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Аннотация. Во многих текстах славянского фольклора, в том числе 
в народной сказке, нашли отражение представления о демонических 
свойствах людей неаграрных профессий. В частности, к ним относит-
ся герой настоящего анализа, а именно кузнец.

Главная задача исследования состоит в выявлении своеобразия 
сказочного мотива перехитренного кузнеца. Нас будут интересовать 
особенности его поведения, формы взаимодействия с другими персо-
нажами, атрибуты освоенного им ремесла, выполняемые им функции, 
а также его посмертный статус.

Сказочный образ кузнеца во многом соответствует его восприя-
тию в традиционной культуре, в которой он относился к категории 
«чужой среди своих» из-за специализированных знаний и умений. 
Итак, герой нашего исследования практикует магию, сговаривает-
ся с нечистой силой, злоупотребляет алкоголем, а также чрезмерно 
пристрастен к материальным благам. Кроме того, он проявляет пре-
небрежительное отношение к смерти, не позволяя ей исполнить свои 
обязанности. Поскольку смерть мыслится залогом гармонии и равно-
весия, поведение кузнеца следует признать особенно опасным, нару-
шающим божественный порядок мира. Сказочному кузнецу присущи 
черты мифологического трикстера, использующего трюк с целью 
победить своего противника или получить доступ к определенным 
благам. Как ловкач и дьявольский сообщник, приобретающий земное 
богатство с помощью потусторонних сил, ремесленник вписывается 
в деревенское представление об обреченном на проклятие грешнике, 
что сказывается на его посмертной участи. Источником для анализа 
послужили варианты сюжетного типа T 330A “Kowal i diabli (Śmierć 
na gruszy)” («Кузнец и черти (Смерть на груше)»; ATU 330 “The Smith 
and the Devil”).

Ключевые слова: кузнец, народная сказка, демонологизация профессий, 
сговор с дьяволом, трикстер
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Abstract. Numerous texts of Slavic folklore, including the folk fairy tale, 
reflect ideas concerning the demonic properties of non-agricultural 
professions. These include, in particular, the hero of this analysis, namely 
the blacksmith.

The primary research objective involves illustrating the specificity of 
the fairy tale image of a blacksmith. The peculiarities of his behaviour, 
forms of interaction with other characters, the attributes of the craft he 
mastered, the functions he performs, as well as his posthumous status will 
be taken into account.

The fairy tale image of the blacksmith largely corresponds to his 
reception in traditional culture, in which he was classified as “stranger 
among his own” due to his specialized knowledge and skills. Therefore, the 
protagonist of these considerations practises magic, parleys with impure 
forces, abuses alcohol, and also excessively strives for material goods. 
Moreover, he shows a disrespectful attitude towards death, preventing it 
from fulfilling its duty. Because death is seen as a guarantee of harmony 
and balance, the blacksmith’s behaviour should be considered particularly 
dangerous, disruptive to the divine order of the world. A fairy tale 
blacksmith is characterized by the features of a mythological trickster who 
uses deception to defeat his opponent or gain access to certain goods. As 
a fraudster and devilish collaborator gaining earthly wealth through the 
aid of forces from the beyond, the craftsman fits into the rural image of a 
condemned sinner, which affects his posthumous status. Variants of the 
T 330A “Kowal i diabli (Śmierć na gruszy)” («Кузнец и черти (Смерть 
на груше)»; ATU 330 “The Smith and the Devil”) fairy tale plot were 
used as the source for the analysis.
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the devil, trickster
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Относительно большую группу персонажей польской народной 
сказки составляют представители различных несельскохозяй-
ственных профессий. Согласно традиционным верованиям сла-
вян, они, как правило, соотносятся с демонической сферой. Выше-
сказанное в первую очередь касается ремесленников, в частности 
кузнеца и мельника1, обладающих специализированными знания-
ми и умениями2, а также способных управлять стихией соответс-
твенно огня и воды. Настоящая статья посвящена «хозяину огня», 
народный образ которого сформировался не только на основании 
крестьянских наблюдений, но и многих текстов культуры. Стоит 
отметить, что уже в древних мифах кузнец неоднократно занимал 
высокое место среди других божеств, а иногда ему приписывалось 
также участие в сотворении мира3 или инициационных ритуалах 
[Eliade 2007, ss. 108–113]. Поэтому неудивительно, что деревен-
ская община проявляла амбивалентное отношение к упомянутому 
ремесленнику, внушающему как уважение, так и страх. На это пов-
лияли следующие факторы: высокий финансовый статус, умение 
покорить стихию огня и воды во время ковки железа и предполага-
емая связь со сверхъестественной силой. Кроме того, его социаль-
ное положение повышали предлагаемые им медицинские услуги, 
требующие хирургического вмешательства (например, совмеще-
ние сломанных костей или удаление зубов), а также умение лечить 
лошадей4 [Karczmarzewski 1976, ss. 18–22].

