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Аннотация. Исследование посвящено осмыслению семантики топонима Учкудук в назва-
нии песни «Учкудук – три колодца», который служит для отражения языкового сознания 
как в топонимической сфере, так и в песенном содержании. Доказано, что процесс номина-
ции топонимов следует рассматривать как результат познавательной деятельности челове-
ка, в процессе которой человек выбирает определённый признак, служащий основой имяна-
речения. Обосновано, что имя собственное само по себе не может считаться семантически 
значимой ономалексемой по той причине, что она является семантически значимой только в 
составе устойчивого субстантивного словосочетания, которое включает в себя имя нарица-
тельное и имя собственное. Любой географический объект именуется дважды: «посёлок 
Учкудук» или «город Москва». Установлено, что в зависимости от мотивации номинатора и 
воспринимающего субъекта в семантике топонимов выделяются ментальные уровни, репре-
зентирующие адресную и номинативную, прагматическую, самоидентифицирующую и 
символическую функции, служащие для понимания текста песни. На ментальном уровне 
наши знания о песне «Учкудук – три колодца» отражают познавательный опыт о восточной 
культуре. Доказано, что успех песни видится в отражении когнитивно-креативного потен-
циала его авторов – уникального типа поэтической языковой личности, который воплоща-
ется в двух ипостасях – автора и адресата, объективирующих интернациональный взгляд на 
поэтическую картину мира. 
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Abstract. The study is devoted to understanding the semantics of the toponym Uchquduq in the 
title of the song “Uchquduq – three wells”, which serves to reflect linguistic consciousness both in 
the toponymic sphere and in song content. We prove that the process of toponym nomination 
should be considered as a result of human cognitive activity, during which a person chooses a cer-
tain feature that serves as the basis for naming. We substantiate that a proper name in itself cannot 
be considered a semantically significant onomalexeme for the reason that it is semantically signifi-
cant only as part of a stable substantive phrase that includes a common name and a proper name. 
Any geographical object is named twice: “Uchquduq village” or “Moscow city”. We establish that 
depending on the motivation of the nominator and the perceiving subject, mental levels are distin-
guished in the semantics of toponyms, representing the address and nominative, pragmatic, self-
identifying and symbolic functions that serve to understand the text of the song. At the mental lev-
el, our knowledge of the song “Uchquduq – three wells” reflects the cognitive experience of orien-
tal culture. We prove that the success of a song is seen as a reflection of the cognitive and creative 
potential of its authors – a unique type of poetic linguistic personality, which is embodied in two 
forms – the author and the addressee, objectifying the international view of the poetic picture of 
the world. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Когнитивный подход к изучению топо-

нимического материла с учётом его «отраже-
ния в этнокультурном сознании, с учётом 
законов языковой номинации и мышления 
человека» представляется сегодня перспек-
тивным и актуальным» [1, с. 147]. Изучение 
названий географических объектов в аспекте 
междисциплинарного исследования показы-
вает, что языковая антропоцентричность в 
современной лингвистике определяется соз-
нанием носителей определённого этническо-
го языка.  

Антропоцентрическая природа языка 
способствует человеку в процессе познания 
мира «обобщать его опыт и осуществлять его 
классификацию» [2, c. 45], создавать поэти-
ческие смыслы, сформировавшиеся на базе 
познавательного опыта человека, хранить в 
памяти определённым образом упорядочен-
ные ономастические категории. С помощью 
этих категорий человек описывает ономасти-
ческие знания, которые сформировались в 
результате процессов концептуализации и 
категоризации и востребованы им качестве 
маркированных.  

Топонимическая единица, как и любое 
слово, имеет значение, и оно включает, по 
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мнению В.А. Никонова, три плана: дотопо-
нимическое (этимологическое значение, 
апеллятивное); собственно топонимическое 
(обязательное прямое географическое) зна-
чение и посттопонимическое значение – ас-
социации, связанные с фоновыми знаниями, 
в результате знакомства человека с объектом 
[3, с. 58-63]. Семантика топонима отражается 
не только на языковых, но и на ментальных 
уровнях. 

Поскольку любое имя собственное само 
по себе не может считаться семантически 
значимой ономалексемой (в нашем случае 
тополексемы) по той причине, что оно явля-
ется семантически значимым только в соста-
ве устойчивого субстантивного словосочета-
ния, которое включает в себя имя собствен-
ное и имя нарицательное, то географический 
объект на ментальном уровне категоризиру-
ется дважды: «посёлок Учкудук» или «город 
Москва». В подобного рода словосочетаниях 
имя собственное является частью семантиче-
ски целостного словосочетания и выполняет 
роль приложения (несогласованного опреде-
ления). 

