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Аннотация. В статье исследуется преемственность способов репрезентации ми-
фологемы острова в современной русской культуре. Автор рассматривает ряд 
образов, мотивов и сюжетов, с помощью которых остров представлен как 
«иной» мир в русском фольклоре и которые впоследствии используются для ре-
презентации «иномирности» острова в современной русской культуре. Исследу-
ется и то, как эти образы, мотивы и символы трансформируются в ходе преем-
ственности. Новизна исследования в том, что внимание в нем направлено на кон-
кретные образы, которые используются для репрезентации острова как «иного» 
мира в фольклоре и затем проникают в различные художественные проявления 
современной культуры, а не на преемственность «иномирности» как таковой. В 
рамках этого исследования преемственность репрезентации острова в русской 
культуре впервые рассматривается через призму современного российского ки-
нематографа и интернетлора. Материалом для исследования послужил словес-
ный русский фольклор (заговоры) и результаты исследований фольклорных ост-
ровов другими авторами. Репрезентация острова в современной русской куль-
туре рассматривается на примерах из российского кинематографа (фильмы 
«Остров», «Я тоже хочу», «Потерянный остров») и интернетлора, связанного с 
островами и встречающегося на различных веб-ресурсах (интернет-СМИ, ин-
тернет-порталы, блог-платформы LiveJournal и «Дзен»). Автор сделал вывод, 
что в современной русской культуре для репрезентации «иномирности» острова 
часто используют образы, мотивы и сюжеты, характерные и для русского фоль-
клора. Описание и особенности демонстрации этих образов, сюжетов и мотивов 
в кинематографе и интернетлоре могут отличаться от того, что мы видим в фоль-
клоре, но при этом сохраняются заложенные в них фольклорные смыслы и связь 
с «иным» миром. 
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Abstract. The article explores the continuity of the ways of representation of the my-
thologeme of the island in modern Russian culture. The author examines a number of 
images, motifs and plots by means of which the island is represented as an "inoi" 
(other) world in Russian folklore, and which are later used to represent the "ino-
mirnost" (other-worldliness) of the island in modern Russian culture. It also investi-
gates how these images, motifs and symbols are transformed in the course of this con-
tinuity. The novelty of the study lies in the fact that it focuses on specific images that 
are used to represent the island of the "other" world in folklore and then penetrate into 
various artistic expressions of contemporary culture, rather than on the continuity of 
"other-worldliness" as such. In the framework of this study, the continuity of the rep-
resentation of the island in Russian culture is examined for the first time through the 
prism of contemporary Russian cinema and Internet lore. The material for the study is 
verbal Russian folklore (zagovory – spells) and the results of research on folklore is-
lands by other authors, and the representation of the island in contemporary Russian 
culture is examined using examples from Russian cinema (the films "The Island", "I 
Want It Too", "The Lost Island") and Internet lore related to islands and found on 
various web resources (Internet media, Internet portals, blogging platforms LiveJour-
nal and Zen). The author concluded that modern Russian culture often uses images, 
motifs and spells typical of Russian folklore to represent the "other-worldliness" of the 
island. The description and peculiarities of demonstration of these images, spells and 
motifs in cinematography and Internet lore may differ from what we see in folklore, 
but at the same time the meanings and connection with the "other" world embedded in 
them in folklore are preserved. 
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В этой статье мы исследуем репрезен-
тацию мифологемы острова в русской куль-
туре. Под мифологемой мы понимаем «кон-
кретную интерпретацию универсальной 
модели коллективного бессознательного 
(архетипа) в любой форме человеческой де-
ятельности с широким набором функций. 
Для этой интерпретации характерны отсут-
ствие фабульности, ретроспективность и 
региональные особенности» (Круталевич, 
2016: 17). Л.И. Горницкая и М.Ч. Ларио-
нова считают, что в культуре мифологема 

существует в виде ««слова» или сюжета, 
мотива и художественного образа» (Гор-
ницкая, Ларионова, 2013: 13). Как образ мы 
будем рассматривать мифологему острова 
и в своем исследовании. 