1 По народным убеждениям, согласно которым лишь сельскохозяйс-
твенная деятельность исходит от Бога, с демонической сферой связаны 
также, например, пастух и музыкант. Члены традиционного общества 
относились к представителям неаграрных профессий с недоверием, что 
объясняется также их изоляцией от людей, трудящихся в качестве земле-
дельцев [Zadurska 2021, ss. 99–101].

2 Вопрос специализации кузнецов поднимается, например, Аркадием 
Никитиным [Никитин 1971, с. 22–24].

3 На тему божественных коннотаций кузнечного ремесла и его 
социальной рецепции среди нецивилизованных племен см. [Eliade 2007, 
ss. 89–100], а также см.: Иванов Вяч.Вс. Кузнец // Мифы народов мира / 
Под ред. С.А. Токарева. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 21–22. 
Любопытно, что в первобытных обществах к «хозяину огня» относились 
с таким же уважением, как к самому шаману, на что повлияло приписы-
ваемое ему обладание высшим знанием, а впоследствии – его социальная 
изоляция [Poprzęcka 1972, s. 123].

4 Biegeleisen H. Lecznictwo ludu polskiego. Kraków: Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Umiejętności, 1929. S. 84, 171–172. Вопрос, связанный 
с лечебной деятельностью кузнеца, поднимался также Збигневом Ясеви-
чем [Jasiewicz 1963, ss. 141–143] и Петром Ковальским [Kowalski 2007, 
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Вышеупомянутые убеждения, касающиеся, в частности, взаи-
модействий кузнеца с нечистыми духами, нашли отражение в раз-
ных жанрах фольклорной прозы, в том числе в волшебной сказке. 
Показательным примером являются польские реализации сюжет-
ного типа T 330A “Kowal i diabli (Śmierć na gruszy)”5 («Кузнец и 
черти (Смерть на груше)»; ATU 330 “The Smith and the Devil”)6, 
зафиксированные нашими ведущими этнографами и любителя-
ми народной культуры. Содержательным центром повествования 
является образ кузнеца, использующего некоторые волшебные 
предметы с целью победить беспокоившего его демоническо-
го противника – дьявола или смерть. В результате совершенных 
действий герой не может попасть ни в рай, ни в ад либо достигает 
спасения, прибегая к трюку. Как пример повествований фикцио-
нального характера, они своеобразно воплотили народные пред-
ставления об указанном ремесленнике, а также его социальное 
восприятие в традиционном сообществе.

Следует притом особо прокомментировать жанровый статус 
рассматриваемых повествований. Вслед за составителем указате-
ля польской сказки мы можем их отнести к группе волшебных 
повествований, но при условии, что для их жанровой иденти-
фикации мы используем категорию интенции [Ługowska 1993, 
ss. 175–176, 182]. Посмертная участь кузнеца, отвергнутого как 
раем, так и адом, может удовлетворить чувство справедливости 
слушателя этих нарративов, способствуя реализации компенса-
торной и отчасти дидактической интенций. А если повествователь 
на первый план выдвигает ловкость и смекалку ремесленника, 

ss. 248–249]. Стоит при этом добавить, что в народной культуре самому 
железу приписывались не только лечебные, но и магические и антидемо-
нические свойства [Kowalski 2007, ss. 648–650].

