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МАТЕРИК БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

БаБа-Яга как архетип русской женщины
е.Л. Яковлева

	 	 Сказочным	чем-то	повеяло	снова…
(В. Соловьев)

  Там	на	неведомых	дорожках
	 	 Следы	невиданных	звереи� ;
	 	 Избушка	там	на	курьих	ножках
	 	 Стоит	без	окон,	без	двереи� …

(А.С. Пушкин)

Образ	женщины	во	все	времена	был	окутан	
ореолом	 таинственности	 и	 непостижи-
мости.	 Женщина	 в	 различные	 культур-
но-исторические	 эпохи	в	 силу	природнои� 	

артистичности,	 практичности	 и	 мягкости/власт-
ности	меняла	 свои	маски,	 выступая	 в	 роли	музы,	
романтическои� /героическои� 	 натуры,	 коварнои� 	
искусительницы,	таи� ного	манипулятора	или	праг-
матичного	властителя.	Огромныи� 	диапазон	ее	ме-
тафизических	амплуа	(от	очаровательных	просту-
шек	 до	 внушающих	 страх	 и	 отвращение	 старух),	
проявляющихся	в	пределах	однои� 	жизни,	привле-
кает	к	 себе	внимание,	 способствуя	тому,	что	жен-
щина	 остается	 вечным	 объектом	 исследования.	
Пытаясь	проникнуть	в	таи� ны	ее	души,	осуществим	
реконструкцию	образа	Бабы-Яги,	характеризуя	его	

как	 архетипическии� 	 применительно	 к	 русскому	
женскому	началу.	

В	 концепции	 психоаналитика	 К.Г.	Юнга	 по-
нятие	архетип означает	изначально-врожденные	
психические	 структуры,	 образы	 фантазии,	 при-
сущие	 человеческои� 	 общности	 и	 составляющие	
основу	 коллективного	 бессознательного1. Уни-
версальность	 и	 вечность	 архетипам	 придает	 их	
символичность:	 архетипы	 не	 привязаны	 к	 чему-
то	 конкретному,	 пространственно-временному,	
что	способствует	богатству	их	смыслов,	значении� 	
и	 ассоциации� ,	 накапливаемых	 в	 процессе	 свое-
го	 исторического	 существования.	 Особенностью	
архетипов	 является	 то,	 что	 они	 как	 результат	
многовекового	 опыта	 предков	 наследуются	 не	
только	 коллективно,	 но	 и	 индивидуально. Мож-
но	 утверждать,	 что,	 несмотря	 на	 обобщенность	
своего	характера,	архетипы	играют	важную	роль	
и	 в	 культуре	 в	 целом,	 проявляясь	 в	 верованиях,	
мифах	и	произведениях	искусства,	и	в	бытии	че-
ловека,	 высвечиваясь	 в	 сновидениях,	 деи� ствиях	
и	 поступках.	 Архетип,	 представляя	 схематичную	

1 См. подробнее: Юнг К.Г. Структура психики и архетипы. 
М.: Академический проект, 2009. 303 с.

Аннотация. Объектом исследования выступает образ Бабы-Яги, представляющий собой некое подобие 
определённому типу русской женщины. В персонаже Яги выражаются эмоции, действия и поступки, демон-
стрирующие противоречивость и непредсказуемость женской натуры, воплощая различные стереотипы 
ее характера (любящей женщины, женщины-демона и женщины-героини). Связанная с Великой Матерью, 
Баба-Яга является «осколком» матриархальных, патриархальных, шаманских, анимистических и тотеми-
стических представлений древнейшего мировидения. Всё это делает архетипический образ сложным и 
многогранным, но при этом достаточно вуалированным, ввиду того, что, в дошедших до нас сказочных 
историях, Баба-Яга показана старухой.
Основными методами научного исследования, которыми руководствовался автор в работе, можно на-
звать диалектический, исторический, сравнительный, описательный.
Несмотря на свою второстепенность образа в сюжетных линиях, Баба-Яга несёт большую ответствен-
ность за счастливые судьбы героев, проходящих при её участии обряд инициации. Именно этот сказоч-
ный персонаж воплощает собой огромную энергийную силу и мощь, концентрирующие в себе сложность, 
многоплановость и непредсказуемость судьбы русской женщины.
Ключевые слова: архетип, Баба-Яга, женский образ, кентавричность, инициация, интуиция, жизненный 
путь, лес, избушка, ступа и помело.
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которои� 	 связана	 с	 одновременным	неприятием	и	
притягательностью.

Возвращаясь	 к	 ключевои� 	 проблеме	 статьи,	
проанализируем	 образ	 Бабы-Яги	 как	 архетипич-
ныи� ,	бытии� ная	схема	которого	накладывает	опре-
деленныи� 	отпечаток	на	жизнь	русскои� 	женщины.	

