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В статье в сопоставительном аспекте описываются основные символические значения зоо-
нима мышь в славянской и китайской лингвокультурах. Исследование символики животных в 
русской (шире — славянской) и китайской культурных традициях относится к числу актуальных 
направлений современной лингвистики, имеющей, с одной стороны, ярко выраженную антропо-
центрическую направленность, а с другой — характеризующейся заметным возрастанием инте-
реса к китайскому языку и культуре Китая в разных странах мира. Обращение к исследованию 
сложной и неоднозначной символики мыши вполне своевременно и с учетом приуроченности 
2020-го года к году Белой Крысы/Мыши. Цель исследования заключается в выявлении сходных и 
специфических для каждой культуры особенностей восприятия и характеристики мыши как жи-
вотного, оказывающего значительное влияние на повседневную жизнь человека. К задачам ра-
боты относится установление источников возникновения негативно коннотированного образа 
мыши в культуре, определение амбивалентного характера обрядов, обычаев и ритуальных дей-
ствий, объектом которых являются мыши, а также раскрытие содержания обычая «Мышиная 
свадьба» в китайской и южнославянской традициях. Анализ фактического материала (устойчи-
вых словосочетаний, фольклорных текстов, этнокультурных записей, традиционных рисунков) 
показал, с одной стороны, преимущественно негативную символику мыши в славянской духов-
ной культуре, а с другой — восприятие мыши как животного, приносящего материальный доста-
ток и благополучие, в традиционной картине мира китайцев. Вместе с тем установлено, что как 
славяне, так и китайцы используют ряд магических приемов, направленных на борьбу с мыша-
ми, наносящими немалый ущерб крестьянскому хозяйству. Значимым для лингвокультурологи-
ческого анализа образа мыши является обращение к восточным фольклорным текстам, а также к 
традиционным лубочным картинкам китайцев и русских, по-разному отражающих символику 
мышей и их отношение к главному врагу — кошке.  
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The article describes in comparative aspect the main symbolic meanings of the zoononym mouse 
in Slavic and Chinese linguocultures. The study of animal symbolism in Russian (wider — Slavic) and 
Chinese cultural traditions is one of the current trends in modern linguistics, which, on the one hand, 
has a pronounced anthropocentric orientation, and on the other, is characterized by a noticeable increase 
in interest in the Chinese language and culture of China in different countries of the world. Turning to 
the study of complex and ambiguous symbolism of the mouse is quite timely and taking into account 
the confinement of 2020 to the year of the White Rat / Mouse. The purpose of the study is to identify 
similar and specific for each culture features of perception and characteristics of the mouse as an 
animal, which has a significant impact on everyday life. The tasks of the work include identifying the 
sources of the appearance of a negatively connotated mouse image in culture, determining the 
ambivalent nature of rituals, customs and ritual actions, the object of which are mice, as well as 
revealing the contents of the “Mouse Wedding” custom in Chinese and South Slavic traditions. The 
analysis of the actual material (stable phrases, folklore texts, ethnocultural records, traditional drawings) 
showed, on the one hand, the mostly negative symbolism of the mouse in the Slavic spiritual culture, 
and on the other, the perception of the mouse as an animal, bringing material wealth and prosperity, in 
the traditional picture of the world the Chinese. At the same time, it was established that both the Slavs 
and the Chinese use a number of magic tricks aimed at fighting mice that cause considerable damage to 
the peasant economy. Significant for the linguoculturological analysis of the mouse image is the appeal 
to oriental folklore texts, as well as to traditional popular prints of Chinese and Russians, reflecting 
differently the symbolism of mice and their relation to the main enemy — the cat. 
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Зоонимическая лексика является традиционным объектом исследования 
лингвистов в различных аспектах (в том числе — и в сопоставительном), одна-
ко, несмотря на значительное количество работ в этой сфере, ряд вопросов, от-
носящихся прежде всего к рассмотрению данного вида номинаций на широком 
этнокультурном фоне, остается нерешенным. Цель данной статьи заключается в 
выявлении сходных и специфических для славянской и китайской культуры 
особенностей восприятия и характеристики мыши как животного, оказывающе-
го значительное влияние на повседневную жизнь человека. 