Остров – одна из базовых мифологем; 
образ, который повсеместно встречается в 
культуре народов мира. Например, 
А.В. Луговской в своей статье, посвящен-
ной исследованию концепта «остров-
ность», выделяет целый ряд островов, 
встречающихся в мифологии народов мира, 
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среди которых – «остров Дильмун у шуме-
ров, Элизиум у древних греков, Авалон у 
бриттов, Бразил у Ирландцев, Остров веч-
ной юности у японцев и даже остров Буян у 
славян» (Горницкая, 2010: 156). Активно 
представлена мифологема острова и в рус-
ской культуре (Горницкая, 2010: 156). 

В русском фольклоре это один из 
наиболее важных образов, заключающих в 
себе представления об «ином», «чужом» 
мире (Горницкая, 2011: 30). В современной 
русской культуре образ острова перенимает 
эту фольклорную особенность и также сим-
волизирует «иной» мир.  

В русском фольклоре остров – один 
из центральных образов, в связи с чем он 
постоянно привлекает внимание исследова-
телей. Одним из первых, кто обратил вни-
мание на образ острова в русском фольк-
лоре, был А.Н. Афанасьев. Впоследствии к 
этому образу и его значению периодически 
обращались и другие исследователи рус-
ского фольклора, такие как: Н.А. Кринич-
ная, Л.И. Горницкая, И.М. Денисова, 
Е.В. Михайлова, Е.Н. Дмитриева. В связи с 
этим семантика образа острова в русском 
фольклоре хорошо изучена.  

Семантика образа острова в русской 
культуре также рассматривалась и на при-
мере русской литературы. Наиболее зна-
чима из подобных работ, по нашему мне-
нию, монография, написанная в соавтор-
стве Л.И. Горницкой и М.Ч. Ларионовой 
(Горницкая, Ларионова, 2013). В этой ра-
боте собираются воедино и систематизиру-
ются данные большого количества исследо-
ваний, связанных с мифологемой острова, 
исследуется ее генезис в русском фольк-
лоре и подробно рассматривается репрезен-
тация мифологемы острова в русской лите-
ратуре как продолжении фольклорной тра-
диции, определяется поэтическая семан-
тика острова и ее значение для русской 
культуры.  

Положения, изложенные в работе 
Л.И. Горницкой и М.Ч. Ларионовой, во 
многом послужили теоретической базой 
для нашего исследования. Опираясь на ис-

следования острова в фольклоре и литера-
туре, мы бы хотели рассмотреть эту мифо-
логему и в других проявлениях русской 
культуры. В частности, нам интересна со-
временная ее репрезентация, поэтому ми-
фологему острова мы рассмотрим сквозь 
призму современного российского кинема-
тографа и интернетлора, которые тоже про-
должают фольклорную традицию и пока 
что не были затронуты в других исследова-
ниях, посвященных островам в русской 
культуре.  

Мы хотим уделить внимание преем-
ственности конкретных образов, мотивов и 
сюжетов, с помощью которых демонстри-
руется «иномирность» острова в русской 
культуре, в частности, тому, как эти образы, 
мотивы и сюжеты, формируясь в фольк-
лоре, продолжают существовать в совре-
менной культуре. 

Репрезентацию острова в традицион-
ной русской культуре мы будем рассматри-
вать, опираясь на результаты исследований, 
посвященных острову в русском фольк-
лоре, и на конкретные примеры из русского 
словесного фольклора (в основном пред-
ставленного заговорами), а аналоги этой ре-
презентации в современной культуре – на 
примерах из российского кинематографа 
(фильмы «Остров», «Я тоже хочу», «Поте-
рянный остров») и интернетлора, связан-
ного с островами и встречающегося на раз-
личных веб-ресурсах (интернет-СМИ, ин-
тернет-порталы, блог-платформы LiveJour-
nal и «Дзен»). 