Яга	представляет	собои� 	сложную	женскую	на-
туру,	в	которои� 	переплетены	реальные	и	мифоло-
гические	 черты.	 Ее	 образ	 мозаичен:	 он	 включает	
в	 себя	 матриархальные,	 патриархальные,	 шаман-
ские,	анимистические,	тотемистические	элементы.	
Она	—	значимая	Богиня	древности,	чье	сакральное	
значение	несколько	раз	трансформировалось,	дои� -
дя	до	нас	в	лоскутно-преображе�нном	виде.	Тем	не	
менее,	«русская	Баба	Яга…	и	другие,	—	это	не	«Ве-
неры»,	которые	несут	плодородие	и	прогресс,	они…	
гораздо	большее,	 чем	только	 это.	Перечисленные	
дарительницы	жизни	и	вершительницы	судеб	яв-
ляются	 «властительницами»	 (или	 «правительни-
цами»)	и	как	таковые	сохранились	в	индивидуаль-
ных	верованиях	очень	долго,	несмотря	на	то,	 что	
их	 сбросили	 с	 постаментов,	 милитаризировали	 и	
скрестили	 с	 индоевропеи� скими	 божественными	
невестами	и	супругами»3.	При	этом	Баба	Яга	обла-
дает	«неким	дьявольским	духом»4,	придающим	ее	
образу	«перчинку».	

В	 дошедших	 до	 нас	 сказках	 Баба-Яга,	 как	
правило,	 выступает	 в	 качестве	 второстепенного	
персонажа,	 тем	 не	 менее,	 ее	 функции	 являются	
ключевыми.	Именно	она	владеет	ключом	сказоч-
нои� 	 загадки	 (знает	 о	 месте	 нахождения	 Кощея	
Бессмертного/Змея	Горыныча/потерянного),	тем	
самым	помогая	герою/героини	в	обряде	инициа-
ции.	Прои� дя	ряд	испытании� 	с	помощью	Ягини	(ее	
рекомендации� 	или	волшебных	предметов),	герои� /
героиня,	преодолевая	препятствия,	 становится	в	
прямом	 значении	 слова	 Героем/личностью.	 По-
мощь	Яги	обусловлена	ее	первоначальнои� 	ролью	
Великои� 	матери,	несущеи� 	ответственность	за	все	
рожденное	 и	 живущее,	 что	 передалось	 каждои� 	
женщине	в	виде	материнского	инстинкта	и	мудро-
сти,	 основаннои� 	 на	 жизненном	 опыте,	 практич-
ности	и	знаниях.	Н.	Бердяев	в	«Метафизике	пола	
и	 любви»	 пишет,	 «женщина,	 осуществляя	 свое	
женственное	назначение,	может	сделать	великие	
открытия,	 которые	 не	 способен	 сделать	 мужчи-
на.	Только	женщине	могут	открыться	некоторые	

3 Угрешич Д. Снесла Баба Яга яичко. М.: Эксмо, 2011. С. 332.
4 Там же. С. 333.

конструкцию,	содержательно	раскрывается	толь-
ко	при	соприкосновении	с	конкретнои� 	ситуациеи� ,	
наполняясь	 материалом	 опыта.	 До	 сих	 пор	 нет	
полного	 систематизированного	 списка	 архети-
пов.	Если	вспомнить	К.Г.	Юнга,	то,	работая	с	ними,	
он	при	необходимости	пополнял	свои� 	 список.	На	
наш	 взгляд,	 выделенные	 им	 архетипы	 Большая	
мать,	Анима	и	Анимус	не	в	полнои� 	мере	раскры-
вают	природу	женскои� 	души.	Более	того,	сам	уче-
ныи� ,	являясь	западным	человеком,	характеризует	
женщину	своего	типа	ментальности.	А	как	быть	с	
«загадочнои� 	русскои� 	душои� »?

Эти	 обстоятельства	 заставляют	 обратиться	 к	
русским	народным	сказкам,	где	одним	из	популяр-
ных	персонажеи� 	была	Баба-Яга,	чеи� 	облик	вызыва-
ет	неоднозначные	реакции.	Возможно,	загадки	не-
постижимои� 	русскои� 	души	в	ее	женском	варианте	
связаны	с	этим	образом.	

Пытаясь	 содержательно	 реконструировать	
архетип	 Бабы-Яги,	 мы	 обнаруживаем	 его	 множе-
ственность	и	даже	кентавричность,	что	приводит	
к	параллелям	с	образом	Родины	у	русских.	Первым	
образ	 «кентавра»	 применил	 в	 1927	г.	 мыслитель	
Г.П.	Федотов,	 считая,	 что	 «образ	 России	 двоится»,	
у	нее	раздвоенное	лицо.	С	однои� 	 стороны,	Россия	
олицетворяет	 белыи� 	 образ	 «Небеснои� 	 Жены»,	
«оцерковленныи� 	и	вознесенныи� »,	 с	другои� 	 сторо-
ны,	 это	—	кровавыи� 	 образ	 «мятежных	днеи� »2.	По	
Г.П.	Федотову,	 именно	 в	 России	 происходит	 стол-
кновение	цивилизации� 	Востока	и	Запада,	 внося	в	
ее	судьбу	трагическии� 	раскол.	Идея	кентаврично-
сти	неоднократно	обыгрывается	и	в	художествен-
ном	 творчестве.	 В	 повести	 «Крестовые	 сестры»	
А.М.	Ремизов	двои� ственность	России	выражает	ме-
тафорами	«святая	Русь»	и	«клетка	с	обезьянами».	
Вспомним	поэтические	строчки	И.	Северянина,	го-
ворящие	о	женскои� 	двои� ственности	Родины:

«Бывают дни: я ненавижу
Свою отчизну — мать свою.
Бывают дни: ее нет ближе
Всем существом ее пою.
Все, все в ней противоречиво,
Двулико, двуедино в ней».