Целью данного исследования является 
осмысление ментальных уровней знаний, на 
которых отражается семантика топонимиче-
ской единицы – значение названия узбекско-
го города Учкудук и концептуальное содер-
жании песни «Учкудук – три колодца». Объ-
ектом исследования является семантика то-
полексемы Учкудук как языковой единицы, 
актуальной в языковом сознании носителя 
как узбекского, так и русского языка для по-
нимания песенного контекста, в котором этот 
топоним играет роль маркера поэтической 
языковой личности, воплощающийся в двух 
ипостасях – автора и адресата. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
«С точки зрения антропоцентрического 

подхода, топонимическое наречение рассмат-
ривается как процесс познавательной дея-
тельности, а сами топонимы как результат или 
продукт познавательной деятельности чело-
века» [4, с. 26]. Осмысление топонимов в ког-
нитивном аспекте позволяет выявить, каким 
образом наиболее ярко проявляются нацио-
нально-культурные особенности менталитета 
того или иного народа, как топонимические 

единицы объективируют понятия, сформиро-
ванные в результате процесса познания, по-
чему для этой местности в своё время было 
выбрано именно это наименование. 

Автор текста песни «Учкудук – три ко-
лодца» (в названии отмечается и иная пунк-
туация: «Учкудук. Три колодца») Ю. Энтин. 
Он написал стихи на русском языке на музы-
ку руководителя ансамбля Ф.К. Закирова. 
Исполнитель песни – узбекский вокально-
инст-рументальный ансамбль «Ялла». Зазву-
чавший в 1981 г. в восточном исполнении 
шлягер стал очень популярным. Широкая 
известность этой наивной песни способство-
вала тому, что о городе узнала страна. Песня 
вошла в число 20-ти шлягеров СССР. В наши 
дни в репертуаре всех концертов ансамбля 
«Ялла» эта всеми любимая песня о красивом 
городе посреди пустыни исполняется на всех 
концертах. Приведём полностью текст песни.  

 
Горячее солнце. Горячий песок. 
Горячие губы – воды бы глоток. 
В горячей пустыне не видно следа... 
Скажи, караванщик, когда же вода? 

Учкудук – три колодца, 
Защити, защити нас от солнца! 
Ты в пустыне – спасительный круг, 
Учкудук! 

Вдруг дерево жизни – таинственный страж. 
А может быть, это лишь только мираж. 
А может быть, это – усталости бред, 
И нет Учкудука, спасения нет... 

Учкудук – три колодца, 
Защити, защити нас от солнца! 
Ты в пустыне – спасительный круг, 
Учкудук! 

Любой в Учкудуке расскажет старик, 
Как город-красавец в пустыне возник, 
Как в синее небо взметнулись дома 
И как удивилась природа сама... 

Учкудук – три колодца, 
Пусть над ним, пусть над ним светит  

солнце! 
Ты в пустыне – спасительный круг, 
Учкудук! 

 
В зависимости от установки номинатора 

и воспринимающего субъекта в семантике 
топонима Учкудук выделяются ментальные 
уровни, репрезентирующие адресную и но-
минативную, прагматическую, самоиденти-
фицирующую и символическую функции.  

Адресная и номинативная функции. 
Как знак естественного языка топоним (гео-
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графическое название) выполняет основную 
номинативную функцию и связанную с обо-
значением реального географического объек-
та местности, его месторасположения, адрес-
ную функцию.  

Учкудук изначально был посёлком го-
родского типа и относился к Бухарской об-
ласти. В настоящее время это администра-
тивный центр Учкудукского района Навоий-
ской области Узбекистана.  

А.Л. Шарандин отмечает: «Среди имён 
собственных различают имена собственные в 
узком смысле этого слова и в широком, вклю-
чающем наименования. В узком смысле – это 
имена собственные, которые обозначают 
имена людей, клички животных, географиче-
ские и астрономические названия». К именам 
собственным в широком понимании отно-
сится, например, название пьесы «Не в свои 
сани не садись» [5, с. 70, 74].  