5 Примечательно существование других жанровых разновидностей 
фольклорной прозы, главным героем которых является «хозяин огня», 
например: T 753 “Kowal i Chrystus (odmłodzenie)” («Кузнец и Христос 
(омоложение)»; ATU 753 “Christ and the Smith”), а также T 1159 “Diabeł i 
śrubstak” («Дьявол и тиски»; ATU 1159 “Ogre Caught in a Cleft”), относя-
щиеся соответственно к жанру легенды (в русской терминологии – ско-
рее легендарной сказки (Сравнительный указатель сюжетов: Восточно-
славянская сказка / Сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский, К.П. Кабашников, 
Н.В. Новиков; ред. К.В. Чистов. Л.: Наука, 1979) и комической сказ-
ки (Krzyżanowski J. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Т. 1. 
Wrocław; Warszawa; Kraków: Ossolineum, 1962).

6 В русской сказке упомянутый сюжетный тип получил название 
«Солдат (кузнец) и черт (Смерть)», однако в большинстве вариантов 
в роли главного героя выступает солдат.
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способного перехитрить всех сверхъестественных противников, 
то это тем более соответствует желанию человека почувствовать 
превосходство – пусть и иллюзорное и недолговременное – над 
самой загадочной для него сферой бытия.

Настоящий анализ проводится в контексте верований и мифо-
логических рассказов, посвященных народному образу кузнеца. 
Благодаря такому подходу возможной стала постановка вопроса 
о преобразованиях интересующего нас ремесленника под влия-
нием жанровых законов нарративов фикционального характера, 
а именно – волшебной сказки. Кроме своеобразия жанровой интер-
претации образа кузнеца в статье речь пойдет о выполняемых им 
функциях, особенностях его поведения, формах взаимодействия 
с другими персонажами, атрибутах освоенного им ремесла, а также 
о его посмертном статусе.

Кузнец перед лицом земных искушений

Как правило, профессия кузнеца принадлежала к хоро-
шо оплачиваемым и относительно престижным занятиям7, что 
у жителей деревенской общины нередко вызывало ряд негатив-
ных чувств – от ревности до открытой враждебности. Вопрос 
состоятельности «хозяина огня», его высокий финансовый ста-
тус нашел отражение также в волшебной сказке. Наиболее оче-
видным доказательством богатства героя является непосредс-
твенное замечание повествователя о накопленном им имуществе, 
например сумке с деньгами, чудесным образом защищенными 
от кражи8. В одном из вариантов кузнеца обвиняют в том, что 
он скрывает заклятые деньги под мехом, за что его приговарива-
ют к смерти на виселице, однако ему удается сбежать9. В другой 
раз сам св. Петр упрекает ремесленника, что он не трудится для 
спасения своей души, а заботится лишь о материальных благах, 
поскольку кузнец просит Христа лишь о красивых плодах груши 
и хорошем вине10. Свидетельством благосостояния героя счи-

7 Стоит притом помнить, что кузнецы не только выполняли госу-
дарственные заказы, но и занимались частной предпринимательской 
деятельностью. См.: [Никитин 1971, с. 31–32].

8 Kolberg O. Dzieła Wszystkie. T. 3. Kujawy. Cz. 1. Wrocław; Poznań: 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1962. S. 181.

9 Ciszewski S. Krakowiacy: Monografia etnograficzna. T. 1. Kraków: 
Nakładem autora, 1894. S. 159–160.

10 Malinowski A. Powieści ludu polskiego na Śląsku // Materiały 
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. 1901. Vol. 5. S. 107.
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тается также число работающих на него подмастерьев – часто 
трех11, а иногда даже двенадцати12.