Думаем,	 что	 в	 образе	 России,	 олицетворяю-
щеи� 	 женское	 начало,	 благодаря	 кентавричности	
проявляется	 архетипичность	 Бабы-Яги,	 рецепция	

2 Федотов Г.П. На поле Куликовом // Федотов Г.П. Судьба и 
грехи России. М.: Дарь, 2005. С. 103, 105.

Материк бессознательного
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образ	 «нежно	 любящеи� 	 женщины,	 жизнь	 и	 чув-
ства	которои� 	разбиты»;	«демоническии� 	характер,	
смело	 разрушающии� 	 все	 условности	 созданного	
мужчинами	мира»;	«женщина-героиня»,	для	кото-
рои� 	 характерна	 «включенность	 в	 ситуацию	 про-
тивопоставления	героизма	женщины	и	духовнои� 	
слабости	 мужчины»8.	 Все	 стереотипы	 женского	
характера	носит	в	 себе	и	 олицетворяет	Яга,	 дея-
тельность	 которои� 	 В.Я.	Пропп	 классифицировал	
как	 Яга-дарительница,	 Яга-похитительница	 и	
Яга-воительница9.

Никто	 не	 задумывался,	 что	 у	 Бабы-Яги	 есть	
своя	история	жизни,	 которои� 	 нет	места	 в	 сказоч-
ном	 повествовании.	 Тем	 самым	 бытие	 Яги,	 оку-
танное	 таи� нои� 	 и	 недосказанностью,	 становится	
мифизированным.	 Согласно	 законам	мироздания,	
жизнь	 проходит	 стадии	 рождения	 —	 детства	 —	
молодости	—	зрелости	—	старости.	Все	эти	стадии	
прошла	когда-то	и	Баба-Яга,	но	в	сказках	сохрани-
лись	 только	 эпизоды,	 связанные	 с	 ее	 старостью,	
которая	 была	 преждевременнои� 	 из-за	 многозна-
ния	(вспомним	русскую	пословицу	«Много	будешь	
знать	—	скоро	состаришься»).	Судя	по	волшебному	
дарованию	и	развитои� 	интуиции,	жизненныи� 	путь	
Яги	был	богатым	и	событии� ным/со-бытийным.	В	
глухом	лесу,	среди	диких	звереи� 	и	разного	рода	не-
чисти	(Ауки,	Лешего,	кикиморы,	лесавок	и	Листи-
на)	она	безропотно	несе�т	свои� 	женскии� 	крест,	что	
говорит	 о	 драматичности	 ее	 судьбы.	 Отсутствие	
семьи	(по	некоторым	версиям	она	съела	дочь/до-
череи� ),	 неуклюжее	 ведение	 домашнего	 хозяи� ства	
(из-за	слепоты),	но	при	этом	осмотр	ввереннои� 	еи� 	
территории	 и	 постоянная	 забота	 о	 периодически	
появляющихся	 в	 избушке	 посторонних	 —	 таков	
список	ее	дел.	Хотя	сказочное	предание	и	потеря-
ло	 историю	 Бабы-Яги,	 тем	 не	 менее,	 в	 ее	 жизни,	
наверняка,	была	и	страничка	любви/любовеи� 	(не-
удачных),	вследствие	которых	она	оказалась	в	оди-
ночестве	в	лесу,	живя	отшельницеи� 	и	быстро	вы-
проваживая	непрошенных	гостеи� .	Женское	лесное	
одиночество	 сделало	 ее	 сильнои� 	 и	 независимои� ,	
способнои� ,	при	необходимости,	возложить	на	себя	
мужские	 обязанности.	 Помогая	 героям	 сказок	 в	
структурировании	их	«расплывчатои� 	душевности»	
(Н.	Бердяев)	и	жизненного	пространства	из	хаоса	в	

8 См. подробнее: Лотман Ю. Беседы о русской культу-
ре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало 
XIX века). СПб.: Искусство, 1994. 758 с.
9 Пропп В. Исторические корни Волшебной Сказки. М.: 
Лабиринт, 1998. С. 146.