Номинация топонима Учкудук как име-
ни собственного в узком смысле в анализи-
руемой песне имеет назывной характер, о 
чём свидетельствует его способность соче-
таться с несогласованным определением в 
атрибутивной (определительной) позиции, 
это «город-красавец в пустыне», то есть кра-
сивый город. Специфика лексического зна-
чения этого топонима (как и любого имени 
собственного) заключается в индивидуализа-
ции и выделении данной местности особым 
языковым знаком из ряда однородных с ним 
других географических объектов.  

Следовательно, имя собственное обрета-
ет значимость на ментальном уровне в соста-
ве словосочетания. Любой географический 
объект «именуется дважды» [6, с. 84]: «посё-
лок Учкудук» или «город Москва» (даже ес-
ли мы не произносим слово город, мы имеем 
в виду именно город, когда слышим выска-
зывание «Он живёт в Москве»). Речь идёт о 
том, что в сознании имя собственное всегда 
ассоциируется с географическим объектом 
как едином мыслительном целом, что «сви-
детельствует о высокой степени выполнения 
функции индивидуализации и адресации гео-
графического объекта» [6, с. 84], актуализа-
ции значения топонимической единицы, со-
относящейся с конкретным географическим 
объектом. 

В этом случае имя собственное является 
частью семантически значимого словосоче-

тания в роли несогласованного определения 
(приложения) при имени нарицательном – 
посёлок, город и т. п., которые, будучи родо-
выми наименованиями, как правило, стоят 
перед именами собственными. В анализи-
руемой песне несогласованное определение 
«три колодца» стоит в постпозиции (после 
определяемого слова), что усиливает поэти-
зацию топонима Учкудук.  

Как известно, в 50-х гг. ХХ века между 
Сырдарьей и Амударьей в пустыне Кызыл-
кум было обнаружено урановое месторожде-
ние. В 1958 г. среди корявого саксаула поя-
вился закрытый промышленный посёлок Уч-
кудук со статусом секретного стратегическо-
го объекта, где добывалась урановая руда 
(гриф секретности с Учкудука сняли только в 
1979 г.).  

Участникам экспедиции (стационарная 
геологическая партия № 54) были выкопаны 
три колодца: один кудук (в переводе с узбек-
ского означает «колодец») – для питья, дру-
гой колодец служил для мытья и купания, 
третий предназначался для технических 
нужд. Эта нумеративная информация и легла 
в основу номинации топонимического объ-
екта Учкудук. К 1978 г. посёлок превратился 
в посёлок городского типа. В наши дни это 
уже город Учкудук, который относится к На-
воийской области Узбекистана. 

Благодаря песне «Учкудук – три колод-
ца» страна узнала о существовании промыш-
ленного городка в Узбекистане. 

Прагматический уровень. Топоним 
Учкудук – это своеобразная карта местности, 
территория под палящим солнцем. Первые 
строки песни содержат стилистический при-
ём повторения ключевого слова «горячий», 
обеспечивая образность песни. 

 
Горячее солнце. Горячий песок. 
Горячие губы – воды бы глоток. 
 
Происходит поэтизация места – караван, 

идущий по знойной «горячей пустыне», мо-
жет здесь остановиться, потому что есть три 
колодца, можно отдохнуть, выпить воды. В 
пустыне вода очень важна, поэтому звучит 
обращение к караванщику. 

 
Скажи, караванщик, когда же вода?  
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На территории Узбекистана географиче-
ские названия с компонентом «КУДУК» дос-
таточно частотны, например:  

Аткудук (Откудук) – колодец для лоша-
дей, лошадиный колодец («от» – лошадь);  

Джаркудук (Жаркудук) – колодец у ов-
рага («жар» – овраг);  

Джалакудук (Жалакудук) – колодец, где 
собирается ливневая вода («жала» – ливень, 
сель);  

Джускудук (Жизкудук) – место, где мно-
го колодцев (от казахского «жуз» – сто);  

Ташкудук (Тошкудук) – каменистый ко-
лодец, колодец с каменистым дном («тош» – 
камень);  

Учкудук – три колодца (уч – три) [7, с. 30]. 
Номинация топонимов приобретают 

конкретные формы реализации прагматизма, 
который отражается в сознании носителей 
узбекского языка. Ср.: пословицы со словом 
золото: «Земля – клад, вода – золото» (узб.) и 
«Слово – серебро, молчанье – золото» (рус.). 