По поводу интернетлора стоит сде-
лать небольшое отступление. На различных 
веб-ресурсах нами был обнаружен ряд тек-
стов, посвященных реально существую-
щим островам, из которых некоторые пред-
ставляют культурный ландшафт России 
(о. Валаам, о. Кижи, Соловецкие острова) 
(Лавренова, 2021). Эти тексты объединяет 
общая тема: острова в них раскрываются 
как аномальные пространства, мистические 
места или места силы. Эти тексты часто 
анонимны и нередко копируют друг друга 
полностью либо частично. Тексты не 
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научны, а их основная задача скорее развле-
кательная. Нам же они интересны тем, что 
формируют в сознании читателя интересу-
ющий нас образ острова как «иного» мира. 

«Иномирность» острова в этих 
текстах нередко демонстрируется с помо-
щью якобы правдивых историй очевидцев 
различных фантастических событий, кото-
рые схожи с такими фольклорными жан-
рами, как былички и бывальщины - рас-
сказы о якобы реально произошедших фан-
тастических событиях, часто связанных со 
встречей с инфернальными существами 
(демонами, ведьмами, духами и т. д.)1.  

Но эти тексты уже нельзя отнести к 
фольклору в его традиционном понимании. 
Они скорее представляют собой постфоль-
клор, а именно одну из его разновидно-
стей – интернетлор, то есть тексты, распро-
страняемые через веб-ресурсы, которые 
«обладают многими фольклорными каче-
ствами: воспроизведение в изменяемых ко-
пиях, использование определенного набора 
клише, во многих случаях анонимность» 
(Граматчикова. Хоруженко, 2017: 9). 

Перед тем как перейти к рассмотре-
нию конкретных примеров, необходимо 
уделить немного внимания тому, что из 
себя представляет образ острова как 
«иного» мира. 

Образ острова повсеместно встреча-
ется в культуре народов мира: как в фольк-
лоре и мифологии, так и в художественных 
произведениях, имеющих конкретного ав-
тора. Во многих случаях, как и положено 
мифологеме, остров обладает схожим сим-
волизмом. Нередко он символизирует 
«иной» мир, то есть «чужое» пространство, 
часто описываемое как место, куда отправ-
ляется душа человека после смерти. Но, 
остров как «иной» мир – это не только при-
станище для души после смерти. Остров 
представляется нами как концепт места, 
находящегося за гранью представлений че-
ловека о привычной для него окружающей 

                                                            
1 Словарь литературоведческих терминов под. ред. 
С.П. Белокуровой. M., 2005. Электронная версия // 
Культура письменной речи. URL: 

действительности, загадочного и часто 
фантастического, «отгороженного» от обы-
денного мира какой-либо преградой, но при 
этом доступного для посещения и освоения 
в дальнейшем (Луговской, 2015: 179).  

В мировой культуре «иной» мир ост-
рова в основном представлен в трех вариан-
тах. В плане своего описания и характери-
стик он может быть либо сакральным про-
странством, либо инфернальным. А в плане 
выполняемой им функции он представлен 
как пространство инициации. Отмечается и 
дуальность репрезентации острова: в рам-
ках культуры одного народа образ острова 
может быть как сакральным, так и инфер-
нальным. При этом такая «дуальность» ча-
сто отмечается в рамках одного и того же 
художественного произведения (будь то 
миф, рассказ, фильм и т. д). 

Именно закрытость острова дает со-
знанию человека возможность в ходе ре-
флексии использовать его как место, куда в 
различных формах помещается все са-
кральное, то есть значимое и важное для че-
ловека; то, чего ему не хватает в реальной 
жизни и к чему он стремится. Либо остров 
может быть инфернальным местом, пред-
ставлять собой средоточие пугающих чело-
века вещей (Stephanides, Bassnett, 2008). 
Сам же процесс освоения и покорения про-
странства острова в мировой культуре 
представлен инициацией, в ходе которой 
под влиянием пространства острова проис-
ходит и трансформация личности (Patke, 
2004). Как и в большинстве мировых куль-
тур, остров как «иной» мир в русской куль-
туре сакрален или инфернален, а иногда со-
четает в себе эти характеристики; так же 
может быть использован как пространство 
инициации (Горницкая, 2010). 

