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ИСТОРИЯ ФИКСАЦИИ СКАЗКИ  
«ЖЕНА УЖА» (425 М) У РУССКИХ

ВАРВАРА ЕВГЕНЬЕВНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
(Государственный республиканский центр русского фольклора Министерства культуры Рос-

сийской Федерации: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Турчанинов пер., д. 6)

Аннотация. В статье рассматривается история фиксации русских сказок сюжетного 
типа 425 М (Жена ужа). Автор отмечает, что опубликованные в различных русских сбор-
никах тексты, отмеченные в указателях сюжетов как тип 425 М, не всегда соответству-
ют описанию данного сюжета и зачастую принадлежат другому сказочному типу. Помимо 
сказок рассматриваемого сюжетного типа из классических собраний в статье приводятся 
варианты, опубликованные в региональных изданиях и тексты из архивных собраний.

Выявление вариантов позволяет не только уточнить структуру сюжетного типа, 
определить особенности и специфику русских сказочных вариантов, но и существен-
но расширить представления о его бытовании на территории России. Рассмотренные 
тексты позволяют говорить о том, что тип 425 М не является редким сюжетом для 
русской сказочной традиции. Он хорошо известен как на пограничных территориях, 
в зонах балтского влияния, так и в других русских регионах.

Ключевые слова: фольклористика, волшебная сказка, сюжетный тип, варианты.

Сказка «Жена ужа», согласно указателю 
Аарне-Томпсона [Thompson 1973, 144; 

Thompson 1981, 144], фиксировалась у  на-
родов, живущих вокруг Балтийского моря. 
Действительно, если обратиться к  сказоч-
ным сборникам народов Балтики, то наи-
большее число вариантов данного сюжета 
относится к литовской сказочной традиции, 
чуть меньше — к латышской, есть вариан-
ты, зафиксированные в  Польше, Германии 
и Эстонии. В указатель Аарне-Томпсона не 
попали восточнославянские варианты дан-
ного сюжета. Это не значит, что сказок дан-
ного сюжетного типа нет у русских, украин-

цев и белорусов. Согласно указателю «Вос-
точнославянская сказка» [СУС 1979], сказки 
этого типа фиксировались на территории 
России, Украины и  Белоруссии как в  ХIХ, 
так и  в  ХХ  в. Для русской традиции они 
известны по 14 публикациям, для украин-
ской — по пяти, для белорусской — по трем.

Первая из русских записей была сделана 
А. А. Эрленвейном в  Тульской губ. и  опу-
бликована в 1863 г. [Эрленвейн 1863, № 35]. 
Она обладает всеми особенностями этого 
сюжетного типа, вплоть до превращения 
вдовы главного героя в кукушку 1. Текст не 
был отмечен в  указателе Аарне-Андреева 

1 В Тульской губ. записаны еще два текста. Один — в тот же период, что и вариант А. А. Эрленвейна. 
Запись сделана Л. Н. Толстым [Толстой 1982, 92]. Данный текст, безусловно, подвергся литературной 
обработке и в уже таком виде вошел во «Вторую русскую книгу для чтения». Вторая запись сделана 
Ф. П. Филиным в с. Селино Дубенского р-на и приведена в его письме А. Неподкупному от 3.07.1978 
(хранится в Мемориальном кабинете филологического факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого). Ф. Фи-
лин был уроженцем этого села, собирал большой корпус тульской диалектной лексики, поэтому, ско-
рее всего, запись может представлять собой аутентичный текст, хотя исполнитель сказки не указан.
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[Аарне-Андреев 1929] и поэтому не нашел 
отражения ни в одном из западноевропей-
ских каталогов, сделанных по системе Аар-
не-Томпсона. Это и привело к устойчивому 
мнению, что данный сюжет распространен 
только у  населения Прибалтики и  в  зонах 
контактов с ним 2.

