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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья входит в комплекс исследований, направленных на изучение мотивной структуры мансийской 

сказки. В данной работе фокус внимания сосредоточен на репрезентации мотива смерти лесного великана Мēӈква 
и анализе атрибутов, сопутствующих ему. 

Цель: выявить способы репрезентации мотива смерти лесного великана в мансийских сказочных текстах, объ-
яснить семантику атрибутов. 

Материалы исследования: тексты мансийских сказок, опубликованные в фольклорных сборниках, а также по-
левой материал автора и устные сообщения информантов.

Результаты и научная новизна. Новизна исследования обусловлена тем, что впервые на основе фольклорных 
данных раскрывается мотив смерти персонажа, проводится анализ атрибутики смерти. 

В ходе анализа текстов сказок определено, что мотив смерти Мēӈква (лесного великана) реализуется в несколь-
ких вариантах сюжетов. В них представлены атрибуты смерти: пешня, накалённая на огне, стрелы из кедра или с 
огненным наконечником, огонь, берестяная маска, которые семантически восходят к мифологии народа.  
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ABSTRACT
Introduction: the article is part of a complex of research aimed at study of the motif structure of a Mansi fairy tale. In 

this paper, the attention is focused on the representation of the motif of the death of the forest giant Mēŋkv and the analysis 
of his attributes.

Objective: to reveal the ways of representation of the motif of the death of the forest giant in the Mansi fairy-tale texts; 
to explain the semantics of attributes.

Research materials: texts of the Mansi fairy tales published in folklore collections, as well as the author’s field material 
and reports of informants.

Results and novelty of the research: the scientific novelty of the work is justified by the very formulation of the 
problem: on the basis of folklore data, the motif of the death of the character is revealed; for the first time an analysis of the 
attributes of death is carried out.

It was determined that the motif of the death of the Mēŋkv (forest giant) is realized in several versions of the plots. They 
present various attributes of death: an iron crowbar heated on fire, cedar arrows or arrows with burning tips, fire, birch bark 
mask, which semantically go back to the mythology of the people.
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Введение
Смерть как один из главных компонентов 

мифологической картины мира не раз при-
влекала пристальное внимание исследовате-
лей. Как отмечает Р. Н. Красильников, «су-
ществует большое количество терминов, тра-
диционно используемых для анализа художе-
ственного воплощения смерти: “философия 
смерти”, “категория смерти”, “идея смерти”, 
“концепция смерти”, “представления о смер-
ти”, “тема смерти”, “проблема смерти”, “мо-
тив смерти”, “концепт смерти”, “образ смер-
ти”, “изображение смерти”, “репрезентация 
смерти” и др. Некоторые из этих понятий 
являются общенаучными, философскими, 
антропологическими, культурологическими, 
другие – специфическими для литературове-
дения или филологии в целом; одни характе-
ризуют план содержания, вторые – план вы-
ражения; третьи – обе стороны танатологиче-
ского знака» [7]. Мотив смерти встречается в 
фольклорных и литературных произведениях. 
Нередко он становится сюжетообразующим 
и определяет структурно-семантическую 
направленность всего текста. Так, систему 
символов и мотивов, в том числе и мотив 
смерти в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлёвы» рассмотрела Т. А. По-
лякова [14], М. О. Граматчикова в диссер-
тации «Мотивный комплекс моления о чаще 
в русской поэзии 1930–1940-х годов» проа-
нализировала мотив смерти [2]; системный 
анализ по мотивам состояний персонажей в 
русских народных волшебных сказках прове-
ла Т. В. Краюшкина [8]; литовские филологи 
Aistė Vitkūnė, Skirmantė Šarkauskienė раскры-
ли бинарную оппозицию жизнь и смерть в 
сказках Г. Х. Андерсена [32], Е. В. Косинцева 
обращалась в своих исследованиях к анализу 
мотивов в художественных произведениях, 
в том числе был рассмотрен мотив смерти 
великана Менка в хантыйских сказках [28], 
В. Н. Соловар раскрыла лингвосемиотиче-
ские особенности знаков смерти в хантый-
ских сказках и преданиях [22], коллективом 
авторов в лингвокультурологическом аспекте 
была исследована модель бытия человека в 
неразрывной связи с его внутренним миром и 
жизненным пространством [4].

