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In the article the journal publications of the 2000-2010s devoted to the historic-linguistic and interdisciplinary research of the Old 
Russian juridical text are analyzed; problem fields and approaches realized in the works of the Russian language historians, spe-
cialists in science of law, culture experts are shown; attention is given to studying law terms evolution. The author concludes that 
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В статье в сравнительном аспекте рассматриваются функции и значения образов помощников героя в одно-
именной якутской волшебной сказке и олонхо Д. А. Томской «Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур». Пробле-
матика статьи связана с вопросом взаимовлияния обоих жанров. Главной задачей научной статьи является 
выявление общих моментов, отличительных черт исследуемых образов в якутской волшебной сказке и олонхо. 
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Во многих международных сюжетах волшебных сказок герой достигает своей цели с помощью различных 
помощников. Например, в русской сказке помощницу героя – Бабу-Ягу – «дарительницу» впервые описал 
В. Я. Пропп [3, с. 40]. А первое систематизированное рассмотрение образов помощников героя – людей на 
материале восточнославянской сказки предпринял Н. В. Новиков [2, c. 131-158]. А. И. Алиева помощников 
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героя волшебной сказки адыгских народов распределяет следующим образом: 1) помощники героя – люди; 
2) мифологические персонажи; 3) помощники героя – животные [1, с. 96-109]. Исследователь гагаузской 
народной волшебной сказки В. И. Сырф классифицирует помощников героя на следующие категории:  
1) зооморфные помощники; 2) антропоморфные помощники фантастического характера; 3) люди-помощники; 
4) христианские покровители и покровительницы святых дней недели; 5) волшебные предметы [4, с. 53]. 

В данной статье попытаемся охарактеризовать помощников героя якутской волшебной сказки и олонхо 
Д. А. Томской «Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур». Помощники героя – это персонажи, близкие глав-
ному герою, помогающие при достижении цели, спасающие героя от опасности. 

Героем якутской волшебной сказки «Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур» является Ючюгэй 
Юдюгюйэн. В олонхо же Ючюгэй Юдюгюйэн в роли главного героя выступает только в первой части, вто-
рая часть посвящена героическим подвигам сынa Ючюгэй Юдюгюйэна Кытыгырас Байааччайу (Бараач-
чайу). Таким образом, помощников героя в олонхо следует подразделить на две группы: 1) помощники 
Ючюгэй Юдюгюйэна; 2) помощники Кытыгырас Байааччайа. Основным верным помощником обоих героев 
является конь. Если в других олонхо конь наделен человеческой речью, то в данном олонхо конь обоих ге-
роев выполняет только функцию чудесного перевозчика в иные миры. В олонхо подробно описывается, как 
с помощью коня Ючюгэй Юдюгюйэн за короткое время проезжает огромное расстояние: 

 

«Однажды оглянулся назад: 
Восьминачальная, восьмикрайняя 
Изначальная мать-земля 
Виднеется вдали светлым пятном, 
Как светозарный лик 
Женщины молодой» [5, с. 195]. 
 

Конь в этом олонхо наделяется чудесной силой и мощностью после принятия чудесных трав, подарен-
ных стариком Сээркээн Сэcэном: «А старец вынимает из кармана пятиветвистую волшебную траву, сует ко-
ню поперек в рот. Тут же конь покрылся пышной шерстью, отросла буйно грива в семь саженей маховых, 
в тридцать саженей хвост протянулся лодкой большой; настолько он поправился, что подпруга не обоймет, 
веревка не удержит, на месте не стоит, норовит вырваться – такой вот конь лихой стал» [Там же, с. 200]. 

Конь в якутской волшебной сказке, как мы ранее отметили, также выполняет функцию чудесного пере-
возчика. Сказочный конь рыжей масти также с легкостью передвигается в Верхний мир: «Сев на рыжую 
лошадь с пышным развевающимся хвостом, полетел в Верхний мир» [6, с. 225]. 

Если конь в обоих жанрах присутствует как помощник-перевозчик, то персонажа Старика Сээркээн 
Сэсэна Сэлбир Бытык мы встретим только в олонхо. В олонхо Д. А. Томской полностью описывается внеш-
ность, одежда старика: «Сидит человек в рукавицах из шкурки передних лап белки, в торбазах из шкурки 
задних лап, с шарфом из хвоста, в шубке из шкурки белки. Человек с густой бородой, солидный такой гос-
подин. Ведет какую-то речь» [5, с. 196]. 

Старик Сээркээн Сэсэн Сэлбир Бытык Ючюгэй Юдюгюйэну подсказывает, куда и как идти, дарит кры-
лья мошкары, дает железное яичко, похожее на яйцо кулика, а коню героя воду бессмертия и пятиветвистую 
волшебную траву, чтобы тот окреп. Как только Ючюгэй Юдюгюйэн проглатывает яйцо, тут же становится 
сильным и крепким: «Как только проглотил, вырос на три пяди, стал толще на три пяди, его жилы зазвенели 
звонко» [Там же, с. 200]. 