От русских указанный сюжет фикси-
ровался в Курске [Курск 1939, 68] 3, Баш-
кирии [Бараг 1975, 19], Воронеже [Кретов 
1977, 29], Рязани [Сказки земли Рязан-
ской 1970, 53] 4, в  Восточной Сибири на 
реке Лене [Шастина 1971, 20] 5.

В сборнике Д. И. Балашова приведен 
текст данной сказки, зафиксированный 
в  1957 г. в  с.  Кузомень от Е. И. Сидоровой. 
Надо отметить, что Д. И. Балашов отнес 
текст к сюжетному типу СУС-440 «Муж-рак 
(лягушка, жаба, уж, змей, червячок)», сделав 
приписку «отдаленно» [Сказки Терского 
берега 1970, 433]. Действительно, данный 
текст с большими оговорками может быть 
отнесен к типу СУС-440, так как в этом ва-
рианте нет ни сжигания героиней шкуры/
панциря, который герой скидывает по но-
чам, ни исчезновения мужа после уничто-
жения его звериного покрова, ни отправ-
ления жены на его поиски. Несмотря на то 
что мужем героини здесь является не во-
дяной змей (как в  большинстве сюжетов), 
а озерный жук, сказка по своему сюжетно-
му типу относится к типу СУС-425 М. В ней 
сохраняется сюжет об обещании девушки 
выйти замуж за жука, ее жизнь в озерном 
царстве и убийство матерью героини мужа 
дочери. В этой сказке появляется мотив за-
колдованного человека: «…был там в озере 
украденный, у этих озерных, Осипом звали, 
царский сын, Осип-царевич, и они их поже-
нили, эти озерные жители» [Сказки Терско-
го берега 1970, 138] 6.

В 1975 г. вышел сборник Г. Я. Симиной 
«Пинежские сказки», в  котором также 
приведен текст, отмеченный в  коммен-
тариях как сюжетный тип СУС-425 М 
[Пинежские сказки 1975, 41]. Однако его 
анализ свидетельствует о  том, что мы 
имеем дело с  сюжетом СУС-440 «Муж-
рак (лягушка, жаба, уж, змей, червячок)». 
Хотя Г. Я. Симина пишет о  том, что рас-
сказавшая данную сказку А. М. Мамонова 
из д. Кучкас «сохранила прекрасную па-
мять и интерес к жизни» [Там же, 15], дан-
ный текст свидетельствует скорее о  том, 
что исполнительница плохо помнит сказ-
ку, рассказанную ей в детстве бабушкой. 
Кроме того, собирательница отмечает, 
что данный сюжет относится к подлинно 
народным сказкам, в то время как другие 
тексты, записанные от этой сказочницы, 
испытали на себе влияние «школьных 
книг для чтения» [Там же]. Текст скорее 
свидетельствует об обратном  — целый 
ряд деталей характерен для лубочной ли-
тературы, а  не для народной сказочной 
традиции.

И. В. Карнаухова в  Заонежье записала 
сказку от А. Грибановой, которая знала эту 
сказку от своего деда. В данном варианте 
героиня живет не с  гадом, который пре-
вращается в  юношу, а,  как и  в  варианте 
сказки с Терского берега,  с заколдованным 
человеком, расколдовать которого мож-
но, во-первых, сохранив часть формулы 
вызова в тайне: «— Выдь, мой любезный, 
гадом! А про парня-то не сказала — нель-
зя» 7, во-вторых, родив ему трех детей, «она 
уже двух дитей с ним прижила, надоть бы 
ешшо третьего, и стал бы он вовсе парнем» 
[Карнаухова 2009, 170–171] 8. Собиратель-
ница в  комментариях к  данному тексту 
отмечает, что сюжет «переведен в  план 

2 В указателе Аарне-Томпсона-Утера [Aarne Thompson Uther 2004, 255] дана ссылка на восточ-
нославянские сюжеты, отмеченные в СУСе, а также на болгарские и сербские варианты данного 
сюжета.