В традиционной культуре славянских народов слово мышь ‘небольшой 
грызун, обычно серого цвета, с острой мордочкой и длинным голым хвостом, 
приносящий вред в хозяйстве’ устойчиво ассоциируется с комплексом 
негативных представлений, которые обусловлены хтонической и демонической 
природой этого животного, а также его ритуальной «нечистотой» и 
вредоносностью.  

Отношением к мышам как к «потусторонним» существам объясняется их 
табуизация. О.Н. Трубачев трактовал праславянскую номинацию *mysь как 
«табуистическое название с исходным значением ‘серая’» [1. С. 28; 2. С. 65]. 
Сравн. белорусское поверье, связанное с повседневным запретом на упомина-
ние о мышах за едой [3. С. 408]. К указанным представлениям может быть 
отнесен и диалектный фразеологизм мышиный огонь, употребляющийся для 
обозначения светящихся гнилушек [4. С. 70], воспринимаемых людьми как не-
что необъяснимое и таинственное. 

В китайском языке толкование зоонима мышь включает как нейтральные 
признаки, описывающие внешний вид и физиологические особенности 
животного (‘представитель млекопитающих, передние резцы которого растут 
до конца жизни’; ‘часто грызет вещи и стирает резцы’, ‘быстро размножается’, 
‘имеет очень много разновидностей’), так и негативные характеристики, указы-
вающие на вредоносность мышей: ‘является разносчиком заболеваний’, ‘нано-
сит вред земледелию и лесоводству’, ‘портит еду, запасы и постройки’) [5]. 

Причиной массовой музофобии (боязни мышей) считается, с одной сторо-
ны, генетическая память современных людей об условиях жизни предков, жив-
ших в непосредственной близости с вредоносными грызунами, а с другой — 
страх перед чем-то неизведанным, таинственным, потусторонним, а значит — 
потенциально опасным. 

Характеризуя образ мыши в связи с культом бога Аполлона в одной из его 
ипостасей — Аполлона-Сминфея (Аполлона Мишиного), Максимилиан Воло-
шин обращал внимание на ощущение страха, охватывающего людей при виде 
мыши, и видел причину этого состояния не во внешности животного, а в его 
быстрых, неуловимых, «мелькающих» движениях, ассоциирующихся с быстро-
течностью времени: «Страх мышей представляет одну из удивительнейших за-
гадок человеческой души. Этот ужас реально связывает нашу душу с какими-то 
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древними и темными счетами, память о которых сохранилась лишь в виде по-
чти стертого, пойти потерявшего смысл символа. Трудно определить и выяс-
нить характер этого ужаса мыши: он не основан ни на чем реальном, ни на чем 
разумном. В нем нет ни сознания опасности, ни отвращения к безобразию фор-
мы. Мышь не безобразна, не во внешности ее лежит источник ужаса. Те, кто 
подвержены этому страху, не успевают различить ее наружности. Они скорее 
склонны определять это ощущение ужаса мелькающим движением ее, быстрым 
ускользанием» [6. С. 99]. Высказанная М. Волошиным мысль развивается в ря-
де других исследований ([7. С. 585; 8. С. 171; 9. С. 90]).  

П. Баренбойм в работе, посвященной описанию изваянной Микеланджело 
статуи Лоренцо Медичи — его «духовного отца», обращает внимание на мало-
значащую, на первый взгляд, деталь — помещенную под левым локтем статуи 
Лоренцо шкатулку, на крышке которой изображена голова мыши. По мнению 
исследователя, эта деталь, отражающая влияние восточной культуры на творче-
ство великого итальянского скульптора, далеко не случайна, поскольку пред-
ставляет «мышь как символ всепожирающего Времени» [10. С. 8].  