Белобородый старец все знает: кто, что, где находится, кому, как обратится. Называет себя «духом-
покровителем Срединного мира». Поэтому кроме функции помощника-дарителя старик Сээркээн Сэcэн еще 
выступает в качестве советчика: 

 

«Тебе я дам два 
Крылышка мошкары, 
Полетишь мошкой-невидимкой, 
Залетишь к ним в дымоход, 
Если будешь побольше, 
Сразу учуют, увидят, 
Все семь – шаманки» [Там же, с. 199]. 
 

С помощью советов и подарков старика Сээркээн Сэсэна Ючюгэй Юдюгюйэн добивается своей цели:  
добирается до золотой юрты, где находятся жена и младенец. Прикрепив крылышки мошкары, оборачивается 
мошкой. Незаметно залетает в дом через дымоход. Затем, превратившись в шмеля, прячется в складках одеж-
ды младенца. Чтобы вызвать мать ребенка, жену свою, жалит младенца в спину. Услышав плач ребенка, мать 
залетает, берет ребенка к груди. В тот момент Ючюгэй Юдюгюйэн хватает женщину за шею. Выдергивает ее 
перья, сжигает. Схватив в охапку жену и ребенка, Ючюгэй Юдюгюйэн улетает, надев крылышки мошкары. 

В олонхо и сказке присутствует образ птички-няньки трясогузки (сылгы чыычаага). В сказке птичка-
нянька помогает герою поймать улетевшую жену. В олонхо этот орнитоморфный персонаж не контактирует 
с героем, наоборот, герой старается, чтобы та не заметила его. Таким образом, только в некоторых вариантах 
якутской волшебной сказки птичка-нянька трясогузка выступает в роли помощника-советчика [6, с. 225]. 

По совету птички-няньки в сказке герой превращается в горностая. Однако когда сказочный герой сжи-
гает перья жены, женщина, заскрежетав-заскрипев зубами, умирает [Там же]. 
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Попав в беду, герой, чтобы оживить жену, сватается к дочерям Господина Плеяд, Господина Месяца и Гос-
подина Солнца. Они являются шаманками, которые живут в Верхнем мире. По дороге с тремя женами герой не-
заметно кладет на пути свою мертвую жену, одев ее в свою одежду. Шаманки думают, что это их муж мертвый 
лежит. Одна за другой оживляют жену Ючюгэй Юдюгюйэна. Узнав, что ожил не муж, испугавшись, улетают 
в Верхний мир. Взяв себе богатство этих шаманок, забрав ребенка и ожившую жену, Ючюгэй Юдюгюйэн при-
бывает на свою родину. Таким образом, в сказке женщины-шаманки выполняют функцию помощника, не ведая 
о действительной ситуации. То есть их чудесную силу и способности герой использует хитростью, обманом. 

В сказке и олонхо «Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур» женщины-шаманки присутствуют, выполняют 
функцию спасителей в трудных для героя минутах. В сказке женщины-шаманки оживляют жену героя, думая, что 
оживляют самого героя. В олонхо же женщиной-шаманкой является сама жена главного героя, однако функции 
спасительницы и помощницы она выполняет во второй части олонхо чтобы спасти сына от верной смерти. Кыты-
гырас Байааччай после долгой битвы с одноглазым дьяволом из Нижнего мира Уот Кулаанчыком Тимир Сойуолу-
ку начинает терять свою силу, зовет мать и отца. Уот-Суор-шаманка в мгновение ока прибывает на помощь: 

 

«В мгновение ока, 
В единый миг, 
Еще звучит сказанное слово, 
Белое облако прилетело, 
Рябые облака набежали, 
Черная туча наплыла, 
Капает редкий молочный дождь, 
В небесах наверху бубен зарокотал, 
Слышится голос меж облаками, 
За белым туманом светится 
Чей-то лик, мелькает» [5, с. 216]. 
 

После камлания Уор-Суор-шаманки дьявол из Нижнего мира падает в пылающее море огня Кудулу, 
умирает. Таким образом, Кытыгырас Байааччай побеждает первого врага с помощью шаманской силы своей 
матери Уор-Суор-шаманки. Кытыгырас Байааччай без коня мчится за невестой, желая опередить очередного 
дьявола из Нижнего мира. По дороге останавливается возле огромной лиственницы, восьмиветвистого свя-
щенного Аал Луук Мас. На верхушке дерева сидит в образе девицы мать героя Уор-Суор-шаманка. 
Как Сээркээн Сэcэн предостерегает, советует, дарит коня и живую воду [Там же, с. 223]. 

