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характерная семантизация смеха, отраженная сказкой и в еще большей 
мере — мифом. «Если с вступлением в царство смерти, — пишет Пропп, — 
прекращается и запрещается всякий смех, то, наоборот, вступление 
в жизнь сопровождается смехом . . . Мышление идет и еще дальше: смеху 
приписывается способность не только сопровождать жизнь, но и вызы
вать ее».37 Итак, смех Беса сопутствует перерождению Саввы, его пози
ционная обусловленность в структуре «Повести» не оставляет сомнения, 
что он имеет ритуально-сказочную природу. Но не забудем, что в «По
вести» дьявольский смех получает отрицательное значение.38 Христианство 
вообще знает лишь обращенную форму смеха. «В христианстве смеется 
именно смерть, смеется дьявол, хохочут русалки; христианское же боже
ство никогда не смеется».39 

Таковы некоторые наиболее существенные атрибуты Беса в «Повести 
о Савве Грудцыне».40 

Предварительное испытание в «Повести» удвоено, распадается на две 
партии, с чем связана градация персонажей, оказывающих услугу Савве 
(Бес—Сатана). В дальнейшем ходе повествования «брат» Саввы прово
жает его в царство «древнего змия» — Сатаны. Пространственный статус 
этого царства (особенно на фоне топографически-достоверной пространст
венной организации всего произведения) в высшей степени своеобразен. 
Бес привел Савву «в пустое место на некий холм и показа ему в некоем 
разделе град велми славен — стены и покровы и помосты все от злата 
чиста блистаяся». И затем автор, вплетая в речевую ткань «Повести» 
собственный голос, добавляет: «Оле безумия отрока! ведый бо яко нико
торое царство прилежит в близости к Московскому государству, но все 
обладаемо бе царем московским» (стр. 242). 

Уже по самому внешнему облику, так сказать, по материальной фак
туре, царство Сатаны напоминает сказочный стандарт — золотое царство. 
Но есть здесь и менее явные моменты сходства. Получение сказочным ге-' 
роем волшебного средства приурочено, как правило, к специфически-изо
лированному пространственному участку (в частности, к лесному дому 
Яги). «Как бы ни называлось место, куда попадает герой, оно обладает 
одной общей для всех вариаций чертой: оно отрезано от мира . . . Ему 
присущи черты некоторой ирреальности. Это далекие страны . . . Вместе 
с тем, однако, это далекое и таинственное место (иногда в одном и том же 
тексте) оказывается совсем близким».41 Все вышеперечисленные Проппом 
особенности той художественной площадки, где сказочный герой проходит 
испытание (ирреальность, наличие амбивалентного признака дальность/ 
близость, отграниченность), а также значение этого участка пространства, 
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