С другой стороны, в некоторых реализациях сюжетного типа 
T 330A отмечается, что кузнецу не везет в жизни в финансовом 
отношении. «Хозяин огня» склонен тогда разбогатеть любым 
образом, даже если это требует продажи души дьяволу, например, 
через двадцать лет13. Хорошо разбираясь в слабостях ремесленни-
ка, черт иногда по собственной инициативе предлагает ему боль-
шую сумму денег в надежде на то, что легким путем сможет пере-
хватить контроль над его душой14.

Отметим, что в отдельных вариантах рассматриваемых нарра-
тивов кузнец представлен не только как скряга и жадный человек, 
но и как обычный пьяница. Бывает, что сказочный «хозяин огня» 
день за днем возвращается из корчмы в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, поэтому ему приходится возлагать свои обя-
занности на собственных подмастерьев15. Более того, злоупотреб-
ление алкоголем приводит героя к крайней нищете после отказа от 
профессиональной деятельности16. Следовательно, пагубная при-
вычка возбуждает низменные инстинкты, тесно связанные с демо-
нической сферой порывов.

К исключениям следует отнести повествования, в кото-
рых кузнец живет по Божьим заповедям: честно работает, 
угощает нищих и странников17, лишь изредка употребляет 
алкоголь18, соблюдает установленный собой пост, а также выпол-
няет мелкие заказы за пресловутое «благослови вас Бог»19. 
Нарративы этого типа отражают, пожалуй, истинное уважение, 
которым этот ремесленник пользовался в деревенской среде.

11 Kolberg O. Dzieła Wszystkie. T. 14. Wielkie Księstwo Poznańskie. Cz. 6. 
Wrocław; Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1982. S. 248.

12 Ciszewski S. Op. cit. S. 159.
13 Knoop O. Podania i opowiadania z W.Ks. Poznańskiego. Przeł. 

Z.A. Kowerska // Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. 1894. Vol. 8. 
S. 767.

14 Wierzchowski Z. Baśni i powieści z puszczy Sandomierskiej // Zbiór 
Wiadomości do Antropologii Krajowej. 1892. Vol. 16. S. 75.

15 Wierzchowski Z. Baśni i powieści z puszczy Sandomierskiej // Zbiór 
Wiadomości do Antropologii Krajowej. 1892. Vol. 16. S. 75.

16 Lompa J. Klechdy, czyli baśnie ludu polskiego na Śląsku. Warszawa: 
Nakładem księgarni A.G. Dubowskiego, 1900. S. 27.

17 См.: Udziela S. Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego na prawym brzegu 
Wisły // Wisła: Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. 1899. Vol. 13. S. 208.

18 Lompa J. Op. cit. S. 53.
19 Ibid. S. 26; Udziela S. Op. cit.
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Связь «хозяина огня» с нечистой силой

Как было сказано выше, кузнечное искусство принадлежало 
к профессиям, подвергшимся в традиционной культуре процессу 
сильной демонологизации, поскольку оно требовало от человека 
недоступных обычному крестьянину знаний, а также ловкости 
рук и применения значительной физической силы20. Именно поэ-
тому распространилось убеждение, что указанное ремесло непос-
редственно связано с колдовством и чертовским воздействием21, 
а также хтонической сферой – подземным миром, нечистой силой 
и адским огнем [Kowalski 2007, s. 246]. В одном из народных повес-
твований рассказчик прямо заявляет, что именно дьявол скрывает-
ся в облике кузнеца, посмертно наказывающего нечестных чинов-
ников22. Другим важным фактором, влияющим на социальную 
рецепцию героя нашего анализа, является локализация кузницы. 
Мастерская для ручной ковки металла находилась в обособлен-
ном, медиативном месте, в том числе на перекрестке23 [Kowalski 
2007, s. 245], что якобы подчеркивало маргинальность «хозяина 
огня» и его связь со сверхъестественным миром. Кроме того, как 
замечает Мария Попшенцка, «сам процесс обработки железа риту-
ализирован, кузница же является культовым местом» [Poprzęcka 
1972, ss. 123–124]. Сильные ассоциации с адской бездной вызывал 
одновременно темный и почерневший от огня интерьер мастер-
ской [Zadurska 2021, ss. 108–109].