Вполне закономерно поэтому, что образ мыши наделяется глубинной нега-
тивной символикой в текстах художественной литературы. Так, в романе 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» «мышь появляется как нечто пре-
зренное и скверное, более того, в лихорадочном состоянии героя как некий символ 
болезни, чумы или галлюцинации. Раскольников сам себя позиционирует как 
мышь. Он не видит себя презренным, скверным — он чувствует себя жертвой». 

Более глубоким «дьявольский» образ мыши предстает в одном из эпизодов 
романа Достоевского «Бесы», где речь идет о кощунственном событии — 
ограблении иконы Богородицы и надругательстве над святыней: «И вот икона 
была в одну ночь ограблена, стекло киота выбито, решетка изломана и из венца 
и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин. Но главное в том, что кро-
ме кражи совершено было бессмысленное, глумительное кощунство: за разби-
тым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь». В этом случае мышь 
становится «бесовским оружием», и здесь уже уместно говорить «об образе 
мыши как о помощнике злых, дьявольских сил, действующих против Бога» [11. 
С. 118—119].  

Далеко не безобидна роль мыши и в широко известном фольклорном тек-
сте — сказке «Курочка Ряба» с учетом того, что в архаичных сказочных 
текстах, включенных в сборник А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» 
(№№ 70 и 71), после разбивания мышкой яйца происходят потрясающие вооб-
ражение события, развивающиеся по сценарию «апокалипсиса», поскольку ру-
шится (и в переносном, и в буквальном смысле слова) не только материальный 
микромир, но и представлявшиеся нерушимыми духовно-религиозные устои: 
(1) Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, 
девочка-внучка с горя удавилась; просвирня все просвиры изломала и побросала, 
дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола, а поп побежал, все книги 
изорвал; (2) Об этом яичке старой стал плакать, баба рыдать, вереи — хохо-
тать, курицы летать, ворота скрипеть. Сор под порогом закурился, двери по-
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бутусились, тын рассыпался. Поповы дочери шли с водою, ушат приломали; по-
падья квашню месила — все тесто по полу разметала. Поп стал книгу рвать — 
всю по полу разметал! [12. С. 83—84]. При этом важно учитывать, что мышь раз-
бивает яйцо — универсальный символ мироздания, снесенное, однако, не обыч-
ной, а рябой курицей, устойчиво осмысляющейся в сфере традиционной культу-
ры как воплощение нечистой силы, а значит — несчастья, беды, разрушения. 
Таким образом, «ключом» к пониманию данной сказки можно считать эпитет 
ряба, то есть рябая, пестрая. Снесенное рябой (негативно маркированной, т.е. 
ассоциирующейся с несчастьем, болезнью и смертью) курицей яйцо содержит 
соответственно огромную негативную (деструктивную, разрушительную) энер-
гию, которая высвобождается после разбивания яйца мышью — животным, 
также наделяемым связью с нечистой силой [13. С. 43—58].  

В немецкой сказке, записанной в начале ХІХ века на острове Рюген, отра-
жен мотив превращения в мышей дочерей, проклятых матерью: «Мать прокли-
нает семь дочерей за нарушение ими запрета в Великую пятницу, дочери обо-
рачиваются в мышей и бросаются в воду; мать с горя превращается в камень, 
вокруг которого ночью танцуют и поют дочери-мыши» [14. С. 190]. 

