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Аннотация: Статья посвящена поиску теоретических обоснований, ведущих 
к распознанию и объективации перемен в интерпретации универсальных нар-
ративных схем в кросс-культурном пространстве современности. Используя 
самую известную таджикско-персидскую литературную обработку кораниче-
ского сюжета о Юсуфе и жене Путифора (1), а также ряд нефольклорных об-
ращений к западноевропейскому сказочному сюжету о Золушке (2), авторы 
приходят к гипотезе о постепенном сближении и определенной взаимной 
трансформации существующих «интерпретационных доминант» этих сюжетов, 
обусловленных продолжающимся культурным и социальным взаимодействием 
Запада и Востока в современном мире. Используемая авторами структуралист-
ская методология морфологического прочтения сюжета позволяет засвидетель-
ствовать близость ряда инвариантных элементов глубинных структур (1) неиз-
бежности перемены ценностных приоритетов человека по мере нравственного 
взросления (история Юсуфа и Зулейхи) и (2) неизбежности материально-
статусной реабилитации в социуме тех, кто был несправедливо унижен («фор-
мула Золушки», или глубинная структура “rags to riches”). Постструктуралист-
ская установка о культуросозидающей функции нарративых практик также ис-
пользуется авторами статьи в качестве вспомогательного довода в пользу гипо-
тезы о сближении и взаимной трансформации «интерпретационных доминант» 
традиционных сюжетов в культуре XXI в. 
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Сюжетно-фабульная структура «от бедности – к бо-
гатству» (в международном исследовательском обихо-
де – “rags to riches”) нередко ассоциируется в отечест-
венной и зарубежной филологии с народной сказкой 
о Золушке [1, p. 14; 2, c. 341]. Это – одна из самых из-
вестных сказок, и ее версии существуют во многих евро-
пейских (и не только европейских) словесностях. 
При этом немецкоязычная версия братьев Гримм остает-
ся, очевидно, самой известной. Именно она, как правило, 
служит основой для творческих интерпретаций знамени-
того сюжета не только в большом искусстве (например 
балет Сергея Прокофьева), но и в современной культуре. 
В этой связи можно упомянуть кинонарратив – фильм 
голландского режиссера-новатора А. ван Вармердама 
«Новые сказки братьев Гримм» (2003), опирающийся на 
фабульные элементы нескольких сказок, но содержащий 
и ряд реминисценций истории Золушки, музыкально-
речевой номер «Золушка» российского музыканта и ак-
тера П. Мамонова (Звуки Му, альбом «Сказки братьев 
Гримм», 2005), который либо выстроен по образцу хао-
тичного пациентского сторителлинга, либо такой образец 
собой являет: «<…> проживи со мной и увидишь, сколь-
ко золы, драгоценной золы./ Так дезинфицируй золой, 
дорогой мой./ Мы готовы отдать свою жизнь, чтобы вы-

росла зелень на грядках./ Вот, поэтому наведи чистоту, 
безотходное производство,/ Никакой химии, и работай 
только золой, только золой» [3]. Чем более поздней (по 
сравнению с фольклорным «прототипом») является та 
или иная авторская интерпретация, тем заметнее стано-
вится сдвиг интерпретационной доминанты. В «Золуш-
ках» авторов XXI в. речь уже не о восхождении к богат-
ству и положению в обществе тех, кто некогда был неза-
служенно унижен, а о чем-то ином – о том, что и добрым 
людям не избежать деяния зла, либо об экологическом 
и институциональном кризисе, который рано или поздно 
превратит в «золушек» всех-всех. 