Во-вторых, создание негативного образа кузнеца следует рас-
сматривать в свете деревенского и шире – мифологического типа 
мышления, согласно которому любое богатство, изобилие зем-
ных благ не обходится без вмешательства потусторонних сил, 
в том числе черта. Ольга Задурска верно отмечает, что ревность 
и зависть, проявляемые в обращении с кузнецом, отчасти приве-
ли даже к его исключению из крестьянского сообщества, а вместе 
с ним и других представителей профессий, считаемых «магичес-
кими», и к их восприятию в категориях «чужести» («чужие среди 
своих») [Zadurska 2021, ss. 109–110]. Стоит притом добавить, что, 
по народным убеждениям, указанные ремесленники после своей 

20 Korybutiak Z. Kowalstwo ludowe w województwie wileńskim. Wilno: 
Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1936. S. 27.

21 Петрухин В.Я. Кузнец // Славянские древности: Этнолингвисти-
ческий словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 3. М.: Международные отно-
шения, 2004. С. 22.

22 Toeppen M. Wierzenia mazurskie. Przeł. E. Piltzówna // Wisła. 
Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. 1893. Vol. 7. Z. 1. S. 7–8.

23 Korybutiak Z. Op. cit. S. 10.
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смерти превращаются в так называемых заложных покойников24 – 
опасных мертвецов, причиняющих вред людям и животным, 
а также способных вызвать неблагоприятные атмосферные явле-
ния, такие как, например, засуха или градобитие.

В контексте приведенных замечаний неудивительно, что ска-
зочный кузнец неоднократно явно сотрудничает с дьяволом, 
а иногда даже продает ему свою душу в обмен на повышение уров-
ня ремесленных навыков или, как было раньше сказано, улучше-
ние своего материального положения. С целью разбогатеть либо 
занять деньги для повседневных нужд, герой готов подписать кон-
тракт с адским посланником. Как выясняется, совершение такого 
поступка становится еще более вероятным перед лицом смерти. 
В одном из повествований кузнец поднимается по стене к горнич-
ной, но на полпути повисает на веревке. Недолго думая, ремес-
ленник заключает сделку с дьяволом за оказанную им помощь25. 
К исключениям следует отнести случаи превосходства кузнеца 
над враждебным дарителем, когда удается получить обратно под-
писанный им акт продажи души26.

Дьявол и смерть в ловушке сказочного кузнеца

В свете вышесказанного рассматриваемые нами наррати-
вы являются наглядным примером как интеллектуальной, так и 
физической борьбы персонажей с демоническими коннотациями. 
В качестве ловушки для своих сверхъестественных противни-
ков (черта или смерти) кузнец использует волшебные предметы 
и объекты, неоднократно полученные от божественных дарителей 
(Христа, св. Петра, реже – св. Иосифа). Магическими свойствами 
наделены чаще всего фруктовое дерево (обычно груша, реже ябло-
ня или вишня), скамейка, табурет, наковальня и кузница, а иногда 
также мешок, сумка, бочка и бутылка27. Согласно желанию главно-
го героя, кто к ним прикоснется или на них сядет, тому неведомая 

24 Левкиевская Е.Е. Покойник «заложный» // Славянские древности: 
Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 4. М.: Между-
народные отношения, 2009. С. 120. 

25 Kolberg O. Dzieła Wszystkie. T. 14. S. 211.
26 Udziela S. Op. cit. S. 209.
27 Мотив, связанный с земным путешествием Христа, св. Петра и дру-

гих апостолов или святых церкви, характерен для легендарной сказки, 
о чем свидетельствует, например, содержание сюжетного типа СУС – 
750В**** «Чудесные странники (Христос и св. Петр на ночлеге, на пере-
возе)» (ATU 750B “Hospitality Rewarded”).
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сила не позволит от них освободиться, пока их владелец не даст на 
это согласия. Срок «заключения» сказочного антагониста варьи-
руется от двух дней до нескольких лет. Иногда в виде исключения 
кузнец решает освободить дьявола при условии, что тот пообещает 
больше не возвращаться28.