Символика мышей в славянской народной традиции исчерпывающе 
описана в фундаментальной монографии А.В. Гуры [3. С. 403—416], насыщен-
ной богатейшим этнокультурным материалом. Так, согласно украинским 
верованиям, в купальскую ночь ведьма в облике мыши отбирает молоко у чу-
жих коров. По белорусскому поверью, мышь, оказавшаяся в выкопанной моги-
ле, означает, что покойник был колдуном и что злой дух в облике мыши вышел, 
чтобы забрать его душу. Болгары считают, что мыши произошли от дьявола, 
лопнувшего в церкви от запаха ладана. Широко известна легенда о том, что во 
время всемирного потопа мышь прогрызла дыру в Ноевом ковчеге, которую за-
ткнула своим хвостом кошка. Русские полагают, что тот, кому мыши погрызут 
одежду или обувь, вскоре умрет; у белорусов приметой смерти является шур-
шащая под кроватью мышь [3. С. 403—405]. Обилие мышей на полях, как счи-
тают поляки, может служить предвестием иноземного нашествия; у болгар по-
явление множества мышей предвещает неурожай и голод, войну, эпидемию или 
морозную зиму. На Севере России мышь воспринимается как плохая примета 
при отправлении в дорогу. У болгар мышь, перебежавшая человеку дорогу или 
пробежавшая у него под ногами, сулит ему неудачу или беду. Поляки считают, 
что мышь, пробежавшая в церкви во время венчания, сулит новобрачным не-
счастливую жизнь в браке [3. С. 414].  

Традиционной культуре южных славян известны «мышиные дни», или 
«мышиные праздники» — один или два-три дня осенне-зимнего периода, в те-
чение которых проводились обряды для защиты домов и амбаров от мышей 
(болг. Миши празници, Мишовден, Мишовина; серб. Мишjи дан, макед. Мишоло-
вден и др.). В «мышиные дни» принято было задабривать грызунов, готовя для 
них угощение: в Болгарии женщины варят кукурузу и разбрасывают ее по дому, 
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«чтобы мыши были сыты и не причиняли вреда»; выпекают пресный хлеб, ко-
торый разламывают на множество кусочков и кладут во все углы дома и дво-
ровых помещений, «чтобы мыши поели в канун праздника и были милостивы 
к людям»; затыкают мышиные норы камешками и присыпают их пеплом, по-
сле чего выпекают для мышей маленькие лепешечки, намазывают их медом и 
кладут рядом с заделанными отверстиями [15. С. 346]; на Андреев день (13. 
ХІІ) мышам оставляют в амбаре горсть сваренных зерен, чтобы летом они не 
вредили посевам [3. С. 412]. По поверью западных украинцев, мышиная нора 
«является местом обитания домашнего духа “хованца”», прислуживающего 
хозяину дома» [3. С. 403]. При окончании жатвы в Польше оставляют мышам 
последний пучок несжатых колосьев, полагая, что в этом случае они не будут 
наведываться в овин. Белорусы в день Рождества и в течение всего святочного 
периода называют мышей не иначе, как панночками, паненками, паненачками 
[3. С. 408—409].  

Вместе с тем в славянской традиционной культуре предпринимались маги-
ческие действия, направленные на борьбу с мышами. Так, украинские крестьяне 
«при перевозке первых снопов с поля в овин читали специальную молитву от 
мышей». В Болгарии совершаемые женщинами магические действия сопровож-
дались ритуальным диалогом. Например, одна женщина во всех четырех углах 
дома изготавливает из земли кресты, а другая женщина спрашивает: «Что ты 
лепишь, баба?» — «Залепляю мышам глаза» — «Лепи, чтобы залепить их». В 
другом случае женщину, которая засовывала головешку в мышиную нору, 
спрашивали: «Что втыкаешь, баба?». Первая отвечала: «Втыкаю в норы мышам, 
чтобы у них сгорели глаза и они ничего не ели» [3. С. 409—411].  