Следует заметить, что усмотрение в истории Золуш-
ки универсальной нарративной структуры “rags to riches” 
фольклористами и филологами восходит к теории уни-
версальных, или всеобщих повествовательных структур. 
Именно на этих структурах, по мнению ряда исследова-
телей, держатся все нарративы, так как эти структуры 
фундаментальны. Американский нарратолог С. Чэтмен 
назвал сущностные нарративные компоненты «глубин-
ной структурой» (deep structure). С другой стороны, соз-
дание рассказа, который опирается на глубинные струк-
туры, ведет к «поверхностной манифестации» этих 
структур. Неизбежным образом, «поверхностные мани-
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фестации» отличаются друг от друга как в одной культу-
ре, так от культуры к культуре – С. Чэтмен использует 
сравнение «поверхностных манифестаций» с разными 
мотками одной нити, которые никогда не бывают одина-
ковыми [4; VI]. При этом, как дополняет другой исследо-
ватель, Дж. Мэндлер, подразумеваемая «базовая» струк-
тура остается сравнительно инвариантной – несмотря 
на большие различия в содержании [5, p. 22]. 

Своими мнениями, как и теориями, англоязычные 
исследователи во многом обязаны авторитету работ, по-
добных «Морфологии волшебной сказки» В. Проппа. 
В ней идея «бродячих сюжетов» и «перехожих повестей» 
(А. Веселовский, Ф. Буслаев) была развита и видоизме-
нена в соответствие с задачами структуралистского пере-
смотра устаревающих методологий фольклорно-фило-
логических исследований. Знание этого классического 
труда В. Проппа (в частности его третьей главы «Функ-
ции действующих лиц» [6, c. 35 – 82]) позволяет 
и сегодня интерпретировать многие сказки на «морфоло-
гический» лад. Поэтому и «Золушку», и обработки сю-
жета об отношениях Йусуфа и жены Путифора из двена-
дцатой суры Корана таджикско-персидскими поэтами 
(например А. Джами, Н. Хирати) можно читать, возводя 
повествовательные составляющие к соответствующим 
морфологическим «функциям» – конечно же, оставляя 
за собой право на определенную степень произвольности 
и неточности. И тогда, например, сказка о Золушке (но-
сящая название «Замарашка» в переводе для московского 
издания сказок братьев Гримм 2008 г.) может принять 
следующий облик. Исходная ситуация (любовь матери 
к дочери, богатство отца) предваряет начало действия 
(несчастье: болезнь матери, завет о стоическом поведе-
нии, который она дает дочери в последнем разговоре 
с ней, утрата – смерть матери). Далее следует изменение 
(семейного) статуса протагониста (из дочерей – в падче-
рицы) в связи с новой женитьбой отца, воцарение в доме 
антагониста в лице мачехи и двух сводных сестер, ритуа-
лизированное унижение протагониста (лишение одежды, 
чечевица в золе), обретение имени Золушки и смена мес-
та обитания (выселение на кухню). Далее – «обретения»: 
Золушка получает протекцию потусторонних сил (они 
репрезентированы ореховым деревом на могиле матери), 
заручается поддержкой волшебных помощников (голу-
бочки), получает расположения королевской особы, ста-
новится обладательницей волшебных даров (платья из 
невиданных тканей, золотые туфельки). И наконец, после 
ритуализированного «возвышения» протагониста (трое-
кратный выбор Золушки принцем в качестве бессменно-
го партнера для танцев на все время бала), ее «воцаре-
ние». Кроме того – возмездие, которое настигает антаго-
нистов: злые сестры слепнут, так как голуби – помощни-
ки Золушки выклевывают им глаза во время свадьбы Зо-
лушки [7, c. 97 – 102]. 

Коранический сюжет о Йусуфе и жене Путифора-
египтянина (в том виде, в котором он эволюционировал 
благодаря поэмам ряда крупнейших таджикско-
персидских авторов, и стал достоянием современной 
культуры целого ряда этносов и национальностей, найдя 
отражение и в эстрадных песнях, и в обширном кинонар-
ративе иранского телесериала «Пророк Юсуф») имеет 
в кратком пересказе следующие очертания. В Суре 12 
о Йусуфе рассказывается о зависти братьев, об инсцени-
рованной ими гибели Йусуфа и лжи отцу, пророку Йаку-