Таким образом, рассматриваемые 
нами образы, сюжеты и мотивы можно раз-
делить на те, которые используются для де-
монстрации сакральности либо инферналь-
ности острова. 

http://gramma.ru/LIT/?id=3.0 (дата обращения: 
11.10.2023). 
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Начнем с некоторых характерных 
особенностей репрезентации острова как 
«иного» мира в традиционной русской 
культуре в качестве сакрального места. Для 
этой цели в фольклоре часто используется 
образ церкви, расположенной на острове: 
например, «в синем море есть Святой Бо-
жий остров; на Святом Божьем острове – 
Святая Божья церковь; в той Святой Бо-
жьей церкви есть престол Господень; на 
том престоле Господнем есть священному-
ченик Христов Антипа – исцелитель зуб-
ной и бессребреники Христовы Козьма и 
Дамиан…» (Русские заговоры Карелии, 
2000: 75). 

Схожие образы мы встречаем и в со-
временном российском кинематографе. В 
фильмах «Остров» П.С. Лунгина2 и «Я 
тоже хочу» А.О. Балабанова3 сакральность 
острова, как и в традиционной культуре, де-
монстрируется через расположение на нем 
церковного сооружения. В фильме 
П.С. Лунгина это расположенный на ост-
рове монастырь с живущими там монахами, 
которые принимают к себе главного героя 
фильма. А в фильме А.О. Балабанова на 
острове расположена заброшенная часовня, 
в которую едут главные герои. Эта часовня 
обладает чудесным свойством перемещать 
вошедших в нее людей в «лучший мир», 
что еще больше усиливает сакральность 
острова. 

В упомянутом ранее заговоре можно 
отметить еще одну характерную особен-
ность сакральности острова в русской куль-
туре. В заговоре остров представлен как ме-
сто пребывания святых людей. Схожую 
картину мы видим и в фильме «Остров». 
Святые люди здесь представлены мона-
хами, живущими в монастыре на острове, 
которые доброжелательны по отношению к 
главному герою. Как «святой человек» 

                                                            
2 Остров (2006) // «Кинопоиск». URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/257337/ (дата обраще-
ния: 14.10.2023). 
3 Я тоже хочу (2012) // «Кинопоиск». URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/669275/ (дата обраще-
ния: 11.10.2023). 

представлен и главный герой фильма, во-
лей судьбы попавший на остров и прожива-
ющий здесь вместе с монахами. На острове 
он обретает дар избавлять людей от душев-
ных терзаний и исцелять от ментальных и 
физических недугов. 

Как в фольклоре и мифологии многих 
народов мира, так и в русском фольклоре 
остров представлен как место исцеления от 
болезней. Эта особенность острова хорошо 
продемонстрирована в русских заговорах, 
например, в следующем: «На море, на оке-
ане, на острове на Буяне стоит золотой 
столб. На столбе сидит девица, (как-то) 
шьет-зашивает шелковой иголкой рану, 
чтобы не болело, чтобы не шипело» (Рус-
ские заговоры Карелии, 2000: 85). Исцелять 
от недуга на острове может не только «де-
вица», но и другие персонажи: «бел муж» 
(Русские заговоры из рукописных источни-
ков.., 2010: 128), «золотой муж» (Там же, 
133), «Олена царевна» (Там же, 156). 

