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ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 

СКАЗКИ 

Литературная история русской сказк!'I начинается только во второй· 
половине восемнадцатого столетия. До этого времени на протяжении 
веков она хранилась в памяти народной, как и песни, былины, 
пословицы, и на протяжении веков была на Руси самым гонимым 
жанром. 

«Басни баять», «сказки сказывать небылые1> (видимо, волшеб
ные. - Н. Т.) запрещалось еще древнерусскими проповедниками 
и правительственными указами. В учебнике юношества XVIII ве
ка - книге «Юности честное зерцало)> - рекомендуется «всяких побу
ждений к злочинству и всякой злой прелести бегать, яко: блудных пи
сем, блудных повестей, скверных басен, сказок, песней, историй, зага
док, глупых пословиц и ругательных забав и издевок, ибо все сие есть 
мерзость перед Богом ... )>' (определением «скверные)> обозначены в пе
речне самые популярные жанры народной поэзии). 

Почти не встречается текстов народных сказок в древней руко
писной литературе (тексты былин и старинных повестей записывали, 
сохранились многочисленные сборники). А сказку считали недостой
ной записи писцы и книгочеи даже и восемнадцатого века - нет на 
его протяжении сказочных рукописных сборников. Это неприятие 
сказки, небрежение ею отражает традиционное официальное отноше
ние к ней, сложившееся еще во времена скоморошества. Лишь в ар
хивных делах «Тайной канцелярию> (при Екатерине П) встречаются 
записанные тексты сказок: как и в старину, их запрещалось рассказы
вать, следовательно, подслушивали и доносили. 

Но для всего населения России «злая прелесты> сказки оказыва
лась непреодолимой никакими запретами - ее рассказывали на протя
жении веков, передавали от поколения поколению и любили в рав
ной степени в крестьянской избе и в барских хоромах. 

Об обычае рассказывать сказки взрослым и детям свидетельству
ют воспоминания таких разных писателей, как Д. И. Фонвизин 
и С. Т. Аксаков, об этом упоминается в произведениях А. Н. Ради
щева, И. И. Дмитриева и других. И. А. Крылов в комедии «Кофей
ницю> сообщает об особой крестьянской повинности - рассказывать 
по вечерам барыне сказки, пока не заснет. А в «Записках .. .  )> А. Т. Бо
лотова подобный эпизод рассказан о фельдмаршале Апраксине: «При
шед к фельдмаршалу, не мог я внутренне не рассмеяться тому, что 
здесь увидею>,- а увидел офицер в кибитке командующего солда-

1 Е л е о нс к и й С. Ф. Сказки в быту и рукописной литературе ХVШ ве
ка.- В кн.: Ученые записки МГПИ им. Потемкина, т. хххrv.-м., 1954, с.89. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































КОММЕНТАРИИ 

В сборник вошли произведения, отразившие характерные черты 
процесса становления русской литературной сказки. Ядро их составля
ют сказки писателей 1820-1830-х годов, остальные являются либо су
щественной вехой в истории развития жанра (как сказки Дмитриева, 
Карамзина, Державина), либо значительным следствием (как сказка 
Аксакова). 

Все произведения одного автора печатаются вместе, в хроноло
гическом порядке, а общий порядок строится по хронологии первого 
произведения автора. 

И. И. Дмитриев 

ПРИЧУДНИЦА 

Впервые напечатана в издании: Сочинения и переводы Ивана 
Дмитриева. Ч. 2. М., 1803, с. 33-44 (в разделе «Сказки»). В нем име
лось авторское примечание к заглавию: «Предваряю читателей, что 
эта сказка родилась от Вольтеровой сказки «La blquele». Лучше призна
ться, пока не уличили». 

С. 31. Берлины- старинная карета. 
С. 32. Брамербас - персонаж комедии «Якоб фон Тибое)> датско

го драматурга Л. Б. Хольберга (1684- 1754). 
С. 33. Как ведьма некая в сарае, Оборотя тебя в драгунского ко

ня . . .  - автор развивает мотив народной украинской сказки, позже на 
эту тему написано стихотворение А. С. Пушкина «Гусар)> (1833). 

Колет вохряной - короткая одежда кавалериста, желтого цвета. 
Пермесский бог- Аполлон, бог вдохновения и исI«усства, ино

сказательно назван по имени ручья, текущего с Геликона, горы, быв
шей обиталищем муз. 

С. 34. Богданович Иннокентий Федорович (1743 - 1803) - поэт, 
журналист, переводчик. С��мым крупным и наиболее популярным его 
произведением была сказочная поэма «Душенькш> (1775-
1778) - вольный пересказ мифологических историй об Амуре и Пси
хее. Этот сюжет разработан Апулеем и Лафонтеном. 

С. 35. Армидин сад- сравнение с волшебными садами Армиды, 
героини поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». 
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