бу; далее речь о злоключениях Йусуфа, в результате ко-
торых он попадает в дом египетского аристократа Пути-
фора в качестве отрока-слуги, и жена Путифора пытается 
соблазнить Йусуфа. После категоричного отказа Йусуфа 
разделить с ней ложе, она пытается представить все про-
изошедшее в виде посягательства со стороны Йусуфа [8; 
сура 12, аяты 23 – 29]. Имя женщины однако не названо. 
Эта история интерпретировалась многими авторами Вос-
тока, женщине было дано имя – Зулейха. Примечательно, 
что таджикско-персидский поэт XV в. А. Джами интер-
претировал образ интриганки, которая стала виновницей 
двадцатилетнего заключения Йусуфа (Юсуфа) таким об-
разом, что Зулейха предстала носительницей чистой 
любви. Литературный нарратив в эпической поэме 
А. Джами проясняет и иные детали истории Юсуфа. 
Юсуф предстает одиннадцатым сыном пророка Йакуба 
(Якуба). Юсуф – любимый сын Якуба, как и его младший 
брат Бинамин. Мать Юсуфа (одна из жен пророка) уми-
рает во время родов Бинамина. Вскоре Юсуфу сниться 
сон о том, что одиннадцать звезд, Луна и Солнце спус-
каются с неба и поклоняются ему; при этом Юсуф сидит 
на троне. Якуб дает объяснение этому сну: Юсуфу даро-
вана способность толкователя снов. Старшие братья под-
слушивают разговор отца с Юсуфом и, ревнуя и к ода-
ренности Юсуфа, и к особой отцовской любви, которой 
Юсуф оделен, составляют заговор, цель которого состоит 
в разлучении Юсуфа с отцом. Отец, не желая расставать-
ся с сыном даже на короткое время, не может, тем не ме-
нее, противостоять просьбам десяти сыновей, и отпуска-
ет Юсуфа на прогулку с юношами. Те избивают Юсуфа 
и хотят его убить, но старший брат убеждает остальных 
оставить Юсуфа в живых, бросив его в колодец. Расчет 
состоял в том, что колодец заброшен и им уже годы ни-
кто не пользуется, т. к. вода в нем – соленая. Но прохо-
дящий караван остановился у колодца, запасы воды 
у купцов каравана иссякли, и им не приходилось выби-
рать. Юсуф ухватился за спущенное в колодец ведро 
и оказался спасен. Купцы каравана забрали Юсуфа, при-
везли его на работорговый рынок и продали Путифору, 
придворному вельможе царя Египта. Но выбрала Юсуфа 
жена Путифора, Зулейха. Путифор привез Юсуфа 
во дворец, в котором Путифор жил с Зулейхой и многими 
слугами. Юсуф был умным, он выгодно отличался от 
остальных слуг, и Путифор решил усыновить умного и 
расторопного отрока, ведь своих детей у него не было. 
Зулейха еще в девичестве три раза видела в своих снах 
молодого человека, который представлялся именем Пу-
тифор. Девушка влюбилась в образ приснившегося, в его 
голос, его манеры. Поэтому когда Путифор стал сватать-
ся к отцу Зулейхи, девушка подумала, что он и есть ее 
возлюбленный из сна. Тем временем, усыновленный Пу-
тифором Юсуф начинает взрослеть, его внешность меня-
ется, меняется его голос, и Зулейха осознает, что Юсуф 
и есть тот возлюбленный из сна, который представился 
именем Путифор. Зулейха начинает страдать от двойст-
венности ситуации, понимая с каждым днем все отчетли-
вее, что не может противостоять этой любви. Зулейха 
ищет случая признаться в любви Юсуфу, и устраивает 
встречу с приемным сыном в своих покоях. Она призна-
ется в любви в следующем стихотворении (на таджик-
ском языке): 