В данной работе мы поставили перед собой 
следующие задачи: систематизировать фоль-

клорные сюжеты, связанные с мотивом смерти 
лесного великана; выделить причины смерти 
и сопутствующую атрибутику, которая встре-
чается в текстах мансийских сказок с персона-
жем Мēӈкв; раскрыть её семантику. Под атри-
бутом мы понимаем некий аспект, который по-
могает идентифицировать, классифицировать 
или описывать репрезентацию мотива смерти 
лесного великана. 

Материалы и методы
В качестве материала исследования исполь-

зуются фольклорные тексты мансийских ска-
зок, опубликованные в сборниках [5, 6, 9; 10; 
11; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26], материалы, 
собранные и записанные автором во время экс-
педиции по населённым пунктам Берёзовского 
района Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в 2009 г., а также устные сообщения 
информантов (С. А. Поповой и В. С. Мерова).

Методы исследования: мотивный анализ, 
дополненный описательным и структурно-ти-
пологическим методами. 

Результаты
Внешний облик лесного великана – попу-

лярного персонажа мансийских сказок – неод-
нозначен. В фольклорных текстах он предста-
ёт то людоедом в мохнатой шкуре, то помощ-
ником главного героя или его наставником, 
одетым в традиционную одежду, то воином в 
кольчуге или доспехах. Встречи с ним проис-
ходят далеко от человеческого жилья. В боль-
шинстве случаев это густой непроходимый 
лес, богатый дичью и зверем, иногда это топь 
или болото [12; 13; 31]. При встрече с лесным 
великаном герои сказочных сюжетов, а чаще 
всего это персонаж Эква-пыгрись ‘Тётушкин 
племянник’, богатырь или охотник, стремятся 
обмануть, обхитрить или убить его, при этом 
забирая себе всё имущество Мēӈква и его до-
бычу. Для обмана они пользуются различными 
уловками, хитростями. 

Анализируя сюжеты мансийских сказок с 
мотивом смерти лесного великана, можно вы-
делить следующие причины: смерть от руки 
человека, от испуга, от дерева, от животного, 
непосредственно от рук святого покровителя и 
естественная смерть.

1) Смерть от руки человека. В данных сю-
жетах чаще всего встречаются такие атрибуты, 
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как пешня, накалённая на огне; стрелы из  
кедра с костяным или огненным наконечни-
ком; огонь. Именно эти предметы являются 
сказочными орудиями убийства. 

В сказке «Мēӈкв-Ōйка» герой лишает ве-
ликана жизни, пустив стрелу в определённую 
цель (место между ключицами), от чего Мēӈкв 
погибает. Принадлежащие герою стрела и лук 
сближаются по семантике c богатырским ору-
жием на основе сравнения: издают при выстре-
ле звук, подобный грому: «Пыге нлэ та тāра-
таме суйты, вт нтуве та мираталме суйты» 
[11, 340] ‘Было слышно, как сын пустил стре-
лу, тетива лука при выстреле сильно загремела 
[словно гром]’. При этом Мēӈкв не просто уми-
рает, а его разрывает на части. В традиционной 
культуре манси лишение целостности физиче-
ского облика символизирует невозможность 
последующего возрождения.

В сказке «Эква-пыгрись и Мēӈкв» герой 
убивает великана, ударив по голове пешнёй: 
«Тав лӯймас вис, кол ала сурум сӯнт палт ёх-
тыс, лӯймасыл Мēӈкв ōйка пуӈке рāтыстэ, 
алыстэ» [20, 225] ‘Он пешню взял, влез на 
крышу к отверстию и пешнёй Мēӈква по го-
лове ударил и убил его’ и т. д. В сказке «Яныг 
ōйка» ‘Пожилой мужчина’ отец охотников, на-
калив на огне пешню, убивает Мēӈква: «Ōйка 
тымус лӯймас нāилныл та алмаитэ, Мēӈкв 
Ōйка та аластэ» ‘Мужчина в то же время взял 
пешню, накалённую на огне и убил Мēӈква’ 
[17, 101]. Удар по голове, её разрушение как 
вместилища одной из жизней человека, так-
же свидетельствует об окончательной смерти 
фольклорного персонажа.