Как правило, в данном эпизоде интересующего нас сюжетно-
го типа «хозяин огня» отчасти проявляет черты мифологическо-
го трикстера, применяя три основных вида трюка с целью усы-
пить бдительность своего оппонента. Во-первых, он обращается 
к нечистому с просьбой помочь ему на работе, например подать 
заколдованный предмет. В следующий раз кузнец, притворяясь 
гостеприимным хозяином, предлагает черту отдохнуть на стуле. 
Наконец мужчина уговаривает нечистого сорвать фрукты с дерева, 
с которого тот не может спуститься. Хитрый ремесленник преуве-
личивает притом возможности своего противника [Новик 1993, 
с. 153], обращая внимание на его физическую силу и молодой век.

Последствие примененных трюков всегда одно и то же: наив-
ный и неосторожный дьявол на какое-то время обезврежен, пос-
кольку его обездвиживает некая волшебная сила. Используя под-
ходящую обстановку, кузнец приказывает бить чертей молотами 
на наковальне или сам хватает цепь, чтобы прогнать нечистого, 
в чем соучаствует его сын29. К другим хитростям кузнеца следует 
отнести использование им железного обруча с целью приковать 
дьявола к заколдованной бочке30, а также применение при столк-
новении с ним освященных предметов и сакраменталий, например 
молотка31 или святой воды32. Стоит добавить, что кузнец прибега-
ет иногда к более жестоким методам наказания чертей, например 
прибивает их за уши к вратам в ад33.

Значительно реже в функции противника кузнеца выступает 
персонифицированная смерть34 (T 330A). В одном из интересую-

28 Udziela S. Op. cit.; Saloni A. Lud łańcucki: Materiały etnograficzne // 
Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. 1903. Vol. 6. 
S. 342.

29 Saloni A. Lud rzeszowski: Materiały etnograficzne // Materiały 
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. 1908. Vol. 10. S. 250.

30 Lompa J. Op. cit. S. 54. 
31 Udziela S. Op. cit.
32 Lompa J. Op. cit. S. 28.
33 Lorentz F. Teksty pomorskie czyli słowińsko-kaszubskie. T. 1. Kraków: 

Akademia Umiejętności, 1912. S. 242.
34 На тему образа персонифицированной смерти, присутствующей 

в текстах сказочного и несказочного фольклора, см. [Rzepnikowska 2019, 
s. 123–135].
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щих нас нарративов доживший до старости герой, казалось бы, 
решает добровольно расстаться с жизнью, если исполнительница 
Божьих приговоров согласится войти в бутылку. Неподозрева-
ющая подвоха смерть вынуждена пребывать в заключении даже 
несколько лет35. Тем самым, согласно типологии сказочного трюка, 
разработанной Еленой Сергеевной Новик, ремесленник преумень-
шает в глазах антагониста себя как потенциального противника, 
поскольку своим поведением выражает мнимую пассивность и 
покорность [Новик 1993, с. 153]. Бывает также, что герой наме-
ренно преуменьшает ценность объекта [Новик 1993, с. 153] в виде 
изготовленного собой гроба, намекая, что он неудобный. По при-
казу кузнеца вестница смерти самостоятельно проверяет качество 
его работы, однако тот, откровенно над ней насмехаясь, захлопы-
вает крышку и бросает mors в пруд36.

Между небом и адом – 
посмертный статус сказочного кузнеца

Из-за поступков героя нашего исследования загробное путе-
шествие его души не имеет конца, поскольку он не может попасть 
ни в рай, ни в ад. Следовательно, его посмертный статус неоднозна-
чен, поэтому ремесленник, осознавая свое затруднительное поло-
жение, горюет: “Bože – p°adáł se – chtóž me teraz veżńe? Śmerći ch 
pokáuráł, ńe chcũ me. Dyby chuoć dyáuboł prišoeł po mńe!”37 [«Боже, – 
сказал себе, – кто меня теперь примет? Смерть я наказал, она меня 
не хочет. Хоть бы дьявол пришел за мной!»]. Бывает также, что сам 
Христос направляет грешного героя прямо в ад, обращаясь к нему 
со следующими словами:

Zapisałeś się trzy razy piekłu i użyłeś na złe darów moich, aby piekło 
oszukać; tym więc postępkiem zagładziłeś wszystkie twoje dobre uczynki. 
Kto darów Bożych na złe używa, takim na ziemi i źli i dobrzy jednakowo 
się brzydzą; takiego po śmierci i niebo i piekło odpycha; ty jednak wiecznie 
w piekle idź mieszkać38.
[Ты три раза продал себя аду и использовал во зло мои дары, чтобы 
ад перехитрить; тем же проступком ты уничтожил все свои добрые 
действия. Кто Божьи дары использует во зло, тот на земле и плохим, 
и добрым одинаково отвратителен; того после смерти и небо, и ад 
отталкивает; ты же навечно в ад иди жить].

35 Ciszewski S. Op. cit. S. 160–161.
36 Ibid. S. 162.
37 Malinowski A. Op. cit. S. 108.
38 Lompa J. Op. cit. S. 31.
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В свою очередь дьявол и черти, напуганные кузнецом39, запира-
ют перед ним двери подземного царства.

В другом варианте несчастный ремесленник наполовину 
застревает в воротах небес40, символически отображая лиминаль-
ное состояние человеческой души между земным и потусторон-
ним мирами. Однажды сам правитель ада невольно помогает куз-
нецу достигнуть спасения, пытаясь любым образом избавиться 
от жестокого истязателя. Нечистый прибегает к шантажу перед 
Богом, отказываясь вернуться в свое царство и угрожая посто-
янным пребыванием у ворот, ведущих в небо, пока надоевший 
чертям ремесленник не попадет в рай41. Творец не находит дру-
гого выхода и соглашается принять кузнеца к себе. Трикстерская 
природа героя иногда помогает ему самостоятельно выбраться из 
ловушки. На вопрос св. Петра, кто подошел к вратам неба, муж-
чина отвечает по-немецки ich, то есть «я»42. Апостол, уверенный, 

39 В одном из вариантов кузнец не только физически жестоко обра-
щается с чертями, но и угрожает им, что построит монастырь возле ада 
(Ciszewski S. Op. cit. S. 160).

40 Lompa J. Op. cit. S. 56.
41 Lorentz F. Op. cit.
42 В данном случае усиливается «чужесть» кузнеца, основанная на 

актуализации этнического стереотипа немца, владеющего языком, лишен-
ным коммуникативной функции (этноним «немец» происходит от лексе-
мы «немой», то есть «неговорящий»), см.: Wilczyńska E. Niemiec // Słownik 
polskiej bajki ludowej / Red. V. Wróblewska. Vol. 2. Toruń: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. S. 431. Любопытно, что 
по поводу демонологизации профессии кузнеца в народной культуре 
в роли упомянутого ремесленника неоднократно изображался именно 
иностранец или иноверец, см. подробнее: Петрухин В.Я. Кузнец // Сла-
вянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Тол-
стого. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 22. С другой стороны, 
использование героем немецкого языка можно толковать этнографичес-
кой принадлежностью цитируемого повествования к территории Велико-
польши (в 1815–1848 гг. Великого княжества Познанского), находящей-
ся в пределах сильного влияния культуры, а в том числе и языка жителей 
Германии. Как писал Ян Станислав Быстронь, «…соседские отношения, 
а потом и многолетняя политическая зависимость заставили большое 
количество поляков пользоваться немецким языком, что неоднократно 
приводило к забавным деформациям и недоразумениям» [Bystroń 1960, 
s. 432], являющимся источником комизма по поводу «смешения двух 
языковых систем» [Bystroń  1960, s. 414]. В приведенном варианте сказ-
ки появляются также другие немецкие заимствования, такие как: majster 
(квалифицированный, самостоятельный работник, мастер, нем. Meister) 
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что перед ним явился mnich (монах), приглашает ремесленника 
войти43.