3 Приведенный в книге текст не единичная запись, сделанная на данной территории. В архиве 
ОЛЕАЭ есть две записи П. Иванова, сделанные в Курской губ. (ОЛЕАЭ. Д. 331Б. № 122, 123).

4 В СУСе не отмечен второй текст из этого издания — «Снегурочка и ужик» [Сказки земли 
Рязанской 1970, 112].

5 Еще один сибирский текст приведен в кн.: [Фольклор Западной Сибири 1982, 57–58].
6 Отметим, что героя зовут Осип. В большинстве известных вариантов герой вообще не име-

ет имени, однако в ряде текстов он назван именно Осипом. Это имя задействовано в формуле 
вызова персонажа: «Осип, Осип, возьми меня!» [Сказки Терского берега 1970, 138].

7 Полная формула вызова «Выдь, мой любезный, гадом, стань парнем».
8 Примеры, где муж-гад на самом деле заколдованный человек, не единичны. Например, по-

добное развитие сюжета характерно для тверской и псковской традиций, а также многих бело-
русских материалов.
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бытовой почти бывальщины… и  расска-
зан он девочкой в подтверждение ее слов 
о превращениях людей» [Там же, 467] 9.

В указателе Л. Г. Барага отмечены четы-
ре поволжских текста: три сказки были за-
фиксированы на территории Казанского 
Поволжья и опубликованы в 1927 г. М. Ва-
сильевым [Материалы по фольклору 1927], 
один текст зафиксирован в  Саратовском 
Поволжье [Акимова, Архангельская 1969].

Один текст есть в сборнике Д. К. Зелени-
на «Великорусские сказки Вятской губер-
нии» [Зеленин 1914, № 107] 10. Он записан 
в  Вятском уезде от сказочника П. И. Вла-
сова. Сказку записывал сам Д. К. Зеленин. 
В  сборнике «Великорусские сказки Вят-
ской губернии» она печатается по поле-
вой рукописи ученого [ААН. Ф. 849. Оп. 1. 
№ 542. Л. 241–242] 11. П. И. Власов услышал 
сказку на военной службе, не стремился 
работать над текстами, поскольку не от-
носился к  сказочникам-импровизаторам, 
которые, узнав новый сюжет, в  процессе 
постоянного рассказывания привносят 
в него новые детали, свою оценку событий, 
свое эмоциональное отношение к  про-
исходящему. Он, по словам Д. Зеленина, 
«рассказывает сказки, словно как заучен-
ные, четко» и «собственным красноречием 
не отличается» [Зеленин 2002, 317] 12. Надо 
отметить, что Д. К. Зеленин, хотя и  вклю-
чил данный текст в  сказочный сборник, 
атрибутировал его как легенду.

Таким образом, из 14 русскоязыч-
ных публикаций, отмеченных в  СУСе, 
сказками интересующего нас типа яв-
ляются 13 текстов (текст из сборника 
Г. Я. Симиной — СУС-440).

Есть опубликованные материалы, не 
вошедшие в СУС.

В «Вестнике Тверского государствен-
ного университета» представлен текст, за-
писанный в  г. Торжке от З. В. Цветковой, 
1909 г. р. (урож. д. Трубино Торжокского 
р-она) [Кузнецов 2010]. В Удомельском р-не 
Тверской обл. А. Б. Намзин записал вари-
ант данной сказки от К. Г. Колесниковой, 

1914 г. р. (д. Залучье Удомельского р-на) 
[Удомельские сказки 2008, 17] 13. Эта же 
сказка в самозаписи и, вероятно, в опреде-
ленной литературной обработке приведена 
в  сборнике сказок П. И. Акулова [Акулов 
1997]. Сказки Петра Ивановича — это пе-
ресказы известных ему с детства сюжетов. 
В то же время он довольно часто выступал 
как собиратель фольклора, в своих матери-
алах указывал место записи, порой упоми-
нал имена информантов. Однако большин-
ство его сказок воспроизведены по памяти. 
Он вмешивался в фольклорный текст, при-
менял опыт прочитанных художественных 
произведений. Безусловно, его сказки нуж-
но считать текстами наивного писателя. 
Но сюжеты он брал из тверской традиции, 
они представляют собой воспоминания 
детства. Одним из таких текстов является 
сказка «Уженька и Маша» [Там же, 11].