2) Смерть от испуга. Испуг – это времен-
ное исчезновение души-дыхания. При сильном 
испуге душа может не вернуться к человеку. В 
данном случае причиной смерти служит бе-
рестяная маска, которая способна заставить 
Мēӈква испытать сильное эмоциональное 
потрясение (испуг). В сказке «Асыӈ-Тēрыӈ-
Мēӈкв-Пыгрись» ʻМēӈкв-Мальчик-С-Боляч-
ками-Коростамиʼ приёмный младший брат 
великанов показывает маску, которую изгото-
вил охотник. Они, увидев её, падают от страха: 
«Ань утыт та рагсыт» [11, 352] ‘Эти суще-
ства и рухнули [замертво]’. В другой сказке ве-
ликаны, только услышав слова от маски, пуга-
ются и, убегая, падают замертво «Маткем ми-
насг, апыгрисе та рагатас <…> акит ōйка 

ōс та рагатам» [10, 60]. ‘Некоторое расстоя-
ние пробежали, внучок его упал <…> дедушка 
тоже упал [замертво]’.

3) Смерть от дерева. Испугавшись, лесные 
великаны находят свою смерть, напоровшись 
на дерево, которое было расколото молнией. 
Например, в сказке Сāс нёл ‘Берестяной нос’ 
Мēӈкв погиб, наткнувшись на лиственницу: 
«Мēӈквōйка тув лēӈктахтам, ань лилитэ āти» 
[16, 168] ‘Мужчина Мēӈкв туда наткнулся, и 
жизни его нет’. Чаще всего деревом смерти в 
мансийских фольклорных текстах выступает 
кедр или лиственница.

4) Смерть от животного. В сказочных тек-
стах нередко помощником героя выступает 
конь (чаще всего Эква-пыгрися). Например, 
в сказке «Эква-пыгрись» животное помогает 
убить Мēӈквов: «Мēӈкв Ōйка ква-Пыгрись 
лувын та саӈхвасавес, Мēӈкв та кулатас ‘Конь 
Эква-Пыгрися Мēӈква пнул, Мēӈкв и упал 
(замертво)’» [17, 56]. Медведь же зачастую 
упоминается в сказках как даритель волшеб-
ной силы, с помощью которой герой одолевает 
лесного великана. Например, в сказке «ква 
Пыгрись, три Мēӈква и Порхсуп» Мēӈквы го-
ворят юноше: «Тебе, внучек, пупапщи силы 
дал, знания дал [потому ты такой сильный]» 
[26, 49].

5) Смерть непосредственно от рук свято-
го покровителя. В сборнике сказок «Мансий-
ская (вогульская) народная поэзия» (собрание 
и перевод Арттури Каннисто) нами обнаружен 
текст, в сюжете которого охотник обращается 
с молитвой к родовому защитнику Тэк-Оты-
ру, прося его о защите, пообещав тому прино-
шения в виде белого коня. Услышав молитву 
охотника, дух-покровитель убивает великана, 
но при этом сам не появляется на глаза челове-
ку, а на месте гибели Мēӈква остаётся обломок 
от его меча [10, 37].

6) Естественная смерть. Данный факт 
фиксируется чаще в быличках, в сказочных 
сюжетах он встречается редко. Например, 
в сказке «Мēӈкв-ōйка и человек» великан 
идёт добровольно на свою погибель. Он го-
ворит человеку: «Ам ōлнэ тāланум хōласыт, 
сōрумн тыт та хōнтгум, наӈ мōт йӣв тытн 
минэн, тыи ам йӣвум» ‘Мои дни жизни за-
кончились, смерть я здесь найду, а ты иди 
под другое дерево, это дерево моё’ [ПМА]. 
В хантыйской сказке «Бедняк» Мēӈкв, прожив 
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триста своих лет, забирается на кедр, чтобы его 
поразила молния [6, 34]. 