таи� ны	жизни,	только	через	женщину	может	при-
общиться	 к	 ним	 мужчина»5.	 В	 приведеннои� 	 ци-
тате	 обнаруживаются	 намеки	 на	 особое	 женское	
знание,	основанное	на	интуиции,	опыте	и	чутком	
восприятия	 жизни,	 что	 дает	 возможность	 при-
общения	к	 таи� нам	бытия.	П.А.	Флоренскии� 	 спра-
ведливо	 полагает,	 что	 «женская	 деятельность	 в	
значительнои� 	 мере,	 в	 более	 значительнои� ,	 чем	
мужская,	есть	деятельность	не	самои� 	женщины,	а	
других	сил	в	женщине»6.	Здесь	русскии� 	философ,	
на	наш	взгляд,	вуалирует	в	качестве	другой силы 
—	интуицию	 как	 энергии� ную	 гносеологическую	
особенность	 в	 жизни	 женщины,	 трудно	 поддаю-
щуюся	рационализации	и	дефиниции:	

«Ты сердца чуткого прозреньем
Те правды можешь угадать,
Которых нам ни размышленьем,
Ни долгой жизнью не дознать».
    (Н.Ф. Щербина)

Баба-Яга,	 являясь	 женщинои� 	 (о	 чем	 многие	
забыли	или	не	берут	в	расчет,	ввиду	нивелирован-
ности	 полового	 различия	 из-за	 возраста,	 ставше-
го	причинои� 	ее	постепеннои� 	мимикрии	в	«пол	без	
пола»),	владеет	знаниями,	полученными	благодаря	
насыщеннои� 	событиями	жизни	и	испытанным	раз-
нообразным	чувствам.	Необходимо	напомнить,	что	
знание	 женщины	 не	 только	 интуитивно,	 но	 эмо-
ционально-субъективно:	 каждая	 женщина	 несет	 в	
себе,	нередко	глубоко	сокрытыи� 	или	нераскрытыи� ,	
огромныи� 	диапазон	чувств,	эмоции� 	и	образных	ас-
социации� ,	 накопленных	 благодаря	 собственному	
взгляду	на	ситуативность	мира.	Прав	был	П.А.	Баку-
нин,	утверждая,	что	женщина,	«чтобы	узнать,	живет	
и	 любит,	 и	 потому	 узнае�т	 все	 голоса	жизни»7,	 что	
подчеркивает	 гносеологическии� 	 характер	женских	
эмоции� ,	ее	эмоциональныи� 	интеллект.

Если	 рассуждать	 о	 том,	 к	 какому	 типу	 отно-
ситься	Баба-Яга,	то	в	ее	облике	и	деи� ствиях	спле-
таются	в	неразрывное	единство	все	типы	женских	
образов.	Так,	Ю.М.	Лотман,	анализируя	женщин	в	
русскои� 	 литературе,	 назвал	 три	 их	 стереотипа:	

5 Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Эрос и лич-
ность: Философия пола и любви. М., 1989. С. 47.
6 Флоренский П.А. Имена // Тайна имени. Харьков, 1995. 
Т. 1. С. 21.
7 Бакунин П.А. Запоздалый голос сороковых годов (По по-
воду женского вопроса). СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 
1881. С. 391.
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Материк бессознательного

Бабы-Яги	 является	 довольно	 отталкивающеи� :	
уродливая,	 костлявая,	 страшная	 старуха-волшеб-
ница.	Вспомним	ее	сказочные	описания:	«на	печи,	
на	 девятом	 кирпиче	 лежит	 Баба-Яга,	 костяная	
нога»,	 «ноги	из	угла	в	угол,	 губы	на	грядке,	 а	нос	
к	потолку	прирос»,	«сопли	через	порог	висят,	сама	
зубы	точит»,	«кости	у	нее� 	местами	выходят	нару-
жу	 из-под	 тела»11.	 На	 внешнюю	 непривлекатель-
ность	указывает	и	этимология	слова	«Яга»	—	ужас,	
опасныи� ,	 сердиться.	 Подчеркнем,	 что	 понимание	
красоты	является	непостоянным,	ускользающим	и	
эфемерным,	меняющимся	(довольно	быстро)	в	за-
висимости	от	модных,	современных/со-временных 
тенденции� . Более	того,	«все	на	свете	боится	време-
ни»:	нередко	увядающая	красота	являет	свою	обо-
ротную	сторону	в	виде	уродства.	Необходимо	заме-
тить,	что	сами	русские	женщины,	несмотря	на	свою	
внешнюю	привлекательность,	следуя	модным	тен-
денциям	 или	 эпатируя	 окружающих,	 намеренно	
«уродовали»	 свои� 	 облик.	 Так,	 Наталья	 Гончарова,	
создав	 моду	 «на	 черно-белые	 и	 оранжево-синие	
платья-рубашки»,	 скрывающие	 достоинства	 фи-
гуры,	введя	особыи� 	макияж	(«представительницы	
богемы	стали	выезжать	в	 санях	 с	лошадками,	до-
миками	 и	 слониками,	 нарисованными	 на	 щеках,	
лбу	или	шее»),	сама	«покрывала	свое	лицо	ультра-
мариновым	тоном,	скрывавшим	естественные	чер-
ты	ее	лица»12.