В китайском языке (как и в русском) встречаются немногочисленные 
устойчивые словосочетания с компонентом мышь, дающие оценку различным 
негативным качествам людей. Сравн.: кит.  dǎn xiǎo rú shǔ (букв.: ста-
новится маленьким, как мышь) ‘малодушный, робкий, трусливый человек’ и 
рус. сидеть как мышь ‘затаиться, бояться’; кит.  shǔ qiè gǒu tōu (букв.: 
мыши украли собаку) ‘нечестный, нечистый на руку человек’ и рус. мышиная 
возня ‘мелкие интриги, недостойные дела’; кит.  chéng hú shè shǔ 
(букв.: город лис, общество мышей) ‘высшая коррумпированная власть’ и др. [16. 
С. 337]. Для борьбы с мышами китайцы предпринимали некоторые магические 
действия: мышиную норку заделывали и читали заклинания против мышей, же-
лая, чтобы «из десятка мышей девять ослепли, а десятая попала в лапы коту» [17].  

В целом же в традиционных воззрениях китайцев мышь воспринимается 
как «одно из самых почитаемых животных лунного китайского календаря», ста-
тус которого непререкаем: «Это связано с буддийской легендой, рассказываю-
щей о том, что, когда Будда позвал всех зверей на празднование Нового Года и, 
соответственно, на прослушивание праздничной проповеди, именно Мышь 
явилась к нему самой первой (всего пришли двенадцать животных, которые и 
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стали знаками китайского календаря). Согласно другому варианту этой легенды 
Будда созывал животных проститься с ним перед его уходом в нирвану, и снова 
Мышь пришла первой. Таким образом, Мышь открывает новый двенадцатилет-
ний цикл восточного (китайского) календаря» [16. С. 336].  

Неслучайно поэтому китайская мифология наделяет мышь сверхъесте-
ственными магическими способностями и внешностью. Так, в одной из китай-
ских легенд рассказывается о мыши ту и птице ту, живших как супруги на горе 
Няошутун-сюэшань. «Эта птица и мышь вместе выкопали на горе нору, в кото-
рой они жили в полном согласии: птица выходила наружу искать пищу, а мышь 
в норе ведала домашним хозяйством, как будто это были любящие супруги. Ко-
гда у них родилась дочь, они вместе кормили ее, и так продолжалось до тех пор, 
пока детеныш не стал взрослым» [18. С. 40]. В другой легенде описываются 
росшие на горах горящие деревья, которые освещали негасимым пламенем сто-
явший на вершине священной горы Куньлунь величественный дворец импера-
тора Хуан ди. «В этом большом пламени, — говорится в легенде, — жила мышь 
величиной более быка, а весом в тысячу цзиней, и каждая шерстинка длиною в 
два чи на ее шкуре была тонка, как шелковая нить. У этой мыши, жившей среди 
огня, тело было красное, а когда она выходила из пламени, то становилась бе-
лой, как снег. Как только она отделялась от огня, она немедленно обливала себя 
водой и умирала, и тогда ее шерсть стригли, пряли нить и ткали материю, а по-
том шили из нее одежду. Ее никогда не надо было стирать, а если она пачка-
лась, то нужно было бросить ее в огонь, и она становилась чистой, как новая, и 
люди ее называли хохуань-бу ‘ткань, которую стирают в огне’» [18. С. 43]. 

Представления о реальной жизнеспособности и большой плодовитости 
мышей послужили основой популярного свадебного обычая китайцев: род-
ственники новобрачных «вырезают из бумаги пару мышей и наклеивают их на 
стену в спальне супругов — хозяев дома, с тем, чтобы способствовать быстро-
му увеличению семьи [19. С. 39]. 

С исключительно положительной символикой мышей связано и позитив-
ное восприятие китайцами летучих мышей на новогодних благопожелательных 
картинках няньхуа: на рисунках нередко изображались вылетающие из шкатул-
ки пять летучих мышей, что «прочитывалось» людьми как пожелание счастья, 
поскольку в китайском языке понятия «летучая мышь» и «счастье» передаются 
разными, но совпадающими по звучанию иероглифами — (fu) [20. С. 84]. Циф-
ра пять в данном случае так же глубоко закономерна, так как счастье в созна-
нии китайцев понимается как «расчлененное понятие», состоящее из «пяти сча-
стий» — долголетия, богатства, здоровья, добродетели и естественной смерти 
[21. С. 175]. 