В 1987 г. в д. Залесье Сосновского р-на 
Нижегородской обл. от М. В. Загребиной, 
1913 г. р. (урож. д. Красненькое, Соснов-
ский р-н, Нижегородская обл.) М. Г. Сус-
ловой был записан текст, который опу-
бликован в  серии «Фольклорное насле-
дие Нижегородского края» [Фольклор 
Сосновского района 2013, 212]. В  архиве 
Нижегородского государственного уни-
верситета есть еще несколько вариантов 
данного сюжета, зафиксированных на 
территории Нижегородской обл. в  Се-
меновском (26–56–2 Сем., Сазониха) 
и  Починковском (44–2–9 Поч., Дубро-
во) р-нах. По сведениям К. Е. Кореповой 
и  И. А. Фальковой, эти записи не един-
ственные варианты сюжета, поскольку он 
«в Нижегородской области записывался 
неоднократно» [Там же, 451].

В издании «Традиционный фольклор 
Новгородской области» также есть сказ-
ка о муже-уже [Традиционный фольклор 
Новгородской области 2001, 80]. Надо от-
метить, что текст содержит мотивы, ха-
рактерные и  для этиологических легенд 
(происхождение кукушки), и для быличек 
(мотив змеиной свадьбы).

9 Необходимо отметить, что для данного сюжетного типа характерно использование при-
емов, свойственных поэтике других жанров, прежде всего этиологических легенд и быличек.

10 Сказка впервые была опубликована в  журнале «Живая старина» [Живая старина 1912, 
275–283].

11 В архиве Академии наук есть и перебеленный текст: [ААН. Ф. 849. Оп. 1. № 542. Л. 224–226].
12 Подробнее о данном варианте сказки см.: [Добровольская 2015, 26–31].
13 Судя по тому, что у автора на сайте (http://starina.tverlib.ru/us-0061.htm) приведен другой 

вариант данного текста, записанный от той же исполнительницы, собиратель делал повторные 
записи сказки.
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Два варианта записаны в  Псковской 
обл.: один опубликован в  книге Г. В. Лоб-
ковой [Лобкова 2000, 180] и отнесен авто-
ром к мифам (скорее всего, имеется в виду 
этиологическая легенда о происхождении 
кукушки). Второй  — в  обзоре экспеди-
ционных материалов из научных фондов 
фольклорно-этнографического центра 
им. А. М. Мехницова. Текст отнесен со-
ставителями не к  сказкам, а  к  быличкам 
о «праклёнутых». Муж-змей оказывается 14 
«красавец праклёнутый, змяёй, парень хо-
роший, настоящий, три года змяёй быть» 
[Народная традиционная культура Псков-
ской области 2002, 584] 15.

Русские тексты зафиксированы и у рус-
ских старообрядцев Литвы [Фольклор 
старообрядцев Литвы 2007, 168–171]. В от-
личие от рассмотренных выше, данные 
сказки восходят к литературной обработ-
ке литовской сказки «Эгле  — королева 
ужей», широко распространенной в Литве 
на литовском и на русском языках и печа-
тавшейся в  книгах для детского чтения. 
Поэма С. Нерис переводилась на русский 
язык, был поставлен фильм-балет Э. Баль-
сиса, опера М. Петраускаса и  т. д. Такая 
популярность сюжета не могла не оказать 

влияния на традицию старообрядческо-
го населения. Записанные на данной тер-
ритории сказки совпадают с  литовскими 
вариантами не только сюжетной схемой 
и  важнейшими деталями повествования, 
но и  именами героини (Елка) и  ее детей 
(Дуб, Ясень, Береза, Осинка). Иногда ис-
полнители стремятся сблизить литовское 
название дерева с привычным для русско-
го слуха именем: Эгле — Еля — Елена.