Ки эй худком, коми манраво кун,/ Ба васли хеш дар-
дамро даво кун./ Манам ташна, ту оби човидони / Манам 
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кушта, ту чони човидони,/ Чунонам аз ту дур, эй ганчи-
ноёб,/ Ки бошад куштабечон, ташнабеоб./ Зидогатсол-
хо дар тоббудам,/ Зишавкат бехудабе хоб будам./ Маро 
з-ин бештар бетоб магзор, / Зишавкат бехуру бетоб 
магзор / Бубахш аз хона васлат кути чонам [9, c. 12]. 
(Зулейха просит Юсуфа понять ее; Юсуф для Зулейхи – 
то же, что вода для жаждущего; она сравнивает Юсуфа 
с жизненной силой, которая поднимет на ноги и покой-
ную, при этом «покойной», в данном сравнении, является 
сама Зулейха в той жизненной ситуации, в которой она 
оказалась. Юсуф, также, редкая драгоценность, недося-
гаемая для людей. Зулейха говорит, что страдала долгие 
годы в разлуке с Юсуфом, и просит не оставлять ее сра-
зу, уделить хоть немного внимания, «каплю внимания»). 

Но Юсуф отвергает любовь Зулейхи: 
Чавобашдод Юсуф, к-эй паризод, / Набояд бо ту 

касро аз пари ёд / Магир имруз бар ман корротанг, / Ма-
зан бар шишамаъсумиям санг. / Макун тар з-оби исьёндо 
манамро / Масуз аз оташи шахват танамро [9, с. 12 – 
13]. (Юсуф ответил, что он избегает Зулейхи, и напрасно 
она его умоляет, потому что все мольбы разобьются как 
стекло о камень, и не стоит склонять его к мысли о снис-
ходительности, потому что такая любовь – грех, а Юсуф 
живет верой). 

В поэме мы также читаем о раскрытии вины Зулейхи, 
о ее оправдании социумом (красота Юсуфа не оставляла 
выбора Зулейхе – к такому выводу приходят женщины, 
которым демонстрируют Юсуфа в эпизоде «порезанных 
рук»), тюремное заключение Юсуфа, его успешная прак-
тика толкователя снов и советчика в практических делах 
(особенно – о строительстве семи элеваторных башен и 
заполнении их непорушенным зерном в преддверии семи 
неурожайных лет), дающая возможность выжить, либо 
приносящая успех, неудавшаяся жизнь Зулейхи, утрата 
ею в поисках Юсуфа богатства, красоты, зрения, вол-
шебное возвращение молодости и зрения силою Все-
вышнего, принятие Зулейхой ислама и ее конечный отказ 
от Юсуфа, так как одного сердца мало для большой люб-
ви и к Богу, и к человеку. Наконец, «воцарение» Юсуфа. 
Не стоит забывать и о других чудесах – свет, источаемый 
Юсуфом в колодце, падающая в колодец рубашка его 
деда, опреснение воды в колодце, волк, заговоривший 
с Якубом, младенец, заговоривший языком взрослого 
человека о знаках невиновности Юсуфа при его бегстве 
из алькова Зулейхи и т. д. 

Как видно даже из этого краткого пересказа, история 
Юсуфа и Зулейхи существенно отличается от сказки 
о Золушке. В ней очевидна магистральная идея таджик-
ско-персидской литературы о совершенствовании чело-
века, поэтому главное место в ней занимают вопросы 
морали и этики – чего, с другой стороны, нельзя безого-
ворочно приписать истории о Золушке. В целом данный 
сюжет – своего рода предупреждение об опасности не-
скрываемой родительской любви к одному ребенку 
из всех детей в семье, как и об опасности утраты места 
в сердце для любви к Богу. И именно в этом направле-
нии, очевидно, следует определять его «глубинную 
структуру», ориентируясь на логику культурно-рели-
гиозной парадигмы, породившей повествовательные ва-
рианты истории о Юсуфе и Зулейхе. И попытка приведе-
ния любого из этих повествований к формуле “rags to 
riches” осуществима лишь в условной мере. Но надо 
помнить, что структуралисты, принимая решения о «глу-