Как известно, через Центрально-Азиат-
ский регион, в том числе и на территории 
современного Узбекистана, проходил Шёл-
ковый путь. Колодцы были необходимы, и 
они располагались через каждые 12–15 ки-
лометров пути. 

Уровень самоидентификации. На 
уровне самоидентификации сосредотачива-
ется национальная специфика соответст-
вующей восточной культуры. Любой человек 
имеет определённую национально маркиро-
ванную когнитивную базу как особым обра-
зом структурированную совокупность пред-
ставлений. 

Положение о тесной связи языка и куль-
туры в свое время подчёркивал В. фон Гум-
больдт, считая, что языки народов – это раз-
ные способы «видения мира». Для жителей 
пустынных территорий слово «караванщик» 
имело особое значение. Это был человек, 
который сопровождал караваны и знал, где 
по пути каравана есть специальные колодцы 
с водой в горячих песках.  

По происхождению существительное 
«караван» восходит к персидскому «кар 
бан» – «тот, кто управляет делом». Кара-
ван – это «группа вьючных животных (верб-
людов, мулов и др.), перевозящих грузы, лю-
дей по степям и пустыням». В первой трети 
XVII века, возможно при тюркском посред-

стве, это слово попало в русский язык. В на-
ши дни слово расширило своё значение. 
Словарь С.И. Ожегова даёт следующее тол-
кование: «группа следующих друг за другом 
транспортных судов»; в наши дни слово «ка-
раван» служит для обозначения сухопутных 
транспортных, морских или речных судовых 
колонн. 

На ментальном уровне наши знания о 
«караванщике» отражают познавательный 
опыт о восточной культуре.  

Символический уровень. Т.А. Дьяконова 
подчёркивает, что в семантической структу-
ре топонима неотъемлемым элементом явля-
ется образный [8]. Образность в песне созда-
ётся метафорой, которая служит появлению 
словосочетания «спасательный круг», кото-
рое имеет символическое значение. В пря-
мом значении это индивидуальное спаса-
тельное средство для упавшего в воду (много 
воды). В нашем же случае в безбрежной го-
рячей пустыни появляется «спасательный 
круг» как необходимость воды (мало воды). 
Появляется антинонимия, отражающая пред-
ставление «много – мало», но и в том и в 
другом случае отражая мысль о спасении 
жизни человека. Сознание человека направ-
лено на использование словосочетания «спа-
сительный круг» в позиции ремы – составно-
го именного сказуемого, что усиливает его 
образность: 

 
Учкудук! 
Ты в пустыне –  спасительный круг… 
 
В итоге лексическая единица «круг» ста-

новится единством когниции. Когнитивная 
сущность поэтического языка предстаёт не 
только как средство передачи информации о 
действительности, но и как средство хране-
ния информации в языковых знаках. Понятие 
«круг» – распространённый геометрический 
символ, его форма у всех народов ассоции-
руется с видом Солнца. У круга нет направ-
ления начала или конца. Однако в тексте 
песни метафора «круг» указывает направле-
ние пути каравана к городу с тремя колодца-
ми, к «городу-красавцу».  

Таким образом, необходимым условием 
понимания текста песни «Учкудук – три ко-
лодца» является знание специфики соответ-
ствующей культуры, символов национальной 
языковой картины мира, отражающих этно-
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культурную информацию. В языковом соз-
нании современных носителей русского язы-
ка актуальное название узбекского города 
Учкудук символизирует страну Узбекистан и 
место на карте региона, где светит «горячее 
солнце». 

Е.Ф. Ковлакас обращает внимание на тот 
факт, что антропоцентрический подход к 
изучению топонимов акцентирует внимание 
на ещё одном плане значения топонимов – 
«посттопонимическом, то есть о значениях, 
которые появляются дополнительно, как бы 
подстраиваясь под названием объекта» [9,  
c. 339]. В этом случае топоним Учкудук, не 
утративший топонимическую реальность 
города среди пустыни, подвергается стили-
стической актуализации и служит ярким по-
этическим образом города, где есть в колод-
цах вода, который служит «спасательным 
кругом» для утоления жажды. 

 
Ты в пустыне – спасительный круг. 
Защити, защити нас от солнца! 
 

ВЫВОДЫ 
 
На ментальном уровне в семантике то-

понима Учкудук реализуются адресная и но-
минативная функции («город-красавец»), 
прагматический уровень («горячее солнце», 
«горячий песок», «горячая пустыня», «пус-
тыня»), уровень самоидентификации («кара-
ванщик») и символический уровень («круг» – 
солнце, Учкудук – «спасательный круг»).  