Во второй части олонхо кроме матери Уор-Суор-шаманки герою (Кытыгырас Байааччайу) помогает его 
жена – Ытык Нуоралдьын. Кытыгырас Байааччай с женой собираются к родителям жениха. Но путь им пре-
граждает огромная скала. Ытык Нуоралдьын с помощью алгыса, обращенного к хозяину горы, открывает про-
ход через скалу [Там же, с. 144]. Затем Кытыгырас Байааччай по дороге берет камень и думает, что это камень 
для игры в мяч. Жена старается остановить его, предостерегает, но муж не слушается и попадает в беду. Если 
рассматривать данную сюжетную линию по структурному методу В. Я. Проппа, то мы видим элементы вол-
шебной сказки, где присутствуют мотивы запрета, нарушения запрета и расплаты. Камень превращается в 
женщину-абаасы и начинает свататься к Кытыгырас Байааччайу, а Ытык Нуоралдьын решает отдать в жены 
брату. Естественно, последние не соглашаются с решением женщины-абаасы, и начинается битва. Герой не 
справляется с женщиной-абаасы. Тогда на помощь подбегает жена и отточенным ножом режет язык женщины-
абаасы на семь частей. Тело женщины-абаасы состоит, оказывается, из сорока четырех гадов и мелких ядови-
тых тварей. Герои вместе еле справляются с ней. В конце олонхо Кытыгырас Байааччай сражается с богатырем 
Буораном Уордай из Нижнего мира, который прибыл свататься к младшей сестре героя Солко Нуорайдаан. 
Ытык Нуоралдьын сбрасывает сверху что-то тяжелое прямо в рот богатыря-абаасы, из-за чего последний уми-
рает. Таким образом, жена героя Кытыгырас Байааччай трижды помогает мужу в трудных моментах. 

Помощников героев якутской волшебной сказки и олонхо Д. А. Томской «Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган 
Ходжугур» следует классифицировать по следующим категориям: 1) зооморфные помощники; 2) мифологи-
ческие помощники; 3) орнитоморфные помощники; 4) антропоморфные помощники; 5) помощники – люди. 

Итак, конь встречается в обоих жанрах, доставляет героев в нужное место; присутствуют женщины-
шаманки, оживляющие и спасающие героев; наличествуют персонажи – птички-няньки трясогузки. Но в от-
личие от сказки птичка-нянька олонхо не выполняет функции помощника. Поэтому первая часть олонхо по-
чти полностью совпадает с сюжетом сказки, однако различается тем, что в нем присутствует персонаж – чу-
десный помощник Сээркээн Сэcэн, а также огромным отличием олонхо является то, что в качестве помощ-
ников выступают жена и мать героя. 
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МОТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Рассмотрение мотивационно-побудительной фазы самостоятельной работы при обучении иноязычному 

чтению, несомненно, имеет большое значение, поскольку понимание ее глубинной структуры способствует 
организации такой деятельности, в основе которой лежат замыслы самой личности обучаемого, цели, по-
ставленные ею самой, либо данные извне, но воспринимаемые как собственные. 

Необходимость исследования мотивационно-побудительной фазы самостоятельного чтения возникает 
в связи с тем, что подавляющее большинство студентов вне аудитории по своей инициативе почти не рабо-
тает самостоятельно, не пытаясь найти возможности решения учебных задач путем чтения литературы. 
Причем появление интернет-материалов незначительно меняет ситуацию в лучшую сторону, т.к. по боль-
шей части обучаемые обращаются к тем источникам, которые вызывают у них чисто субъективный интерес 
или кажутся им наименее сложными с точки зрения понимания и дальнейшего использования. 

С другой стороны, обращаясь к проблемам обучения иностранному языку, психологи, как правило, 
начинают свои исследования с того момента, когда читающий уже имеет готовый замысел, знает, что ему 
предстоит читать. Изучается по существу лишь то, как происходит переход от замысла к его реализации. 
Однако весьма редко ставится другая проблема, логически предшествующая, – рассмотрение исходной мо-
тивации, факторов, которыми она определяется. 

При рассмотрении мотивационно-побудительной фазы самостоятельной работы при обучении иноязыч-
ному чтению мы, вслед за Т. С. Серовой, придерживаемся той точки зрения, что в ней следует учитывать 
ряд тесно связанных между собой компонентов: предмет, цели, потребности, мотивы, интерес, стимулы, 
информационные возможности, установка и условия [3, c. 179-188]. Чтобы добиться максимальной эффек-
тивности самостоятельной работы студентов, все эти компоненты необходимо «запустить в действие». Мо-
тивационно-побудительная фаза, в отличие от познавательной, интеллектуальной, более динамична, что 
предоставляет большие возможности преподавателю для улучшения процесса обучения путем целенаправ-
ленного совершенствования мотивации учения студентов. Подлинно самостоятельная деятельность ино-
язычного чтения предполагает, что субъект сам: 

1) ставит индивидуальную цель-задачу, соотнося еѐ с коллективной; 
2) определяет стратегию, программу действий; 
3) актуализирует свои информационные возможности; 
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