В традиционной китайской живописи нередко встречаются изображения 
мышей, питающихся различными плодами (рис. 1). Особенно же показательна 
для иллюстрации китайской культурной традиции следующая картина: мыши 
приносят к наполненной зерном корзине, на которой изображен иероглиф  

 (fú) ‘счастье’, слитки золота, являющегося одним из воплощений счастья  
(рис. 2) [22]. 
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Одним из обычаев Нового года в Китае, который приурочивался к за-
вершению новогоднего цикла — Празднику фонарей, была  lǎoshǔ 
hūnlǐ — мышиная свадьба: «Мышь представала в народном сознании столь 
могущественным существом, что ее старались задобрить, и она была одним 
из популярных божеств богатства». Обычно в день мышиной свадьбы китай-
цы рано гасили огни и ложились спать, чтобы не мешать мышам и не возбуж-
дать их гнев. У мышиной норки при этом раскладывали угощение для ее оби-
тателей: рассыпали зерно, клали фрукты и земляные орешки. В некоторых 
провинциях дети ударяли по крышке котла и другим металлическим предме-
там, создавая своего рода звуковое оформление свадьбы. В Маньчжурии 
мышь чествовали дважды в течение первого месяца года: 5-го числа отмечали 
день ее рождения, а 27-го — день ее свадьбы. В обоих случаях зажигали на 
ночь фонари, жгли сосновые ветви и ставили у мышиной норки выпеченную 
из муки плошку с горящим маслом [17]. В этот вечер «ужинают слепленными 
из теста мышиными лапками, чтобы этим ускорить свадебный процесс, и 
хвостами скорпиона, чтобы защитить мышей от его укуса, и в темноте же жа-
рят соевые бобы». На юге Китая «люди обычно готовят конфеты из кунжута 
и кукурузных зерен и с наступлением ночи дети кладут их в местах, где часто 
замечали мышей, и громко бьют в кастрюли и сковородки, приветствуя неве-
сту-мышь [19. С. 38].  

Особый интерес представляют традиционные китайские лубочные картин-
ки с изображением мышиной свадьбы. Одна из таких картинок (рис. 3) разделе-
на на два уровня: на нижнем представлены нарядная мышь-невеста, которую 
несут в паланкине четверо слуг, и мышь-жених, сидящий верхом на лошади и 
оглядывающийся на невесту, а также сопровождающие «новобрачных» их бли-
жайшие родственники со свадебным знаменем, транспарантами и праздничны-
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ми фонарями; в верхнем уровне картинки две мыши играют в трубы и еще две 
мыши подносят сидящему в правом верхнем углу огромному коту угощение, 
чтобы его задобрить и вызвать его расположение к молодым. Лубок имеет не 
только шуточно-развлекательный, но и назидательный характер: «Кот как бди-
тельный страж присутствует на мышиной свадьбе, принимает дары, а потом 
бросается на гостей и съедает и жениха, и невесту» [23. С. 66]. 

Определенной аналогией китайского лубка «Мышиная свадьба» является 
известная русская лубочная картина «Мыши кота погребают» (рис. 4), хотя ее 
общая направленность совершенно иная: мыши, притворяясь скорбящими, без-
мерно радуются «смерти» кота, который в момент его погребения оживает и 
съедает мышей, участвовавших в его «похоронах». Текстовым воплощением 
русской лубочной картины является сказка В.А. Жуковского «Как мыши кота 
хоронили». Главный герой сказки — «хитрый котище Федот Мурлыка» — лов-
ко обманывает всех своих врагов во главе с Царицей Прасковьей и крысой 
Онуфрием Премудрым: притворившись мертвым (повешенным) и дождавшись, 
когда на его поминки соберутся все обитатели подполья, Мурлыка «оживает» и 
уничтожает множество мышей: «Вдруг наш покойник очнулся. Мы — бежать… 
Куда там! Пошла ужасная травля. Двадцать нас осталось на месте, а раненых 
втрое более было» [24]. 