В узбекском языке есть слово «солнце», 
которое употребляется в повседневной речи 
в значении «небесное светило», поскольку 
слишком много даёт света и тепла. Но оно 
такое «горячее» и его так «много» в пустыни, 

что в этом языке отсутствует дифференциа-
ция уменьшительно-ласкательной формы 
солнца – «солнышко», которое частотно в 
русском языке. Слово «солнышко» употреб-
ляется в обоих языках, но в узбекском языке 
только в значении ласкового обращения к 
любимому и дорогому человеку. 

В тесте песни подчёркивается антинони-
мия, отражающая представление о спасении 
жизни человека в пустыни (глагол в форме 
повелительного наклонения («Защити, за-
щити нас от солнца!») и в то же время ут-
верждается – «Пусть над ним, пусть над ним 
светит солнце!».  

Метафорическая природа познания и её 
средства репрезентации отражают один из 
ярких образов, представленных в тексте, – 
образ «круга», знакового для поэтического 
дискурса. Отражается метафорическое ав-
торское преломление коллективного отраже-
ния мира в этнокультурном сознании русско-
го и узбекского языкового сообщества.  

Успех песни видится в отражении когни-
тивно-креативного потенциала его авторов – 
уникального типа поэтической языковой 
личности, который воплощается в двух ипо-
стасях – автора (поэта и композитора) и ад-
ресата (слушателя), объективирующих ин-
тернациональный взгляд на поэтическую 
картину мира. 