В фильме «Потерянный остров» ре-
жиссера Д.В. Силякова4 остров Рикоту, на 
который в ходе сюжета пребывает главный 
герой, также представлен как место исцеле-
ния от недугов. Жители острова занима-
ются добычей водорослей, которые они ре-
гулярно употребляют в пищу, из-за чего ни-
когда не болеют (так считает одна из жи-
тельниц Рикоту). У главного героя после 
прибытия на остров буквально за ночь за-
живает рана на лбу, полученная им нака-
нуне. 

В интернетлоре про реально суще-
ствующий остров Кижи обнаруживаем объ-
единение образа церкви и мотива исцеле-
ния от болезни. Так, в одной статье указы-
вается, что коренные жители острова счи-
тают, что если заболевшего человека отве-
сти на расположенный на острове холм с 
часовней и оставить там на одну ночь, то он 
исцелится5. В другой статье сообщается, 

4 Потерянный остров (2019) // «Кинопоиск». URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/1124737/ (дата обраще-
ния: 15.10.2023). 
5 Грешный дом, спасение церкви ангелом и языче-
ские святилища в православных храмах — какие за-
гадки таит остров Кижи // Культурология. РФ. URL: 
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что в расположенной на острове церкви 
Воскрешения Лазаря с небес приходит по-
мощь в исцелении от болезней6.  

В приведенном выше заговоре инте-
ресен и образ «девицы», которая зашивает 
раны и представлена как владычица ост-
рова. В русских заговорах сакральное про-
странство острова часто связано с образом 
девушки, в большинстве случаев основная 
функция таких заговоров - остановка кро-
вотечения. Е.Н. Дмитриева, исследуя этот 
образ, утверждает, что в заговорах он свя-
зывается с древними языческими культами 
поклонения богиням-матерям - «Зорям, 
Макоши, рожаницам и пряхе-Судьбе, суть 
которых воплощение рождающей силы 
природы» (Дмитриева, 2002: 27). 

Вместе с христианством в народные 
представления органично была вписана Бо-
городица, которая объединила в себе суть 
древних представлений о богине-матери. 
Впоследствии образы «красной девицы» и 
Богородицы в заговорах стали взаимозаме-
няемыми. 

Теперь рассмотрим современный ана-
лог фольклорной «девицы». Для этого вер-
немся к уже упомянутому в этой работе 
фильму «Потерянный остров», в котором 
так же, как в фольклоре, проявляется образ 
богини-матери. 

Этот архетипический образ реализу-
ется через живущую на острове специа-
листку по марикультуре, местные жители 
называют ее Мариводицей. Мариводица 
обладает наибольшим авторитетом среди 
населения острова и представлена как их 
лидер. Ее суть как матери-богини реализу-
ется через попытку удержать главного ге-
роя на Рикоту, создать с ним семью и ро-
дить от него детей. Ей удается это осуще-
ствить в финале фильма. Из сюжета фильма 

                                                            
https://kulturologia.ru/blogs/010422/52945/ (дата об-
ращения: 09.10.2023). 
6 Загадочный остров Кижи // сервис «Яндекс Дзен». 
URL: https://dzen.ru/me-
dia/id/5cfea879af7e3300afe02cdc/zagadochnyi-ostrov-
kiji-5d09313f344b9e00af600ffe (дата обращения: 
11.09.2023). 

известно, что ранее на острове никто не 
рождался.  

Репрезентация острова Рикоту осу-
ществляется за счет демонстрации красоты 
природы острова. Особенно хорошо это за-
метно в финале фильма: после того как 
главный герой решает остаться на острове, 
зрителю показывают сцены с густым лесом, 
в котором много зелени, и первый раз за 
фильм на острове мрачная погода сменя-
ется солнечной, природа острова будто 
просыпается ото сна, обновляется. Далее 
нам демонстрируют, как в лесной речке 
главный герой фильма занимается любо-
вью с Мариводицей. В этой сцене они обна-
жены, и нам демонстрируют, как они за-
рождают на острове новую жизнь, новый 
человеческий род. В конце фильма нам 
снова демонстрируют пейзажи острова, на 
фоне которых слышен детский смех, пер-
вый детский смех на Рикоту. Тем самым 
раскрывается архетипическая суть Мариво-
дицы как богини матери.  