В отличие от китайского лубка изображения мышей, число которых в раз-
ных вариантах русской картинки колеблется от 21 до 66, сопровождаются за-
бавными надписями, изобилующими разговорно-сниженной лексикой: Знат-
ныя подпольныя мыши крыночныя блудницы напоследок коту послужили на 
чухонския дроги, связав лапы, положили, хотят печаль утолить, а кота в го-
венной яме утопить; На дрогах сидит кучер из навозныя кучи; Искусная мышка 
из Немецкой лавки, взявши свирель в лапки, умильно играет, кота проклинает; 
Деревенская мышь Сарпа в свирелку играет, а ладу не знает; Мышь из Рязани в 
синем сарафане, идучи так горько плачет, а сама в присядку скачет; Мышь 
несет скляницу вина, а другая закуску полтора блина; Мышь заткнула за пояс 
тряпицу, а сама поигрывает в скрипицу; Мышь пищит, пироги тащит; Мышь 
Барабошка несет рогожку; Мышь с Арбата очень горбата, велит собрать та-
релки и подносить горелки; Мышонок ушибено рыло несет жареной рыбы; 
Мышь палена несет ядро калено пиво разогревать; Мышь идет невесела объ-
елась киселя и др. [25]. 

Приведенные сведения указывают на пародийно-шуточное содержание 
русского лубка: сопровождающие «похоронную процессию» мыши выражают 
скорбь лишь внешне; внутренне же они, естественно, торжествуют, участвуя в 
погребении своего извечного врага. Закономерно поэтому, что в словаре 
М.И. Михельсона «Ходячие и меткие слова» (СПб, 1896) устойчивое словосо-
четание Мыши кота погребают трактуется как ‘плач ханжи; притворная пе-
чаль’ [26. С. 218]. Названная паремия, опирающаяся на популярный сюжет и 
устойчивую культурную традицию, продолжает активное функционирование в 
текстах разного типа [27; 28. С. 198—200]. См. подробнее: [29. С. 194—196]. 
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Между китайской и русской забавными «мышиными» народными картин-
ками имеется все же определенное сходство, заключающееся в том, что глав-
ными их «героями» являются мыши и коты, участвующие в ритуальных про-
цессиях, и в том, что кот в обеих картинках представлен как хитрец и 
обманщик: «Он прикинулся мертвым или притворился добрым стражем на сва-
дьбе — итог его действий один: он пользуется доверчивостью мышей, чтобы 
наброситься на них и пожрать их» [23. С. 67]. Сравн. в связи со сказанным ки-
тайский фразеологизм  māo kŭ hào zi (букв.: кот оплакивает мышь)  
‘о неискреннем, фальшивом сопереживании неудаче, несчастью’ [30. С. 34].  

Китайская народная картинка «Мышиная свадьба» (как и русский лубок 
«Мыши кота погребают») имеет соответствующее текстовое выражение. Так, в 
тайваньской сказке «Мышиная женитьба» рассказывается о мыши-отце, кото-
рый решил найти для своей красавицы-дочери не простого, а выдающегося же-
ниха. Вначале он подумал, что самым подходящим женихом для дочери может 
быть Солнце, но Солнце сказало, что Туча, затмевающая солнечные лучи, зна-
чительно сильнее его; Туча, в свою очередь, признала преимущество Ветра, а 
тот заявил, что не может, несмотря на всю свою огромную силу, сдвинуть с ме-
ста Гору. Однако и Гора отказалась назвать себя самой сильной: «Я не могу 
двигаться, а мыши с легкостью прокапывают во мне норы, поэтому я думаю, 
что мыши самые выдающиеся». После этого мышь-отец понял, что на роль зятя 
для его дочери лучше всего подходит простая мышь [31].  