Некоторые из указанных восточносла-
вянских вариантов, рассматриваемого сюже-
та приведены в 4-томном издании, подготов-
ленном Леонардасом Саукой [Sauka 2008/3]. 
В третьем томе он собрал все известные ему 
публикации финских, славянских, роман-
ских и турецких вариантов сказки 425 М 16. 
В  этой книге опубликовано несколько ар-
хивных текстов. Один вариант — из личного 
архива М. Вимерите, записан в 1939 г. в Ор-
ловской губ., скорее всего, В. Н. Андерсоном 
[Sauka 2008/3, 150] 17, второй записан самим 
Л. Саукой в  1965 г. в  Вильнюсе от житель-
ницы Курской обл. [Sauka 2008/3, 155–157], 
третий  — Б. П. Кербелите в  1957 г. в  Воро-
нежской обл., четвертый там же — в 1967 г. 
записали студенты ВГУ [Sauka 2008/3, 160–
162], два текста записаны В. В. Блажесом 

14 Как и в двух рассмотренных выше текстах, муж-змей оказывается не змеем, а заколдован-
ным человеком.

15 Необходимо отметить, что подобная ошибка публикаторов в жанровой принадлежности тек-
ста для данного сюжета явление не единичное. Особенно это показательно на территории бело-
русского Полесья. Согласно указателю Л. Г. Барага, известно три белорусских варианта сказки [До-
бровольский 1891, 277–278; Federowski 1897, 599; Анiчэнко1976, 32–33]. Однако только на терри-
тории Полесья Ю. И. Смирновым собрано и опубликовано 15 вариантов данного сюжетного типа 
[Смирнов 1978, Смирнов 1981, Смирнов 1984, Смирнов 1986]. С нашей точки зрения, два текста 
не относятся к данному сюжетному типу. Оба эти текста, безусловно, ближе к сюжету СУС-440 
(«Муж-рак») [Смирнов 1986, 248–250], поскольку в них героиня дает обещание стать женой ужа, 
чтобы получить волшебную воду для лечения отца или матери, а выйдя замуж, сжигает змеиную 
шкуру и отправляется на поиски мужа. Таким образом, Ю. И. Смирнов опубликовал 13 текстов 
данного сюжетного типа. На этой территории рассматриваемый сюжет может бытовать в разных 
жанровых формах: быличка, легенда, апокриф, сказка о животных, волшебная сказка и др. [Мак-
симова 1983]. Как этиологическая легенда он фиксировался на территории Гродненской, Моги-
левской, Гомельской, Житомирской, Витебской, Брестской, Минской обл. Белоруссии, а также на 
территории Ивано-Франковской обл. Украины [Гура 1997, 683–684]. В Смоленской губ. фиксиро-
вались и  русские варианты данного текста, атрибутированные автором как этиологическая ле-
генда [Добровольский 1894]. Данный сюжет фиксировался П. Ивановым в украинской традиции 
как легенда [Иванов 1891, 125–128]. Южнорусский текст, атрибутированный как этиологическая 
легенда, записан священником И. И. Поповым в станице Раздорской-на-Дону [Попов 1869]. Ряд 
текстов украинской и белорусской традиции см.: [Kabakova 2007; У истоков мира 2014, 167–173].

16 Из данной работы видно, что данный сюжет входит в основной корпус сказочных текстов 
на территории Прибалтики и Белоруссии, но он известен и на других территориях.

