу-
чае – образа тела, который служил не только 
центром системы ориентационных проекций, 
но и универсальным образцом для построения 

модели пространства, времени, календаря1, как 
в языке, так и культуре якутов и тюркских на-
родов [Габышева, 2003: 8‒36]. Заметим, что 
принцип соотнесения анатомического строения 
тела и структуры космического топоса является 
основополагающим и для шаманских атрибу-
тов, обрядов и камланий. 

Сознание человека, антропоцентрическое 
по своей природе, создает образ мира, в кото-
ром центром системы ориентационных проек-
ций служит собственное тело. «Изоморфизм 
пространственных отношений и частей чело-
веческого тела», представление универсума «в 
зоо- и антропоморфических терминах» специ-
алисты расценивают как универсальную ми-
фологическую метафору [Мелетинский, 2000: 
165]; с ней сопряжены такие мотивы в миро-
вом фольклоре, как сотворение мироздания из 
частей тела первочеловека (бога, шамана, пер-
вой жертвы) и создание из космических стихий 
самого человека, имеющего, по якутским ми-
фам, «происхождение от солнца и месяца 
күнтэн-ыйтан төрүттээх».

V. Заключение. Человек традиционной куль-
туры осмысливал пространство и время в един-
стве через образы движущихся небесных све-
тил. По движению Солнца, Луны и звезд якуты 
определяли время и изменение погоды, ориен-
тировались по местности, отличая при этом 
звезды (сулус) от планет (чолбон), выделяли ме-
теориты (сындыыс сулустар) и т. д. [Макаров, 
1983: 10‒11]. Устное народное творчество было 
тесно связано не только с мифологией, верова-
ниями народа, историческими событиями, но и 
с его трудовой деятельностью, своеобразно 
трансформируя его знания об окружающем 
мире. Как показал анализ, референтом фоль-
клорных образов и мотивов оказывается види-
мое движение по небосклону Солнца и Луны, в 
конечном итоге, сведения об устройстве мира.  
В мифе, по справедливому утверждению 
А.Ф. Лосева, «нет ровно ничего случайного, не-
нужного, произвольного, выдуманного…» [Ло-
сев 1990: 6]. Мифологические структуры явля-

1 Человек использует структуру тела как привычную модель ориентационных проекций не только в про-
странстве, но и во времени.  Так, у народов алтайской языковой макросемьи известна связь системы измерения 
времени (календаря) со счетом по частям тела. У эвенов и эвенков был принят календарь из тринадцати лунных 
месяцев, которые они считали «по голове и рукам»; начало года – макушка головы, следующий месяц – левое 
плечо и т. д. [Туголуков, 1969: 92; Алексеев, 1993: 8] У монгольских народов был в употреблении счет времени 
по фалангам пальцев и другим частям тела [Викторова, 1980: 68].
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ются «мыслящими структурами»; они «для сво-
ей “работы” требуют интеллектуального собе-
седника», осведомленного в самых различных 
областях жизни [Лотман, 1996: 351]. О широких 
познаниях древнего человека в области астроно-
мии пишут современные ученые, посвящая свои 
труды такой относительно молодой науке, как 
археоастрономия [Астрономия древних об-
ществ, 2002].

«Мир устной памяти насыщен символами. 
Может показаться парадоксом, что появление 
письменности не усложнило, а упростило семи-
отическую структуру культуры» [Лотман, 1996: 
351]. Тропы, мотивы, образы, формулы облада-
ют способностью сохранять память о своих 
культурно-исторических контекстах, в которых 
они приобретают осмысленность и мотивиро-
ванность. Являясь посредником между синхро-
нией и диахронией фольклорного текста, они 
способны переносить информацию в свернутом 
виде из одного хронологического пласта культу-
ры в другой.
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L.L. Gabysheva

The Motive of the Hero’s Wonderful Appearance: Myth and Reality
(Folklore of the Yakuts and other Turkic Peoples)

Scientific novelty lies in a new interpretation of the description of the folklore character depicted in the correlation 
of parts of his body with heavenly bodies. The researcher based on the ancient principle of a person’s orientation in 
space according to his own body reveals in these images a spatial structure that serves as a mnemonic scheme of infor-
mation about the solar-lunar cycle, refracted in accordance with the characteristics of oral folk art. 

The aim and tasks. The aim of the study is to identify the syncretic nature of folklore images behind which is not 
only a myth, but also the practical knowledge of the people about the world around us in connection with which the 
author sees one of her tasks in the reconstruction and decoding of mnemonic schemes of folklore motifs, tropes, im-
ages that have preserved the first human observation of the movement of the sun and moon in the sky.

Research methods. The study is based on an up-to-date interdisciplinary approach: the author used linguistic and 
cultural analysis, at the same time refers to astronomical reference books in which human visual observations of celes-
tial bodies are recorded.

Results. Oppositions moon/sun, left/right, back/chest, back/front, west/east folklorists consider exclusively as a 
mythological matrix without taking into account the syncretic nature of folklore. The images are able to synthesize the 
empirical knowledge of the people about nature, intertwining with myth and acquiring an aesthetic form of expression. 
The author interprets the motif of a wonderful appearance, taking into account the functions of somatisms as explicators 
of spatial-orientational meanings, pointing out their regular polysemy in languages for example in the Yakut language 
arҕаа ‘back’, ‘back side’, ‘west’. According to visual observations if the Sun rises in the east and sets in the west, then 
the “newborn” month appears on the western horizon to the left of the setting Sun and having passed all the lunar 
phases, disappears (in mythological terms “dies”) in the eastern sky to the right of the rising daytime heavenly bodies. 
Thus, in the portraits of the hero, the virgin, the image of the horse, based on the oppositions moon/sun, left/right, back/
chest, back/front and west/east there is an image of the “young” month, a symbol of birth, growth and vital strength. 
The “aging” month as well as the corresponding lunar phase is associated in the cultures of the peoples of the world with 
the idea of     death and many prohibitions.

Keywords folklore, Turkic languages, wonderful appearance motif, orientation meanings, solar-lunar cycle, space-
time terms, image, oral memory.
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