По сходному сюжету разворачиваются события в бирманской сказке «Как 
мышке жениха искали»: сначала в поисках самого сильно жениха родители не-
весты обратились к Ветру, но тот сказал, что сильнее его Камень (С утра до ве-
чера дую я на него, а с места так и не сдвинул), Камень заявил, что сильнее его 
Буйвол (Каждый день точит он об меня рога, и я ничего не могу с ним поде-
лать), Буйвол заметил, что сильнее его Кнут (Я всегда его слушаюсь), а Кнут 
переадресовал родителей мышки к «какому-то сильному зверю, который живет 
в углу» (Каждую ночь он грызет меня, и я ничего не могу с ним поделать). В 
углу хлева обнаружили норку, в которой жил молодой мышонок, согласивший-
ся жениться на красавице-мышке [32].  
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Японская сказка «Мышиная свадьба» повествует о главе мышиного семей-
ства, который также желает выдать свою дочь за самого сильного. Он встреча-
ется и разговаривает с Солнцем, Облаками, Ветром и большой Стеной, но в 
конце концов понимает, что для его дочери лучше всего будет выйти замуж за 
представителя своего мышиного рода [33].  

В осетинской народной сказке мышь-жених решил жениться на дочери то-
го, кто сильнее всех, и последовательно обращается к Месяцу, Солнцу, Туче, 
Ветру, Быкам, Плугу, Корню и наконец убеждается, что маленькая мышь может 
легко перегрызть толстый корень [34]. 

Таким образом, словосочетание мышиная свадьба, служащее для названия 
сказочного сюжета, становится устойчивым оборотом и приобретает перенос-
ное значение ‘равный брак’. 

В славянской культурной традиции обряд «Мышиная свадьба» проводился 
не для задабривания мышей, а для изгнания их из села. У болгар две женщины 
ловили пару мышей (самца и самку), наряжали их как молодоженов (обычно 
надевали «невесте» фату), связывали их и сажали в тыкву или в корзину. Участ-
вовавшие в обряде крестьяне изображали сватов, священника, свадебных ку́ма и 
куму́ и обходили село с парой мышей, а за селом бросали их с высокого холма, 
оставляли в лесной чаще или топили в месте слияния двух рек. При этом желали 
им пожениться в другом селе и больше не возвращаться. После этого устраивали 
пирушку с песнями и плясками, как на настоящей свадьбе [3. С. 413]. 

Таким образом, сопоставительное описание символики мыши в славянской 
и китайской лингвокультурах позволило выявить как принципиальное отличие 
в представлениях об этих животных у носителей этих культур, так и сходство 
или близость традиционных верований, относящихся к мыши, у славян и ки-
тайцев. Установлены глубинные мифологические представления о мыши, 
сформировавшие безотчетный, подсознательный страх людей при ее восприя-
тии (мышь как таинственное, хтоническое животное, как воплощение «того 
света»; как символ быстротекущего «ускользающего» времени). Из этой «точки 
отсчета» проистекает двойственное отношение к мыши в традиционной духов-
ной культуре славян: с одной стороны — как к вредителю, наносящему нема-
лый хозяйственный ущерб, а с другой — как к животному, которое необходимо 
задобрить, приурочив этот ритуал к «мышиным дням». В традиционной кар-
тине мира китайцев, вовсе не лишенной прагматического, «приземленного» 
восприятия вредоносных грызунов, мыши наделяются множеством позитивных 
качеств существ, оказывающих влияние на детородие, материальный достаток и 
благополучие человека, что, в частности, отражено и в китайском изобрази-
тельном искусстве. Важным источником выявления этнокультурной символики 
мыши в славянской и китайской традициях являются народные лубочные кар-
тинки, отражающие (хотя и в комической форме) устойчивые представления 
носителей этих культур о мышах. 
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