Возвращаясь	к	образу	Бабы-Яги,	обладающим	
мощнои� 	 энергетикои� 	 и	 мистическим	 ореолом,	
необходимо	 заметить,	 что	 его	 демоничность,	 со-
вмещающая	 в	 себе	 «мадоннские»,	 «содомские»	 и	
«дионисии� ские»	 черты,	 вызывает	 у	 реципиента	
одновременное	 отвращение	 и	 очарование	 (мно-
гие	 герои	 обращаются	 к	 неи� 	 ласково	 «Ягишна»,	
«бабушка»).	Ее	образ	в	искусстве	оказывается	од-
ним	 из	 любимых	 и	 великолепно	 воспетых	 (под-
черкнем,	 мужчинами).	 Вспомним,	 образы	 Яги,	
ставшие	предметом	преклонения	и	даже	«иконои� 	
стиля»,	в	произведениях	А.С.	Пушкина,	В.А.	Жуков-
ского,	А.	Толстого,	В.	Нарбута,	живописных	работах	
В.	Васнецова,	И.	Билибина,	А.	Бенуа,	И.	Малютина,	а	
также	—	непревзои� денныи� 	кинематографическии� 	
облик	 в	 исполнении	 Г.	Милляра.	 В	 современном	
ландшафте	культуры	имя	Яги	как	специфическии� 	
стильныи� 	 символ	 носят	 магазины,	 рестораны,	

11 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3-х тт. М.: 
Наука, 1984. Т. 1. С. 139, 58, 267.
12 Васильев А. Этюды о моде и стиле. М.: Альпина нон-
фикшн, 2014. С. 17.

космос,	она	решает	самостоятельно	«что	делать?».	
Вспомним	 блоковские	 строчки,	 в	 которых	 он	 вы-
разил	 женскую	 самодостаточность	 и	 мужествен-
ность,	 пронизанные	 безропотностью	 и	 трагедии� -
ностью:

«Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно».

Как	 истинная	 женщина,	 Яга	 непредсказуема	
в	 своих	 словах	и	деи� ствиях,	 проявляя	 злобность/
бунт/жестокость	 и	 в	 тоже	 время	 доброту/смире-
ние/жалостливость,	 что	 заставляет	 говорить	 о	
ее	 демонизме.	 Чувства	 и	 поступки	 Бабы-Яги	 как	
женщины	 алогичны:	 нередко	 она	 поступает	 во-
преки	тому,	что	от	нее	ждут	(не	съедает	гостеи� ,	а	
дает	им	совет).	Баба-Яга	хранит	традицию	и	владе-
ет	древним	знанием,	проявляя	свою	«злобную	со-
страдательность»,	способность	к	сочувствию	и	са-
мопожертвованию	 через	 проявление	 негативных	
эмоции� .	Но	агрессивность,	злобность	и	жестокость	
Бабы-Яги	 театрально-эмоциональны	 («вот	 изжа-
рю	тебя	в	печи	да	съем	и	на	косточках	покатаюсь»,	
«Эи� 	вы,	слуги	мои	верные!	Рубите	незваным	гостям	
буи� ны	 головы»):	 они	 выполняют	 воспитательно-
назидательные	функции,	помогая	героям	сказок	в	
их	путешествиях-инициациях.	Баба-Яга	проявляет	
по	отношению	к	другим	роль	воспитателя,	органи-
зуя	прохождение	испытании� 	 в	 условиях	рисков	и	
непредсказуемости.	Неслучаи� но	Ягу	считают	вдох-
новителем	великих	дел	чужои� 	судьбы.	Но	помогая	
другим,	Баба-Яга,	высвечивая	интуитивность	сво-
еи� 	метафизики,	 являет	 связь	 с	 древними	Богиня-
ми/Великои� 	 матерью.	 Так,	 К.П.	Эстес,	 анализируя	
обучающие	функции	 Бабы-Яги,	 написала:	 «благо-
даря	 выполнению	 этих	 задании� 	 в	 женскую	 душу	
возвращается	интуиция	—	то	мудрое	существо,	ко-
торое	повсюду	ходит	вместе	с	женщинои� ,	глядит	на	
все,	что	та	видит	в	жизни,	и	быстро	и	точно	опреде-
ляет	истинность	всего	этого.	А	цель	—	любовные	
и	 доверительные	 отношения	 с	 этим	 существом,	
которое	мы	называем	«мудрои� 	женщинои� »,	сущно-
стью	архетипа	Первозданнои� 	Женщины»10.

Баба-Яга	 олицетворяет	 женщину,	 которая	
в	 своеи� 	 жизни	 преодолела	 множество	 невзгод	 и	
трудностеи� ,	что	отразилось	на	ее	лице.	Внешность	

10 Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах 
и сказаниях. М.: София, 2004. С. 126.
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гативного	понимается	светлое/позитивное,	только	
через	призму	зла	познается	добро.	Баба-Яга	своими	
негативными	 эмоциями/поступками	 показыва-
ет	 пределы	 дозволенного/нравственного,	 обучая	
инициируемых	правильным	поступкам	и	деи� ствию	
в	жизни,	особенно	—	в	пограничнои� 	 ситуации	мо-
рального	выбора.	В	 связи	с	 этим,	Яга	как	женскии� 	
архетип/Великая	мать	является	необходимым	пер-
сонажем	становления	личности,	передавая	знания	и	
обучая	мудрости	жизни.