Исходя из обозначенных причин смерти 
фольклорного персонажа, определяется круг 
вопросов: почему Мēӈквов можно одолеть при 
помощи железных предметов, накалённых на 
огне, с помощью животных (медведь или конь) 
и почему они так боятся берестяной маски, 
убегают в страхе и ужасе, с истошными крика-
ми и воплями? Почему именно расколотые от 
молнии деревья (кедр или лиственница) стано-
вятся орудием убийства лесного великана? 

Ответы, на наш взгляд, нужно искать в 
мансийской мифологии. Согласно иерархии 
покровителей мансийского пантеона, у Нуми 
Тōрума (верховного божества) есть ещё два 
брата и одна сестра – это Тапāл Ōйка, Сяхыл 
Тōрум, Калтась ква, каждый из которых от-
вечает за ту или иную часть жизни людей.

Согласно мифологии манси, человека, 
Мēӈквов, других лесных существ и весь окру-
жающий мир, создали боги. Великанов сделал 
из лиственницы Нуми Тōрум (по другой версии 
Тапал Ōйка), но жизнь в них вдохнула Калтась 
ква, наделив их бессмертием. Поэтому унич-
тожить Мēӈквов может только бог или чело-
век, но при помощи атрибутов, символизирую-
щих божество. В сказке «Асыӈ-Тēрыӈ-Мēӈкв-
Пыгрись» («Мēӈкв-Мальчик-С-Болячками-Ко-
ростами») герой говорит: «Кāтра ӯй вōӈханыл 
ос сāснёл сака пилгыт. Кāтра ӯй вōӈханыл 
квāлум хум, рттам тамле та: Сāс-Лōла-
пола-Сāснёл» ‘Очень боятся прошлогодней 
берлоги и берестяной маски. С заброшенной 
берлоги вышедшее существо вот такое: Бере-
стяная-Маска-Берестяной-Нос’ [11, 341], под-
разумевая под этим божество Тапāл Ōйку. Со 
слов информанта В. С. Мерова, Тапāл Ōйку 
(букв. ‘той стороны мужчина’) на празднике 
представляют в берестяной маске, так как это 
его атрибут [Устное сообщение В. С. Мерова. 
Ханты-Мансийск. 2023].

Маска из бересты ассоциируется с Калтась 
квой и Тапāл Ōйкой – прародителями фратрии 
Мось, священным тотемом которых являлась 
берёза. Менквы же были в родстве с другой 
фратрией – Пор, члены которой произошли от 
медведя. Их тотемами являлись кедр, листвен-
ница и зонтичное растение порых (pori), на ко-
торое похожи менквы. Между фратриями было 
постоянное противостояние. [21, 328, 332]. 

Вероятно, с этим связан страх Мēӈквов перед 
берестой и перед медведем.

В сказках маска может быть не только 
атрибутом смерти для великана, но и выпол-
нять защитную функцию. Например, в сказке 
«Два охотника» мужчины заночевали в лесу. 
Один из них не только положил возле себя та-
бак – угощение для Мēӈква, но и берестяную 
маску (в качестве оберега), которую он изго-
товил [ПМА]. Великан, увидев маску не стал 
убивать охотника, а только взял подношение. 
Этот сюжет подтверждает бинарность семан-
тики маски в фольклоре: она и атрибут смер-
ти, и атрибут защиты. Т. В. Тимчук в своей 
работе «Сущность «Маски» в культуре наро-
дов мира» также указывала, что маска подра-
зумевает под собой трансформацию, защиту 
от кого или чего-либо, маскировку, сокрытие 
истинных намерений. Она маркирует пред-
ставителей иного мира, чётко отделяла их от 
мира людей [27].