В интернет-газете «Комсомольская 
правда» опубликована статья, в которой 
для репрезентации острова как «иного» 
мира также используется образ девушки. В 
статье описана история рыбака, заблудив-
шегося в лесу на Зеленом острове, располо-
женном в пределах города Ростова-на-
Дону. Рыбак решает поспать на острове, и 
его будит красивая девушка: «от нее исхо-
дила какая-то аура спокойствия, и я пошел 
с ней. Она улыбалась и молчала. Мне хоте-
лось узнать, кто она такая и что здесь де-
лает, но где-то внутри я понимал, что это не 
просто обычная девушка»7. Девушка при-
вела его на поляну, похожую на ту, где он 
потерялся, но «...на этой росли цветы, очень 
много красивых цветов - никогда их не за-
буду. Невероятный запах наполнял мои 
легкие. Наверное, если рай существует, то 

7 Кислова, В. Заблудиться в трех соснах или попасть 
на жуткий ритуал: Страшилки Зеленого острова рас-
сказывают ростовчане. URL: 
https://www.rostov.kp.ru/daily/28307/4447860/ (дата 
обращения: 15.09.2023). 
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там чувствуешь что-то подобное»8. Де-
вушка предложила рыбаку остаться с ней 
на острове, но мужчина, осознавая нереаль-
ность происходящего, сказал, что должен 
вернуться к семье. После слов мужчины де-
вушка ушла в лес, а рыбак попытался ее до-
гнать, но происходящее оказалось сном, и 
он проснулся.  

В этой истории снова видим связь об-
раза острова с образом девушки, остров 
снова представлен как сакральное место об-
новления природы, и снова «хозяйка ост-
рова» пытается удержать на нем главного 
героя истории. 

Следующий момент, связанный с ре-
презентацией острова и присутствующий 
как в традиционной, так и в современной 
культуре, - связь с образом камня.  

В русской традиционной культуре об-
раз острова часто связан с образом камня. В 
большинстве случаев речь идет о сакраль-
ном камне Алатырь. В качестве примера 
можно привести следующий фрагмент за-
говора от сглаза: «На море, на окиане, на 
острове на Буяне стоит латырь-камень. На 
том на камени, на том на латыри, сидят 
Климант - Папа Римский, Василей Кеса-
рийской, …» (Русские заговоры Карелии, 
2000: 105). Или этот заговор от кровотече-
ния: «На великом океане, на острове Буяне 
стоит камень Алатырь. На нем сидят две де-
вицы, они родные сестрицы. Они прядут 
пряжу. Пряжа-оторвися, а кровь оттолися» 
(Русские заговоры и заклинания..., 1998). 

Как видно, в приведенных заговорах, 
в народной культуре камень Алатырь - вол-
шебный предмет, наделенный ярко выра-
женными положительными свойствами. 
Пока нам не удалось найти ни в медиасреде, 
ни в отечественном кинематографе приме-
ров сакральности камня. В некоторых рас-
смотренных нами примерах образ камня 
был нейтральным, а в большинстве слу-
чаев - инфернальным. 

                                                            
8 Там же. 
9 Cоловки - 2. мистика // «Livejournal». URL: 
https://fua-gra.livejournal.com/75244.html (дата обра-
щения: 11.09.2023). 

В плане нейтрального образа камня, 
связанного с островом, можно выделить 
следующие тексты интернетлора. Пользо-
ватель LiveJournal приводит историю, свя-
занную с одним из Соловецких островов. 
На этом острове находятся древние камен-
ные лабиринты. Автор истории взяла себе 
камень из одного такого лабиринта, пред-
полагая, что камень обладает волшебной 
силой. Себе же девушка пообещала, что 
вернет этот камень обратно на остров, но 
довольно долго ей не удавалось это сделать. 
В один из дней девушке было явлено виде-
ние с призывом вернуть камень9. 