Поэтическая (песенная) картина мира, в 
отличие от языковой картины мира, вербали-
зующейся топонимом Учкудук, представлена 
знаками вторичной номинации (метафорой 
«круг», перифразой «три колодца», эпитета-
ми «горячий», «город-красавец») – элемен-
тами поэтического сознания.  
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	Последующие эпизоды содержат картины перехода героя в волшебный мир. Оставшись один, Алёшка получает записку от Елены и оправляется на встречу с ней. «Часы гулко пробили двенадцать раз»P1F P, и вот из заветного окна опускается тонкая серебристая лестн...
	В дальнейшем развитии сюжета сказочные герои при переходе из одного озера в другое будут именно низвергаться вниз по водопадам, что является символичным и на уровне пространственного параметра (низ как опасность), и на уровне духовного состояния (испы...
	Сказочное пространство в произведении С.Л. Прокофьевой непосредственно связано с образами кольца и ключа. «Елена взяла золотой локон и обмотала его вокруг Алёшкиного безымянного пальца. И в тот же миг шелковистый локон превратился в твёрдое золотое ко...
	Образ ключа также архетипичен, известный со времён архаических обрядов охранительной магии, из мифологии он перешёл в народную и литературную сказку как символ закрытия – открытия, пленения – освобождения, обретения тайного знания. Прикосновение чудес...
	Художественное пространство сказки динамично, поскольку постоянно движется и видоизменяется, при этом переходя из замкнутого в открытое и наоборот. Образ дома олицетворяет замкнутое пространство, виды озера или полёты Выворотня становятся образами отк...
	Замкнутость и открытость пространства постоянно чередуются. Одним из признаков сказочного пространства в произведении Прокофьевой становится его прерывность, или дискретность. Таким образом, «мгновенная смена пространственно-временных координат освобо...
	Герои преодолевают озёрные воды на ладье, что, несомненно, отсылает читателя к античной мифологии, образу Харона, мрачного перевозчика душ умерших через реку мёртвых Стикс в Аиде. Намёк на приметы адского мира не пропадает даром в сказке и обретает см...
	В сказке С.Л. Прокофьевой вода сказочных озёр представлена природной номинантой озера и водопада, который является проводником из одного пространства в другое. Каждое озеро символизирует определённый этап духовного пути Алёши, несёт в себе особую волш...
	Далее сказочный дискурс через водопад, низвергающий героев опять же вниз, выносит их в Озеро Водяных Лилий, которое «было окутано яркими и нежными огоньками»P6F P. «Вода была тёмной, полная теней. Красивые и мягкие венки лилий отражались в бездонной в...
	Следующий водопад уносит героев в пространство озера Русалок, которое населено древними мифическими существами: «Лучи солнца, пробиваясь сквозь воду, освещали их неподвижные лица, полные тайны и молчания»P9F P. В сказке Прокофьевой, как и в фольклорно...
	После озера Русалок водопад относит героев в пространства Золотого озера, которое «мерцало, сияло, а на маленьких островках лежали целые слитки золота!»P13F P. При переходе к нему «ладья рухнула вниз», Алёшу накрывает тяжёлая волна, опять падение и не...
	При переходе к великолепному сверкающему Аметистовому озеру тяжесть воды становится для мальчика непосильной, а ладья впервые начинает утрачивать свой первоначальный облик: она стала меньше, вёсла короче, фигурка на носу ладьи опустила голову. Деформа...
	В пространстве Аметистового Замка способность Алёшки к милосердию и его жалость к Рыцарю Алого Шиповника (отказ убить его), а также борьба с собственными страхами в залах замка ведут к благополучию самого героя и сказочных персонажей, поверженных злым...
	Волшебная энергетика аккумулируется в замке в камне Эвидентисе, который находится на треножнике. Треножник с античных времён символизирует святилище как место концентрации мистических сил. Таинственная сила камня подчёркивается и отсутствием в зале ам...
	Из Аметистового замка путь героя лежит в Алмазное озеро. Продолжающаяся деформация ладьи, её уменьшение в размерах и метаморфоза резной фигурки, печально уронившей голову на грудь, создают ощущение растущего напряжения и надвигающихся ужасов. Если в п...
	Путь к последнему седьмому озеру предваряет и последняя метаморфоза ладьи, в которой может уместиться теперь только один человек – Алёшка, поникшая резная фигурка закрыла лицо деревянными ладонями, предвозвещая неминуемую смерть героя. Седьмое озеро о...
	Видоизменения пространства открывают тайну Елены, которая обретает свой действительный омерзительный облик и оказывается злой колдуньей Моргандой, виновницей всех зол волшебного мира.
	Очевидно, что последующий эпизод опасного восхождения Короля и Алёшки на крутую, почти отвесную скалу, преодоления обледенения, громов и молний, спасения от нападения страшных кошек-убийц, восхождения с камнем Эвидентисом, который становится всё тяжел...
	На вершине скалы Алёшка вставляет Эвидентис в треугольную выемку, и сразу происходит «расколдовывание» сказочного мира: его финальная трансформация – созидание королевского замка с окрестностями из пустоты, а после гибели Морганды в Серном озере – пре...
	Алёшка совершает второе после перехода по озерам нисхождение – спускается по винтовой лестнице к железной двери в реальный мир, открывает его чудесным ключом с золотой звездой и оказывается у себя дома.
	В сказке Прокофьевой взаимодействие параллельных миров – реального и сказочного происходит через динамические метаморфозы пространства: нежилой дом оказывается порталом в волшебную страну, таинственная лестница – путём в неведомый мир. В «Королевстве ...
	Перемежающееся вертикально-линейное движение героев также формирует особое пространство сказки: спуск по вертикали по волшебной лестнице к Серебряному озеру, движение по горизонтали озёрной глади, завершающееся актом низвержения вниз при переходе чере...
	М.М. Бахтин представил философскую идею, выражающую мотивацию поступков человека в зависимости от его окружения: «Каждый человек неповторимо причастен бытию, каждый имеет в бытии единственное «место», с которого «время и пространство индивидуализуются...
	Миновав Аметистовое озеро, герои оказываются в аметистовом же замке. Готическая стилистика (стройные шпили, зубчатые стрельчатые башни) парадоксально сочетается с воздушностью, кажущейся прозрачностью замка. После отказа Алёшки убить Рыцаря Алого Шипо...
	Переплыв Алмазное озеро, дети оказываются у прекрасного дома с беломраморной лестницей, близ которого в железной конуре мечется собака. Замкнутое пространство  конуры предстаёт как знак унизительного плена, оно контрастирует с увитым розами домом.
	Наконец, из небытия возвращается замок Эвидентис, пространство которого имеет особый статус. В сказке присутствует неявная оппозиция рая и ада, имеющая пространственные характеристики. Серное озеро уже по своему названию маркирует адское место. Отсутс...
	ВЫВОДЫ
	Пространственные характеристики и метаморфозы сказочного пространства, особенности его взаимодействия с пространством реальным, мифологемы лестницы и ключа, оппозиции горизонтали – вертикали, исчезновения – появления, открытости – замкнутости, безгран...
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