Расколотые от молнии деревья, на которые 
натыкаются убегающие в страхе Мēӈквы, огонь 
или железные предметы, раскалённые на огне, 
обнаруживают аналогию с Сяхыл Тōрумом 
(букв. ‘Бог Грома’), который своим оружием 
сяхыл сӈк ‘молния’ поражает злых существ, 
вредящих людям, – кулей (слуг божества Ниж-
него мира) и Мēӈквов. Огонь и железные пред-
меты – это отсылка к огненным стрелам Сяхыл 
Тōрума. Более подробно об этом описано в ста-
тьях «Лесной великан Мēӈкв – персонаж ман-
сийского фольклора» [12, 658–671] и «Огонь 
как один из мотивов смерти Мēӈква / лесного 
великана» [13, 337–350].

В сказке «Эква-пыгрись» герою убить 
Мēӈквов помогает его конь: «Нн хунь сāгр-
хатуӈкве, пēрсьсюӈкве патгын, Мēӈкв акваг 
ам палюм вāрелын, ам тах таве саӈхвасылум, 
эрыӈк кит ёрыл таве порыслылмēн» ‘Когда 
вы сражаться, бороться начнёте, Мēӈква ста-
райся к моему уху подставить, я его тогда пну, 
тогда может быть мы вдвоём его одолеем’ [17, 
55]. Стоит отметить, что в мансийских сказках 
конь, как персонаж, – явление довольно ред-
кое. В основном он фигурирует как средство 
передвижения богатырей, в том числе и Эква- 
пыгрися. Возможно, это связано с тем, что он 
имеет также сакральное значение, являясь атри-
бутом духа-покровителя Мир Суснэ Хума (букв. 
‘за миром смотрящий / следящий мужчина’), 
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одного из сыновей Верховного божества. Толь-
ко в отдельных текстах сказок можно увидеть 
коня, наделённого речью и другими способно-
стями персонажа-помощника (подарить герою 
меч, кольчугу, превратиться в обгорелый пень, 
летать по небу). Сакральность коня и его связь 
с небом отметил В. А. Бурнаков: «конь и его 
образ имеет множество символических значе-
ний. Он является одним из важных элементов в 
воззрениях и обрядности, связанных с жизнью 
и смертью. Нередко олицетворяет собой при-
родные объекты и стихии. Одним из его марки-
рующих признаков является непосредственная 
связь с небом и отдельными объектами, распо-
ложенными на нём» [1, 106].

Медведь в анализируемых сказках не высту-
пает напрямую как персонаж. Он не действует 
как герой, но на него есть косвенные указания 
или о нём говорят герои. Например, в сказке 
«Эква Пыгрись, три Мēӈква и Порхсуп» лес-
ные великаны помогают человеку, считая, что 
силу и мощь, которая способна им навредить, 
ему подарил медведь [26, 42]. В сказке «Жен-
щина, ищущая гнилушки» девушка спаслась 
от лесного существа, спрятавшись в заброшен-
ной берлоге [9, 304], которая выступает в дан-
ном тексте как защита или оберег.

Обратим внимание на ещё один немало-
важный факт. Лесного великана можно убить, 
только попав в определённое место на его теле. 
Варианты этого уязвимого места варьируются 
в фольклоре. Например, в сказке «Мēӈкв-Ōй-
ка» ‘Мужчина Мēӈкв’ отец героя указывает 
сыну, где есть слабое место у Мēӈква. Он гово-
рит, что «Мēӈкв-Ōйка акв нвыль пӯллōмт ōнь-
си нхсам паттатт. Нлн наӈ ёмасякве тув 
пōстэлн, тав рагаты!» ‘У Мēӈкв-Ойки есть 
один кусочек мяса между ключицами. Свою 
стрелу туда ты направь, он свалится!’ [11, 341]. 
Мēӈкв в данной сказке имеет статус воина-за-
воевателя, так как шёл с войной на богатыря 
Тāгт-Котиль-Ōйку, собираясь его низвергнуть. 
Следовательно, его тело было одето в доспе-
хи или кольчугу, уязвимыми оставались толь-
ко открытые участки, которые определены в 
тексте героем как «кусок человеческого мяса». 
Остальные участки его тела были защищены 
металлом.