17 Необходимо указать, что автор включил в подборку и текст, не относящийся к сюжетно-
му типу 425 М. Текст, записанный в Курской губ. [Sauka 2008/3, 151–152], включен в подборку, 
скорее всего, на том основании, что героем сказки является уж, который сватает одну из сестер. 
Данный текст отдаленно напоминает сюжетный тип СУС-425 С («Аленький цветочек»), где есть 
мотив освобождения отца за согласие дочери выйти замуж за чудовище и интриги сестер.
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в Свердловской обл. в 1970 и 1971 гг. [Sauka 
2008/3, 165–169] 18.

Помимо опубликованных вариантов 
сказки известны несколько архивных тек-
стов. В  1958 г. Ю. И. Смирнов и  Ю. А. Но-
виков записали данную сказку в  Архан-
гельской обл. на Кенозере [Смирнов 1974, 
108] 19. На территории Гомельской обл. сказ-
ку «Муж-уж» записала в 1989 г. Е. В. Неча-
ева (Зап. от Аксиньи Лаврентьевны Фесь-
ковой, с. Столбун, Ветковский р-н, Гомель-
ская обл. Соб. Е. В. Нечаева) [Личный архив 
Е. А. Дороховой]. В Калужской обл. вариант 
сюжета был записан Н. Н. Гиляровой (Зап. 
от М. В. Харламенковой, 1923 г. р., д. Горо-
дец, Куйбышевский р-н, Калужская обл. 
Соб. Н. Н. Гилярова) [Архив НЦНМ им. 
К. В. Квитки. Инв. 4479]. В  данном тексте 
сочетаются черты этиологической легенды 
и сказки, когда объяснение этиологическо-
го мотива побуждает исполнителя расска-
зать сказку. «Да Пятрова дня ана какуить, 
а с Пятрова дня ана становицца ястрибом. 
А  какушка ш ана гнязда ни вьить. <…> 
А какушка эта ш тожа с чщилавека. Эта 
ш сабытия. Какушка была девица и пышла 
ана купацца. Выляз выдяной и захватил ея 
бильё. И гаварить: “Пайди ш как зы миня 
замуш — атдам бильё, а ни пайде, значит, 
ни ддам”. Ну, ей што ш была, пашла. И вот 
пышла ана, пад вадой и жила <…>».

Как уже отмечалось выше, по крайней 
мере, два текста есть в архиве Нижегород-
ского университета им. Н. И. Лобачевско-
го. В 1988 г. этот сюжет записывает экспе-
диция Санкт-Петербургского педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена (Зап. 
от М. И. Акимовой, д. Сергеевское, Сквор-
цовское с/п, Торопецкий р-н. Соб. М. Л. Лу-
рье, А. Г. Миносян) [Рукопись 65. С. 127]. 
В нем отсутствует мотив купания девушки 

и сватовство ужа. Девушка, отправившись 
на гулянье, просто исчезает. И в этом слу-
чае муж девушки не уж — он проклятый 
ребенок. Сказка начинается словами: «Вот 
худо, нельзя на детей сказать. <…> И яго 
родители прокляли. И яго тут и не было». 
Героиня сохраняет за собой человеческий 
облик, а превращает в птиц: соловья и ку-
кушку — детей: «Речку перейшла, села на 
камушек с ребятками, и сидит, и плачет. 
“Пусть, — говорит, — сынок мой соловуш-
кой, а  дочушка моя пусть кукушечкой”. 
Они — пырх! — и полетели» [Там же]. По-
является и  мотив превращения матери-
убийцы, которую проклятие дочери пре-
вращает в крапиву: «“А моя матка пусть 
жгучей крапивою. Пусть пролятить сквозь 
дом ныя”. Ей все-таки захотелося сходить 
опять проведать, что как правильно это 
все сделалося. Говорят, пришла она опять 
сюды, только что жгучая крапива вырос-
ла на том месте, ни хором, ничаго нету, 
ни избы» [Там же] 20. Участниками этой же 
экспедиции записан текст от А. А. Косаре-
вой; неизвестно место и время его записи. 
Текст очень подробный, в  нем прекрасно 
сохранена сказочная обрядность, есть имя 
главного героя  — Восип, присутствует 
формула вызова: «Вопис-Восип, ходи сюда, 
возьми меня!»