Схожая история часто приводится в 
статьях про остров Колдун, расположен-
ный в Мурманской области. История опи-
сывает путешествие на остров группы воен-
ных. На острове они наловили много рыбы 
и собрали много грибов. Но забрать добычу 
с собой им не удалось, поскольку лодку, на 
которой они пытались уплыть с острова, 
начало захлестывать волнами. Проводник 
приказал выбрасывать за борт все, что было 
добыто на острове, но это не помогло. Ока-
залось, что один из мужчин взял с острова 
небольшой камень. Как только камень был 
выброшен за борт, волны стихли10.  

Теперь перейдем к способам репре-
зентации острова как инфернального места. 
В фольклоре для демонстрации инферналь-
ности острова на него часто помещаются 
различные создания, инфернальные по 
своей природе (демоны, драконы, бесы и 
т. п). Остров как «иной» мир в русском 
фольклоре часто связан с образом такого 
демонического персонажа как ведьма. Как 
пишет в своей работе Л.И. Горницкая, в 
русском фольклоре остров - характерное 
место для проведения ведьминских ритуа-
лов (Горницкая 2011: 31).   

Сюжеты, схожие с ритуалами и шаба-
шами, мы видим и в современной русской 

10 Волшебный остров Колдун в Мурманской области 
// «Tour2go». URL: https://tour2go.ru/articles/volshe-
bnyy-ostrov-koldun-v-murmanskoy-oblasti/ (дата об-
ращения: 5.10.2023). 
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культуре. В ранее упомянутом фильме «По-
терянный остров» в «хозяйке острова» Ма-
риводице вместе с образом богини-матери 
читается и образ ведьмы. В одной из сцен 
фильма девушка представлена во главе ри-
туала, который она проводит вместе с 
остальными живущими на острове женщи-
нами. В этой сцене они стоят на берегу моря 
в странной одежде из рыболовных сетей, а 
Мариводица при этом совершает какие-то 
магические действия. В другой сцене 
фильма она уже самостоятельно проводит 
ритуал, стоя в наряде из сетей на вершине 
маяка. 

В упомянутой статье «Комсомоль-
ской правды» Ростовский-на-Дону остров 
Зеленый тоже представлен как инферналь-
ное место через связь с образом ведьмы. В 
статье приводится рассказ мужчины, кото-
рый в детстве вместе со своим другом стал 
свидетелем проводившегося на острове ри-
туала. Они видели на острове группу людей 
в карнавальных костюмах, которые танце-
вали внутри огненного круга: «Их было 
точно больше десяти: все они выглядели 
жутко, и движения их не были похожи на 
обычные танцы. Они шептали что-то на 
другом языке и неестественно выплясы-
вали. Мне запомнилась высокая женщина с 
длинными черными волосами: она находи-
лась в центре круга и отдавала приказы». 

Л.И. Горницкая утверждает, что «как 
в фольклоре, так и в литературе простран-
ство острова может быть соотнесено с кар-
тиной, соответствующей в мифологиче-
ском сознании адской. В частности, остров 
полон огня и дыма, среди которого, вместо 
мистических бесовских сил, обитают ин-
фернализированные злодеи» (Горницкая, 
2016: 189). Схожую ситуацию мы и видим 
в приведенном выше примере из интернет-
лора. 

Остров в русском фольклоре может 
быть пристанищем Сатаны: «На острове 
Буяне… из полымя выбегала Сатанина…» 
(Забылин, 1990: 302), «На море, на Океане 

                                                            
11 Пензенскую экспедицию на Соловках преследо-
вала мистика // Комсомольская правда. URL: 

на острове Буяне… эти ветви подбирали 
бесы и приносили их Сатане Сатановичу» 
(там же: 305).  