бинной структуре» любого нарратива, также прибегают 
к очевидной условности, так как ограничены дисципли-
нарными рамками, которые кажутся достаточно узкими, 
например, исследователям более поздних времен, вы-
росшим на трудах деконструктивистов. Так, представи-
тельница феминиситского крыла современных нарратив-
ных исследований Х. Смит, критикуя структуралистский 
подход в исследовании нарративных текстов, пишет: 
«все мы – критики, профессора литературы, обучаемые 
профессорами студенты, нарратологи – склонны забы-
вать, насколько, по сути, однородной группой мы явля-
емся, насколько сравнительно ограниченным и схожим 
предстает наш опыт в области искусства слова, насколь-
ко предсказуемы те установки, которые предшествуют 
изучению нами литературы» [10, p. 213] (перевод наш). 
Следовательно, структуралистское знание ситуационно, 
оно располагается в рамках определенного «локуса». 
И если несколько исследователей, прочтя все возможные 
версии Золушки-Замарашки-Синдереллы, независимо 
друг от друга придут к выводу о схожести структур всех 
версий, есть соблазн верить, что так оно и есть. Но «схо-
жесть структур» может быть следствием единства при-
меняемой теории. 

В критике структурализма Х. Смит слышен отзвук 
вопроса М. Фуко о регулятивных функциях дисциплин 
и, что важнее для нарративных исследований, принципов 
«ограниченности» и «внеположенности». М. Фуко пре-
дупреждает против веры в «предустановленные» дискур-
сивные структуры: «<…> мы не должны превращать 
дискурс в игру предустановленных смыслов; нам не сле-
дует благодушно думать, что мир повернет к нам свое 
читаемое лицо, а нам только останется его декодировать» 
[11, p. 127] (перевод наш). Принцип «ограниченности» 
дополняется принципом «внеположенности», суть кото-
рого в том, что в ходе дискурсивных исследований 
(включая и нарративные иследования), не следует сосре-
доточивать внимание на мифической «сердцевине» язы-
ка. Главным в повестке дискурсивных исследований 
должно стать «внеположенное» [Ibid]. 

Постструктуралистское нарративное исследование 
руководствуется именно отрицанием внутренних струк-
тур языка, и сосредоточено на внешнем, внеязыковом. 
Постструктурализм – название, говорящее за себя; он 
движется за пределы структурализма, сохраняя при этом 
некоторые из его свойств. В частности, постструктурали-
сты-нарратологи действительно исследуют нарративные 
структуры затем, чтобы познать социально-психоло-
гический феномен, но без серьезных притязаний на про-
яснение сути всеобщих когнитивных процессов. Пост-
структуралисты обсуждают то, как структурные качества 
нарратива проявляются в процессе взаимодействия, как 
характерные черты этих структур (такие, например, как 
способ согласования определенных фраз) зависят от кон-
текста. Если структуралистская точка зрения такова, что 
социальные / этнические группы могут создавать опреде-
ленные стили повествования, в которых прослеживается 
схожесть структур (то есть выступать в качестве создате-
лей повествований), то некоторые постструктуралисты 
(например, М. Букольтц и К. Холл) считают социальную, 
этническую, культурную идентичность «продуктом, а не 
источником лингвистических практик» [12, p. 585]. 

Поэтому попробуем, во-первых, пойти на экспери-
мент: заставим ненадолго встретиться Восток с Западом, 
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наложив на историю о Юсуфе и Зулейхе структурный 
трафарет “rags to riches” в том его виде, в котором он уже 
был нами использован применительно к «Золушке». Вот 
что получается: исходная ситуация (Юсуф – любимый 
сын пророка) предваряет начало действия (утрата: смерть 
матери при родах младшего брата Юсуфа), далее – изме-
нение (семейного) статуса протагониста (из «простых» 
детей – в вундеркинды, что выясняется после разговора 
Юсуфа с Якубом о сне с поклонением одиннадцати 
звезд), появление антагониста в лице братьев, ревную-
щих к способностям Юсуфа и отцовской любви к нему, 
ритуализированное унижение протагониста (избиение, 
лишение Юсуфа его знаменитых многоцветных одежд, 
сбрасывание Юсуфа в колодец), выживание протагони-
ста благодаря протекции высших сил, чудесные дары 
(рубашка, свет, пресная вода), появление помощников 
(купцы в караване), смена протагонистом места обитания 
(с караваном – в Египет и далее во дворец Путифора). 
Далее – «обретения»: благорасположение Путифора, лю-
бовь Зулейхи. Они же – причина перемен к худшему, 
поворот к новым невзгодам и утратам (заточение 
в тюрьме). Как дух матери видит Золушку, 
но вмешивается лишь время от времени, так и Юсуф все-
гда в поле зрения Бога, который, наблюдает и испытыва-
ет стойкость, верность своего раба. Вследствие правиль-
ных толкований снов Юсуф добивается расположения 
королевской особы, и, после ритуализированного «воз-
вышения» протагониста (доверие, обретение статуса), 
«воцаряется». 