Совершенно очевидно, что мы не имеем 
возможности выявить все сказки данного 
сюжетного типа, как опубликованные, так 
и хранящиеся в архивных собраниях. Если 
бы СУС существовал в  электронном виде, 
то исследователи сказок могли бы попол-
нять те или иные его разделы указаниями 
на вновь выявленные тексты, но в настоя-
щее время подобного проекта нет. Случай 
с  сюжетным типом 425 М не единичен 21.
Выявление вариантов позволяет не только 

18 Отметим, что в двух этих текстах змей имеет имя: в одном случае традиционное для рус-
ской сказки — Осип, а в другом варианте — Аслан.

19 Данная запись должна находиться в архиве кафедры устного народного творчества МГУ, 
но, к сожалению, чистовой тетради собирателей Ю. А. Новикова и Ю. И. Смирнова в архиве нет, 
а рабочая тетрадь с полевыми записями, по сведениям Ю. И. Смирнова, была утеряна, так что 
в данном случае мы можем говорить о содержании текста только со слов собирателей.

20 Превращение в крапиву матери или дочери героини характерно в значительной степени 
для южнорусской и украинской традиции [Попов 1869; Иванов 1891, 125–128].

21 В 2014 г. была опубликована статья А. И. Бер-Глинки, которая существенно расширила пред-
ставления о функционировании у восточных славян сказок сюжетных типов 672 и 673. Однако до 
сих пор в большинстве случаев, говоря о сказках «Корона змеи» и «Чернобыльник», исследователи 
опираются на незначительное число вариантов, отмеченных в СУСе. Между тем А. И. Бер-Глинка 
отметил, что многие выявленные им тексты на момент издания СУСа были опубликованы, но не 
выявлены составителями издания [Бер-Глинка 2014]. В нашем случае многие тексты вообще не 
были опубликованы и до настоящего времени хранятся только в архивных собраниях.
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уточнить структуру сюжетного типа, но 
и  существенно расширить представления 
о его бытовании.

Если мы нанесем на карту все извест-
ные нам варианты рассматриваемого сю-
жета, то станет ясно, что говорить о сказке 

СУС-425 М как о редком для русской тра-
диции сказочном сюжете нельзя. И хотя он 
входит в основной корпус сказочных тек-
стов только на территории Прибалтики, 
однако известен и на других территориях, 
в том числе у русских 22.

22 Предметом данной статьи является лишь выявление текстов сюжетного типа 425 М. Вопрос 
генезиса и распространения данного сюжетного типа — предмет отдельного исследования.
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Summary. This paper examines the history of recording of Russian fairy tales with plots of 
425 M type (Grass-Snake as a Husband (Bathing Girl’s Garment Kept until her Promise of Mar-
riage)). The author notes that texts published in various Russian collections, that have been marked 
as being of 425 M type, do not always correspond with summaries of this type from recognized 
indexes, but in fact belong to some other fairytale type often. In addition to tales of 425 M type, that 
are included into classic editions of folklore collections, the author treats other texts of the type, that 
are published in regional sources as well as texts from archival collections. Identifying of different 
variants of the plot helps to enlarge our knowledge of its spread on the territory of Russia, not only 
to clarify the structure of the plot type and to identify the characteristics and specifics of Russian 
fairytale variants. The variants in discussion prove that the type 425 M is not rare in Russian fai-
rytale tradition. Grass-snake husband is known in Russian territory both in the areas of influence 
of Balts, in the border Balto-Slavic areas, and in other Russian regions.

Key words: folklore, fairy tale, plot type, variants.
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