В ходе исследования нам не удалось 
найти примеров использования непосред-
ственно образа Сатаны для репрезентации 
инфернальности острова в современной 
культуре. Но некоторая связь с этим обра-
зом нашлась. В «Комсомольской правде» 
есть статья, посвященная экспедиции ис-
следователей паранормальных явлений на 
Соловки. В ней описано, что один из сде-
ланных на острове снимков оказался засве-
ченным. Позже оказалось, что номер этого 
снимка 66611. В народном богословии 
число 666 связано с дьяволом - это «число 
Антихриста» и интерпретируется как раз-
новидность «печати Антихриста» (Белова, 
2015: 192). 

Говоря о сакральности острова как 
«иного» мира, мы упоминали волшебный 
камень Алатырь. В фольклоре существует и 
камень-двойник Алатыря (Горницкая, Му-
ругова, 2016: 190). Он инфернальный по 
своей семантике и притягивает болезни: 
«Еще я, раб имярек, выду и выступлю да-
лече в чистое поле к поганому морю, к по-
ганому острову. На том острове есть крас-
ной кровавой камень, на том камени седит 
лютая тяжелая болезнь красная грыжа» 
(Русский эротический фольклор…, 1995: 
360). 

Схожий камень встречаем и в интер-
нетлоре про расположенный в Ростове-на-
Дону остров Зеленый. Ряд текстов, описы-
вающих остров как мистическое место, сво-
дятся к тому, что отдыхающие на острове 
люди обнаруживают на нем таинственный 
«черный камень», который парит над зем-
лей. 

Камень оказывает на них не положи-
тельное, а скорее отрицательное влияние: 
«При попытках приблизится он начинал из-
давать неприятное жужжание, и отдыхаю-
щие ощутили вибрацию земли. Вслед за 
этим очертания окружающих предметов 

https://www.penza.kp.ru/daily/24235.4/434506/ (дата 
обращения: 7.10.2023). 
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стали расплываться в глазах, и все участ-
ники пикника почувствовали панический 
страх и приступы головной боли»12. 

В другой статье описана история де-
вочки, которая сбегает в лес на острове, где 
также выходит к «черному камню», рядом 
с которым впадает в сон. В ней же сообща-
ется, что после этих событий девочка лечи-
лась в психиатрической больнице, то есть 
заемчено отрицательное влияние контакта 
с камнем на ребенка13. 

Опираясь на все вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что как в традицион-
ной, так и в современной русской культуре 
мифологема острова активно транслиру-
ется и воспринимается как «иной» мир. При 
этом в современной культуре сохраняется 
репрезентация острова как сакрального 
либо инфернального места, которое может 
быть использовано как пространство ини-
циации. Ряд образов, мотивов и сюжетов, 
которые используются для демонстрации 
сакральности либо инфернальности ост-
рова, переходят из фольклора в современ-
ную русскую культуру. В связанных с ми-
фологемой острова фильмах и интернет-
лоре были обнаружены такие фольклорные 
образы и мотивы, как: церковь, пристанище 
для святых людей, исцеление от болезней, 
сакральная девушка, ведьма, камень с маги-
ческими свойствами и связь с образом Са-
таны.  

В рассматриваемых примерах из ки-
нематографа и интернетлора наглядно 
видно, как меняется описание и способы де-
монстрации оговоренных выше образов и 
мотивов, но при этом сохраняется самое 
главное - те смыслы, которые были зало-
жены в них еще в фольклоре. Причем как 
кинематограф, так и интернетлор позво-
ляют в некоторых моментах еще лучше рас-
крыть суть этих изначально фольклорных 
образов.  
                                                            
12 Зеленый остров, Ростов-на-Дону – аномальная 
зона // «Яндекс Дзен». URL: 
https://dzen.ru/a/Wz8QykPs4wCpIkjh (дата обраще-
ния: 7.10.2023). 
13 Стоны на Театральной, или почему умерла идея 
создать на Зеленом острове пионерскую республику 
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