Каждыи� 	 из	 атрибутов	 Бабы-Яги	 имеет	 соб-
ственное	 смысловое	 значение,	 дающее	 информа-
цию	о	 хозяи� ке	и	 являющееся	 значимым	в	 обряде	
инициации.	Так,	дремучии� 	лес,	в	котором	обитает	
Яга,	олицетворяет	хаос,	которыи� 	необходимо	гар-
монизировать.	 Лес	 с	 его	 запутанными	 тропками,	
ведущими	в	неизвестном	направлении,	рождает	не	
только	чувство	страха,	но	и	азартное	желание	при-
ключения/при-ключе-ния,	 связанное	 с	 познанием	
неизведанного.	

Неоднозначные	чувства	вызывают	и	деревья	
в	 лесу	 —	 они	 пугают	 и	 одухотворяют,	 вызывая	
благоговейный ужас.	Дело	в	том,	что	в	древности	
деревья	 считались	 вместилищем	духа,	 способно-
го	 оказывать	 благоприятное/вредоносное	 воз-
деи� ствие	 на	 человека.	 Поэтому	 задача	 каждого,	
попавшего	в	дремучии� 	лес	Яги,	понять	и	познать	
окружающии� 	 мир,	 расширить	 свои� 	 кругозор	 и	
правильно	 реагировать	 на	 возникающие	 ситу-
ации,	 находя	решения	к	ним	 с	 помощью	 советов	
Бабы-яги,	 что	в	итоге	трансформирует	 героя/ге-
роиню,	 способствуя	 качественному	 преобразова-
нию	и	личностному	росту.	

Лес	 с	 его	 непредсказуемо-потае�нным	 застав-
ляет	 человека	 быть	 бдительным,	 готовым	 к	 раз-
личным	 ситуациям.	 Его	можно	 считать	 символом	
жизненного	 пути,	 которыи� 	 необходимо	 достои� но	
прои� ти,	 сумев	 выстоять	 в	 драматических	 и	 даже	
трагических	ситуациях.	Перенося	символизм	леса	
на	образ	Бабы-Яги,	можно	утверждать,	что	он	оли-
цетворяет	 ее	 судьбу	 с	 неожиданными	жизненны-
ми	 поворотами	 и	 множеством	 темных,	 сокрытых	
глубоко	 в	 бессознательном,	 желании� 	 души	 и	 не-
сбывшегося.	Подобное	можно	обнаружить	в	судьбе	
каждои� 	 (даже	великои� /знаменитои� )	русскои� 	жен-
щины,	на	долю	которои� 	в	любую	культурно-исто-
рическую	эпоху	выпадает	множество	испытании� .

Дом	 Бабы-Яги	—	 избушка	 на	 курьих	 ножках,	
окруженная	забором	из	костеи� 	с	черепами,	—	сто-
ит	 на	 границе	 тридесятого	 царства,	 то	 есть,	 по	
мнению	В.Я.	Проппа,	на	границе	живого	и	мертвого	

фитнес-центры,	 бренды	 одежды,	 всевозможные	
веб-саи� ты	и	пр.	Можно	смело	утверждать,	что	Ба-
ба-Яга	 была	 женщинои� -музои� ,	 вдохновившая	 на	
творчество	 огромное	 количество	 мужчин.	 Согла-
симся	в	связи	с	этим	с	Н.	Бердяевым,	резюмировав-
шим	следующие	черты	женщины,	которая	«должна	
быть	произведением	искусства,	примером	творче-
ства	 Божьего,	 силои� 	 вдохновляющеи� 	 творчество	
мужественное»13.	В	одном	русле	с	ним	размышляет	
и	А.	Белыи� ,	утверждающии� ,	что	у	художника	обна-
руживаются	в	творческом	процессе	два	вида	вдох-
новения:	первое	—	вдохновение	созерцания,	жен-
ственное	по	своеи� 	природе,	второе	—	вдохновение	
воплощения	созерцаемого,	активно-мужественное	
по	 своеи� 	природе.	Судя	по	вечности	образа	Бабы-
Яги,	она	вдохновляла	и	при	созерцании,	и	при	худо-
жественном	описании,	тем	самым	совмещая	в	себе	
женское	 и	 мужское	 начала.	 Объяснить	 привлека-
тельность	образа	Бабы-Яги,	как	нам	кажется,	мож-
но	 ее	 непредсказуемостью,	 противоречивостью	
и	 закрытостью,	 накладывающими	 на	 образ	 флер	
женскои� 	загадочности,	нередко	имеющеи� 	из-за	пе-
чального	жизненного	опыта	мрачныи� 	оттенок:

«Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь –
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими — и молчи...».
	 	 	 (Ф.И.	Тютчев)

Зловещии� 	 модус	 имеют	 атрибуты	 Яги	 —	 все	
темное/страшное	 (лес,	 запутанные	тропы,	буи� ные	
ветры,	дикие	звери,	нечисть),	которое	необходимо	
победить	 герою,	 преодолев	 страх.	 Семантика	 тем-
ного/страшного	соотносится	с	миром	смерти,	испы-
тание	которои� 	во	время	инициации	проходит	герои� ,	
«умирая»	в	однои� 	фазе	и	«рождаясь»	в	другои� .	Здесь	
срабатывает	 диалектическии� 	 закон	 бытия	—	 «за-
кон	 единства	 и	 борьбы	 противоположностеи� »,	 со-
гласно	которому	только	через	призму	темного/не-

13 Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Эрос и лич-
ность: Философия пола и любви. М., 1989. С. 21.
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Материк бессознательного

формации	—	превращение	несъедобного	в	съедоб-
ное,	грязного	в	чистое.	Сказочныи� 	полет	в	ступе	с	
помощью	помела	выступает	в	качестве	метафоры	
духовнои� 	работы	как	возможности	подняться	над	
рутиннои� 	повседневностью,	сохраняя	в	мечтах	чи-
стоту	 своих	 помыслов.	 Здесь	 необходимо	 вспом-
нить	 образ	 Родины	 у	 русских,	 олицетворяющии� 	
высокую концентрацию духовности, поиск	 выс-
шего	смысла	жизни	и	абсолютного	совершенства,	
сопровождающегося	 прорывами	 в	 сферу	 Истины,	
Добра	и	Красоты.	Возможно,	именно	подобные	ду-
ховные	порывы	и	пытается	осуществить	Баба-Яга,	
маскируя	и	скрывая	от	всех	свои	искания	ужасаю-
щими/эпатажными	выходками	 (свистом	и	покри-
киванием).

В	 целом	можно	 утверждать,	 что	 архетип	 Ба-
бы-Яги	 объемлет	 собои� 	 триадность	мироздания,	
связанную	с	делением	мира	на	три	части	—	Небо,	
Землю	и	подземныи� 	мир,	что	подчеркивает	ее	из-
начальную	 функцию	 Великои� 	 матери,	 женщины	
как	 прародительницы	 всего	 сущего	 и	 хозяи� ки	
мироздания.	Это	триединство	в	архетипе	Яги	про-
является	 и	 в	 других	 сочетаниях	—	духовное,	 ду-
шевное	и	телесное;	интеллектуальное,	моральное	
и	 эстетическое;	 чувства,	мысли	и	поступки	и	др.	
Сама	Баба-Яга	и	ее	дом	олицетворяют	космос,	что	
напрямую	говорит	о	единстве	мироздания.	Здесь	
голова	с	носом,	вросшим	в	потолок,	и	крыша	оли-
цетворяют	небесную	сферу,	тело	и	сруб	дома	с	пе-
чью	—	Землю,	а	ноги	и	подпол	—	подземныи� 	мир.	
Вросшии� 	 в	потолок	нос	символизирует	мудрость	
и	интуицию,	а	помещенные	в	ступу	ноги	—	сексу-
альныи� 	аспект	жизни	и	целенаправленное	движе-
ние	к	цели.

Многозначность	архетипа	Бабы-Яги	отсылает	
к	рассуждениям	В.В.	Розанова.	По	поводу	женскои� 	
души	он	писал:	 «в	психике	женскои� 	 есть	 то	 каче-
ство,	что	она	не	жестка,	не	тверда,	не	очерчена	резко	
и	ясно,	а,	напротив,	ширится	как	туман,	захватыва-
ет	собою	неопределенно	далекое;	и,	собственно	— 
не	знаешь,	где	ее	границы»15.	

В	 связи	 с	 вышесказанным,	 подчеркнем:	 образ	
Бабы-Яги	 можно	 считать	 архетипом,	 содержащим	
в	 себе	 повторяющуюся	 схему	 бытия	 русскои� 	 жен-
щины	 со	множеством	испытании� ,	 выпадающих	 на	
ее	 долю.	Несмотря	 на	 свою	 второстепенность,	 Яга	
является	 ключевым/ключ-евым	 персонажем	 ска-
зок.	 Безусловно,	 Баба-Яга	—	 плод	 творческого	 во-

15 Розанов В.В. Люди лунного света: Метафизика христиан-
ства. М.: Эксмо, 1998. С. 213.