В другом источнике, который записан в 
XIX в. Б. Мунчачи от информантов манси, по-
вествуется о том, что «Сāт мēӈкв мāнь мēӈкв 

сырхтульōвыл палт лмхōлас нвыль пӯл тот 
ōлы ‘У этих семи Мēӈквов младшего Мēӈква 
человеческий кусочек мяса в мизинце находит-
ся’ [29, 23]. Текст с подобным сюжетом имеется 
и у современного исследователя мансийского 
фольклора М. В. Кумаевой, где Мēӈкву отруба-
ют огненный палец, после чего он становится 
смертным [18, 16]. Пальцы руки выступали в 
качестве важных семиотических символов. За 
мизинец манси берут разговаривающего во сне 
человека, задавая ему при этом интересующие 
их вопросы. На медвежьем празднике испол-
нители священных песен (5–7 мужчин) дер-
жатся друг за друга мизинцами, что должно 
способствовать усилению энергетики главного 
исполнителя [Устное сообщение С. А. Попо-
вой, Ханты-Мансийск. 2016]. 

Однако самым распространённым способом 
устранения лесных великанов является испуг 
причиной которого становилась берестяная 
маска и определённый набор звуков и слов, 
произносимый человеком (Тунта пула яныг 
нёл или Сāс-Лōлапол, ӯ-хӯв! и др.), похожих на 
заклинание или заговор. Если обратиться к се-
мантике заклинаний и заговоров, то мы видим 
следующее: 

1. В древности заговоры могли быть корот-
кими и состояли практически из трёх-четы-
рёх слов: Сāс-Лōлапол, ӯ-хӯв! и т. д. К тому 
же большое количество вариантов этих фраз 
продиктовано наличием разных диалектов в 
мансийском языке. Также очень часто в закли-
наниях и заговорах наблюдаются изменения в 
грамматике, специально неправильное произ-
ношение слов, перевороты слов и т. д.

2. Заговоры и заклинания изначально произ-
носились громким голосом или с искажением, 
что мы и наблюдаем в сказочных текстах – ге-
рой произносит слова громко, изменяя голос, 
иногда переходя на писк или на бас. В этой свя-
зи Л. Н. Дашиева отмечает, что «человеческий 
голос, обладающий огромной эмоциональной 
силой воздействия на окружающий мир и со-
циум, является особым звуковым инструмен-
том, посредством которого достигается ком-
муникативная и магическая связь с Небом и 
предками» [3, 119].

В таких выражениях как ӯ-хув, ō-хов, ӯ-ху-
ху, лу-ху, и-и-и-их, ӯхув, аха-аха, вуль-вуль-вуль 
явственно слышится звукоподражание. Как из-
вестно, звукоподражание часто используется в 
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обрядах. В данном случае звуки, издаваемые 
героем, преследуют апотропейную функцию 
(защита, оберег). Кроме того, произнося эти 
звуки, герой сопровождает их действиями: 
стучит по дереву, топает ногами, хлопает в ла-
доши, танцует: «<…> хӯнтлы: матыр лясгал-
таве, сāӈквылты, йӣкви <…> Ёлаль та āӈква-
ты: акв лāглуп Сāс-люмпут йӣкви!» [11, 352] 
‘<…> слушает: что-то щёлкает, кто-то играет 
на инструменте, танцует <…> Вниз посмо-
трел: одноногая Берестяная Посуда танцует!’; 
Мēӈкв акитэ лыпāлн ллюмтас, йӣв сякари 
та рāталтастэ, лāви: «Аким ōйка, аким ōйка, 
сāс лолапол ты в» [11, 344] ‘Перед дедушкой 
Мēӈквом встал, по кривому дереву ударяет, го-
ворит: «Дедушка, дедушка, берестяная маска 
вот идёт’. Данные действия используются в 
некоторых обрядах.

На значимость голоса и звука обратила вни-
мание исследователь культуры обских угров и 
ненцев В. И. Сподина. Она отметила уникаль-
ную роль звукоподражания, свиста как одну 
из замаскированных форм общения человека 
с богами, а также обращает внимание на зна-
чение ритмизированных звуков для усиления 
сакральности обрядовых действий [23, 563]. 
Такие табуированные слова являются отголо-
сками древних языков [Устное сообщение от 
С. А. Поповой. Ханты-Мансийск. 2023]. 