В польской народной сказке возможен также ход событий, 
согласно которому кузнец доживает до ста или даже трехсот лет, 
пока Божья посланница не сообщит ему о необходимости покинуть 
земной мир. Тем временем, по крестьянским убеждениям, всем 
людям предназначено определенное число лет жизни, и смерть 
должна наступить точно тогда, когда упомянутый срок подошел 
к концу. Если земное путешествие человека продолжается слиш-
ком долго, возникают подозрения, что он живет за счет других 
людей, «заедает чужой век», и это может привести к превращению 
души умершего в так называемого заложного покойника [Байбу-
рин 1993, с. 101–102]. В одном из вариантов смерть приходит за 
героем по его собственному желанию, поскольку черти не прини-
мают его к себе. Ремесленник получает от них глыбу золота, после 
чего исполнительница Божьего приговора констатирует: “U ciebie 
złoto, u mnie błoto” [«У тебя золото, у меня болото»] и отрезает 
герою голову44. Таким образом подчеркивается неизбежность рас-
платы за свои поступки. Следует, однако, подчеркнуть, что с точки 
зрения жанра повествования такого типа значительно ближе 
к быличке, чем к волшебному повествованию45.

В заключение наших рассуждений хотелось бы отметить, что 
сказкой отчасти сохраняются народные представления о демоно-
логических коннотациях кузнеца и его профессии. Как квалифи-
цированный специалист и материально обеспеченный человек, он 
выходил за пределы деревенской нормы. В связи с этим в воспри-
ятии сказочного кузнеца нашла отражение базовая мифологичес-
кая оппозиция «свой – чужой», а точнее – ее частная реализация 
«чужой среди своих», основанная на принципах магического мыш-
ления. Руководствующиеся ими крестьяне привыкли приписы-
вать успешным людям греховность и тем самым компенсировать 
свое материальное положение и жизненные неудобства убежде-
нием о посмертном спасении души, недоступном состоятельным 
членам деревенского сообщества.

и szurcfel (фартук, нем. Schürze), см. также [Bystroń 1960, ss. 427–428, 
430–433]. 

43 Kolberg O. Dzieła Wszystkie. T. 14. S. 250.
44 Saloni A. Lud łańcucki…
45 Основным жанровым признаком волшебных сказок считаем за 

Иолантой Луговской их компенсаторную функцию [Ługowska 1993, 
ss. 172–188], в то время как цель вышеуказанного повествования – 
вызвать у слушателя страх и предостеречь его от пагубных последствий 
собственной беспечности в столкновении с демоническим существом.
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Итак, образ сказочного кузнеца в некоторой степени соответс-
твует традиционным представлениям: герой нашего исследования 
неоднократно практикует магию или даже сговаривается с нечис-
той силой, злоупотребляет алкоголем, чрезмерно стремится к мате-
риальному обогащению, а также проявляет пренебрежительное 
отношение к смерти. Более того, поведение «хозяина огня», пре-
пятствующего провозвестнице конца жизни исполнить Божий 
приговор, можно толковать в категориях нарушения космического 
равновесия, порядка, установленного высшей сакральной силой. 
В свою очередь, в рассматриваемых нарративах незначительными 
оказались такие свойства упомянутого ремесленника, как его вне-
шний вид, а также время и место профессиональной деятельности, 
то есть обстоятельства, ключевые для былички.

С другой стороны, сказочный образ кузнеца проникает коми-
ческое начало. Мотив «борьбы» героя с другими демоническими 
персонажами – чертом и смертью – вписывается в конвенцию 
сказочной трикстериады, суть которой составляет использова-
ние трюка, направленного на одержание победы над соперником, 
а иногда еще и на получение доступа к определенным благам. 
В волшебных повествованиях наследником мифологического 
трикстера выступает обычно дьявол, однако в рассматриваемых 
нами нарративах ловкачом оказывается именно кузнец, способ-
ный перехитрить даже самого правителя ада и неоднократно нахо-
дящий выход из, казалось бы, совсем безнадежного положения.
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