миров.	 Именно	 это	 обстоятельство	 указывает	 на	
важную	 функцию	 Яги	 в	 обряде	 инициации,	 под-
разумевающем	символическую	смерть	однои� 	фазы	
(детства)	 и	 рождение	 другои� ,	 связаннои� 	 с	 миром	
взрослых.	 Заметим,	 символ	 смерти	 присутствует	
и	 в	 самом	 облике	 Бабы-Яги,	 у	 которои� 	 одна	 нога	
костяная.	Птичьи	ноги	жилища,	связанные	с	пере-
житками	 тотемизма,	 указывают	 на	 подвижность	
дома	 и	 его	 пластичность	 («стоит	 избушка	 на	 ку-
рьих	 лапках,	 кругом	 повертывается»),	 благодаря	
которым	он	поворачивается	в	сторону	пришедше-
го.	 Ввиду	 этого,	 архетип	 Яги	 дополняется	 новы-
ми	 характеристиками,	 связанными	 с	 круговыми	
вращениями,	олицетворяющими	бесконечность,	и	
ногами	—	символом	пути,	движения,	что	в	целом	
может	 символизировать	 бесконечность	 развития.	
Деи� ствительно,	на	каждом	этапе	своеи� 	жизни	жен-
щина	 учится	 новому	 (быть	 хозяи� кои� /женои� /ма-
терью/бабушкои� ),	проявляя	смекалку	и	мудрость.	
Помимо	 этого,	 избушка	 на	 курьих	 ножках	 олице-
творяет	 непостоянство	женскои� 	 души,	 способнои� 	
повернуться	в	любую	сторону,	и	ее	пластичность,	
благодаря	которои� 	женщина	может	подстроиться	
под	 любого	 человека,	 смиренно/театрально	 ис-
полняя	приказы	сильнеи�шего.	Не	стоит	забывать,	
что	 избушка	—	 это	 дом,	 выступающии� 	 символом	
безопасного	пространства	и	защиты.	Для	человека	
дом	как	освоенное	место	обитания	отождествляет-
ся	с	семьеи� 	и	ее	традициями,	сокровищницеи� 	родо-
вои� 	мудрости,	постоянством,	а	также	сакральным	
пространством	 —	 своеобразным	 храмом,	 семеи� -
ным	 гнездом,	 где	 можно	 укрыться,	 подумать/по-
ведать	о	сокровенном,	оказать	гостеприимство.	Но	
дом	Ягини,	стоящии� 	на	курьих	ножках	в	мрачном	
месте,	где	кроме	нее	никто	не	обитает,	символизи-
рует	 неустои� чивость/нестабильность	 и	 зыбкость	
существования	 на	 грани	 жизни	 и	 смерти,	 пред-
упреждая	о	бренности	бытия.	

Помимо	 связи	 с	 миром	 мертвых,	 у	 Бабы-Яги	
обнаруживаются	 символы,	 говорящие	 о	 ее	 при-
частности	к	миру	небесному	—	вспомним,	ступу	и	
помело.	«Баба-Яга	села	в	ступу	и	выехала	со	двора,	
пестом	погоняет,	помелом	след	заметает»14.	Изна-
чально	 ступа	 и	 помело	 имели	 хозяи� ственное	 на-
значение,	связанное	с	женскими	работами:	в	однои� 	
перемалывали	зерно	в	муку,	посредством	другои� 	— 
создавали	чистоту.	Каждыи� 	из	этих	атрибутов	свя-
зан	с	трудом,	в	результате	чего	достигаются	транс-

14 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3-х тт. М.: 
Наука, 1984. Т. 1. С. 126.



Психология и психотехника 8(71) • 2014

844

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.8.12461

ации.	 Реконструировав	 многогранность	 и	 неодно-
значность	образа	Бабы-Яги,	можно	утверждать,	что	
она	являет	собои� 	силу	русскои� 	женщины,	связанную	
с	жизненным	опытом,	практицизмом,	интуициями,	
творчеством	и	смекалкои� ,	одиночеством	в	решении	
проблем,	 смелостью	 и	 отвагои� .	 Поэтому	 не	 стоит	
обижаться	 на	 метафору,	 брошенную	 в	 адрес	 жен-
щины	и	связанную	с	образом	Бабы-Яги.	Этим	стоит	
гордиться:	 архетип	 Бабы-Яги	 как	 Великои� 	 матери	
олицетворяет	 высшую	 мудрость,	 благодаря	 кото-
рои� 	 женщине	 открываются	 законы	 мироздания	 и	
таи� ны	метафизики	человека.

ображения,	тем	не	менее,	ее	черты	заимствованы	у	
реальных	женских	прототипов.	В	силу	этого,	Яга	как	
собирательныи� 	персонаж	есть	калька	женского	на-
чала,	обобщенно	передающая	часто	повторяющие-
ся	черты	(мудрость,	интуитивность,	театральность,	
покладистость,	 своенравность	 и	 др.).	 Ее	 в	 полнои� 	
мере	можно	назвать	героиней,	привлекающеи� 	к	себе	
внимание	на	протяжении	тысячелетии� .	Прожив	не-
простою	 (потаенную	 от	 всех)	 жизнь	 и	 став	 музои� 	
творческих	 людеи� ,	 она	 выступает	 направляющим	
ориентиром,	совершая	значимые	поступки	для	ста-
новления	личности	испытуемого	в	обрядах	иници-
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