Анализируя тексты, мы выделили несколь-
ко таких фраз, непонятных человеку, которые 
формируются в пилптахтын лāтӈыт ‘пуга-
ющие слова’ и при этом действуют на лесных 
великанов раздражающе. Возможно, они напо-
минают речь вышедшего из берлоги существа, 
которого боятся Мēӈквы. В быличках при ви-
зуализации перед человеком их речь похожа на 
бормотание, как речь маленького новорождён-
ного ребёнка. Поэтому о речи новорождённого 
говорят, что он «говорит на языке Ло» [15, 97; 
19, 126], лōлами ‘лепечет’. Согласно словарю 
Е. И. Ромбандеевой, глагол лōламаӈкве озна-
чает «говорить непонятно, лепетать (о малень-
ком ребёнке, ещё не научившемся говорить)». 
Поэтому при переводе слов Сāс Лōлапāл, Сāс 
лулыпал, Сāс лолапал, Сāс-лōла-пола, Тонты 
полы, Тунта пула, которые встречаются в этих 
фразах видим следующее: сāс ‘береста, бере-
стяной’, лōла / лола / лулы производная от сло-
ва лōламаӈкве, пāл ‘сторона’, значит Берестя-
ной «Лола» с той стороны (пришедший). При 

переводе второго варианта слов Тонты полы 
яныг нёл, тонты полы яныг нёл по словарю 
Б. Мункачи и Б. Кальман слова Тӯнта /тōнта 
означают «береста, берестяной» [30, 654], пала 
/ пула ‘часть / кусок’. Из этого следует, что 
буквальный перевод может быть следующим:  
‘Из кусочка бересты большой нос’. Оба вари-
анта указывают на лицо, пришедшее с «той» 
стороны, которое несёт опасность для Мēӈква. 

Как уже говорилось выше, смерть лесного 
великана может быть и по естественным при-
чинам. Такую реализацию мотива видим в сю-
жетах, в которых лесной великан выступает не 
как отрицательный персонаж, а как герой, спа-
сающий людей. 

Являясь жителями леса, Мēӈквы целена-
правленно идут умирать именно под кедр, они 
ищут определённое дерево, большое, раскиди-
стое, которому уже много лет. Этот выбор так 
объясняют представители народа: «Кедр – это 
дерево которое до определённого возраста даёт 
силу, энергию человеку, а по достижению это-
го возраста, он в течение 3-х лет звенит, чтобы 
поделиться жизненной силой с человеком. Эту 
силу принимали шаманы и ведающие люди. 
Если вовремя не найти такое дерево, отзвенев, 
оно начинает поражать уже окружающий мир. 
Вытягивать из всего живого энергию, в том 
числе и из человека. Поэтому Мēӈквы нахо-
дят такое дерево, под которым они погибают. 
Таким образом, как бы приносят себя в жерт-
ву, чтобы спасти людей» [Устное сообщение 
В. С. Мерова. Ханты-Мансийск. 2023]. Кроме 
того, как было сказано выше, кедр являлся фра-
триальным деревом-покровителем Мēӈквов.

Обсуждение и заключение
В статье впервые анализируются сюжеты 

мансийских сказок с мотивом смерти Мēӈква. 
Однако мотив смерти и атрибутика, с ним свя-
занная, не становились предметом самостоя-
тельного научного осмысления. Анализ фоль-
клорных текстов показал, что варианты ре-
презентации мотива смерти лесного великана 
напрямую связаны с разнообразием сюжетов. 
Нами в статье выделено шесть таких вариан-
тов: смерть от руки человека, от испуга, от де-
рева, от животного, от рук святого покровите-
ля, естественная смерть. 

В этих сюжетах представлены следующие 
орудия смерти: пешня, накалённая на огне, 
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стрелы с огненным наконечником или из кедра, 
огонь, берестяная маска. Эта атрибутика семан-
тически восходит к мифологии народа. Такой 
атрибут как маска имеет бинарную семантику: 
охрана и орудие уничтожения. Варианты ска-
зочных сюжетов с мотивом смерти лесного ве-
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