Как видно, эксперимент удался: «морфологическая» 
схема «Золушки» соответствует, с некоторыми оговор-
ками и допущениями, линии Юсуфа в истории о Юсуфе 
и Зулейхе. Но, во-вторых, хотелось бы совершить еще 
один шаг. Приняв постструктуралисткую установку 
о том, что идентичность – продукт, а не источник лин-

гвистических практик, можно попытаться представить, 
что именно в культуре современных таджиков (пере-
живающих в последние годы интенсивную миграцию 
и связанную с ней вестернизацию бытового уклада, 
экономических и социальных отношений), может ассо-
циироваться с историей о Юсуфе и Зулейхе в ее запад-
ном прочтении, т. е. прочтении через призму глубинной 
структуры “rags to riches”. В начале 2000-х гг. таджик-
ский исследователь Б. М. Шерназаров указывал на «со-
звучность идейного содержания и центральных образов 
поэм (А. Джами и Н. Хирати о Юсуфе и Зулейхе) 
с политико-социальным состоянием эпохи, окружени-
ем и временем жизни поэтов» [13, c. 12]. Но ведь и са-
мо политико-социальное состояние времени жизни по-
этов было продолжением истории о Юсуфе и Зулейхе, 
как и отзвуком меняющейся со временем интерпрета-
ции ее главной идеи совершенствования человека в пу-
ти к богу. И западные «интерпретационные доминанты» 
глубинной структуры “rags to riches” оказались подвер-
жены «ориентализации»: лишаясь земной, человече-
ской, т. е. «ложной» любви, герой ищет и обретает лю-
бовь божественную, мистическую, т. е. «истинную»; 
она и есть богатство. Современное прочтение истории 
о Золушке только англоязычными формульными рома-
нами, в которых вновь и вновь эксплуатируется соот-
ветствующий архетип быстрого восхождения «из грязи 
в князи». Существуют и иные интерпретации, пусть 
спорные в эстетическом отношении, но показательные с 
точки зрения их культурных и социальных оснований, о 
чем и шла речь в начале статьи. 

Конечно же, подобная постановка вопроса требует 
дальнейшего исследования, в том числе исследования, 
не ограничивающегося рассмотрением и анализом ис-
точников, и предполагающего как стороннее, так и во-
влеченное наблюдение в культуре и социуме. 
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Abstract: “Rags to riches” as an invariant “deep” structure of many stories 
about restored dignity and status has been in universal literary use since the eminent 
version of “Cinderella” in the Grimm brothers’ collection of fairy-tales. So has 
the “deep” structure of an individual’s moral evolution towards god, as made explicit 
by many narratives taking after the Quran story of Yusuf. After morphological dis-
section of Cinderella and Jami’s Yusuf and Zulaikha stories (performed 
with V. Propp’s original scheme in view) we discovered certain similarities between 
the respective underlying structures despite the stories’ apparent difference. Taking 
into consideration a number of later adoptions of Cinderella and Yusuf / Zulaikha 
plots, the authors put forward a hypothesis about culture-and-society determined re-
ciprocal rapprochement and transformation of interpretation dominants in more re-
cent narratives of the respective traditions. At that, “spiritual growth towards god” 
stories acquire certain features of the society-bound “rag to riches” progression and, 
vice versa, “rags to riches” narratives become increasingly suggestive of god’s favour 
as the highest value. If duly supported by scientific evidence, the hypothesis could 
assist in further study of causes and outcomes of an on-going “orientalization” 
of western culture and westernization of that of the Orient. 
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