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О СКАЗКАХ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

«.. народ обретает мифологию не в истории, на
оборот, мифология определяет его историю, или, 
лучше сказать, она не определяет его историю, а 
есть его судьба (как характер человека —  это его 
судьба); мифология —  это с самого начала выпав
ший ему жребий».

Ф. В. Й. Шеллинг. Введение в философию м и
фологии

Сказка заним ает исклю чительно важ ное м есто в обш ирном  насле
дии Рем изова. П о степени интереса к этом у жанру ем у нет равных в 
русской литературе. Только в 1 9 0 0 -1 9 1 0 -е  годы  Рем изов пересказал «на 
свой лад и голос»  несколько сотен фольклорны х сказок, объединив их в 
десяток сборников. Более того, он превратил сказку в о со б у ю  тем у сво
его творчества: коллизия «взаим оотнош ений» с фольклорны ми мате
риалами стала одним  из ключевых сю ж етов рем изовского мифа о самом  
с еб е , легла в основание размы ш лений писателя о культуре, истории, 
язы ке, собствен н ой  поэтике. Сказочны е мотивы и сю ж етны е ходы  о б 
наруж иваю тся в больш инстве его произведений други х жанров.

Чем объясняется столь пристальное внимание к сказке и такое о б и 
лие перелож ений подлинны х фольклорны х текстов в репертуаре реми- 
зовской прозы? В едь на рубеж е 1 9 0 0 -1 9 1 0 -х  годов, к м ом енту, когда эта 
тен ден ция его творчества проявилась в полной м ере, Рем изов уж е о п у б 
ликовал ряд ром анов, повестей, рассказов и был довольно известны м  
литератором . П ричем не только в узком , однако весьма влиятельном, 
определявш ем  тогдаш н ю ю  культурную  ситуацию  околосим волистском  
кругу, к котором у сам принадлеж ал, но и среди  бол ее ш ирокой читаю 
щ ей публики.

М еж д у  тем  в этом , на первый взгляд, весьма необы чном  п редп очте
нии пересказа чуж их текстов оригинальном у авторском у творчеству  
отразилась сам а эп оха  начала X X  века с ее  кризисом сознания, культу
ры и общ ественн ы х отнош ений. Револю ция вы ходила на авансцену  
русской ж изни, и предчувствие грядущ их катаклизмов создавало о с о 
б ую  д у х о в н у ю  атм осф еру.
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Как и м ногие интеллигентны е ю нош и его времени, Рем изов отдал  
дань увлечению  социал-дем ократическим и идеями и даж е был сослан за 
это на Русский Север, однако довольно бы стро разочаровался в револю 
ционной деятельности. В м есте с тем он не утратил сам ого интереса к 
общ ественн ой  проблем атике, который перем естился из области полити
ки в сф еру культуры.

О сознани е кризисного состояния культуры, деградации стары х 
идеологи ческ их и социальны х форм породило сим волизм  как новое  
направление ф илософ ской мысли, реализую щ ее свои идеи в сф ере х у 
дож ествен н ой  практики. П оследнее объяснялось поисками такого язы
ка, который позволил бы выстроить и описать принципиально новую  
культурную  парадигму. И хотя Рем изов занимал о б о собл ен н ую  пози
цию , впрямую  не обнаруж ивая своей  связи с этим направлением , его  
реакция на проблем у культуры вполне вписывалась в круг сим волист
ских идей.

В своем  програм мном «П исьм е в редакцию » (см. П рилож ения) Ре
м изов предлагал обратиться к народном у мифу, который артикулирует  
архаические формы социальной и культурной ж изни, «воссоздать»  его  
полны й «текст», реконструировав утраченны е фрагменты по сохранив
ш имся фольклорным и этнограф ическим  материалам, а затем ввести в 
актуальный культурный оборот , восстановив тем  самым связь совр е
м енности с традицией. П о мысли писателя, это позволит преодолеть  
негативны е последствия индивидуализм а в искусстве, сделать кол
лективное творчество продуктивной основой общ ественн ого устр ой 
ства.

Понятый таким образом  паф ос социальности, который пронизы вал  
не только произведения, но и литературно-бы товое поведен ие писате- 
лей -м одерн и стов , дол гое время не воспринимался критикой и читателя
ми. Они привыкли к том у, что общ ественная проблематика является 
прерогативой политиков и револю ционеров, а так назы ваемы е дек аден 
ты с их крайним индивидуализм ом  и ром антизм ом  погруж ены  в п си хо
логические глубины  человеческой личности, обращ ены  к м истическим  
истокам м ироздания, запечатленны м в древних м иф ологиях, и совер
ш енно не интересую тся соврем енностью . М еж ду тем им енно они н ео д 
нократно пытались см оделировать новые социальны е отн ош е
ния —  «сизи гию » в терм инологии Вяч. Иванова, когда к д ухов н ом у  
с о ю зу  дв ух  присоединяется сначала третий, затем четверты й, пятый и 
т. д ., и так на интеллектуально-м истической основе постеп ен но об ъ ед и 
няется все общ ество, что позволяет сделать личность активным субъ ек 
том социум а, не разруш ая ее  индивидуальной обособл ен н ости . Эта 
ж изнетворческая установка породила м ногочисленны е «треугольники»  
(наприм ер, М ереж ковский —  Гиппиус —  Ф илософ ов, С абаш никова —  
Вяч. И ванов —  Л. Д . Зиновьева-А ннибал, А . А . Блок —  Л. Д . Блок —
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А ндрей Белы й), а также кружки, подобны е аргонавтическом у или О б
щ еству др узей  Гафиза.

Не м енее остр ое «социальное лю бопы тство» Рем изова побуди ло его  
создать собств ен н ую  игру —  О безьянью  Великую  и В ольную  Палату, в 
рамках которой пародировались как ж изнетворческие устрем ления си м 
волистов, так и их конкретные «опы ты » в этой сф ере, и предлагалось  
свое реш ение проблемы .

Бы товое поведен ие писателя, прославивш егося своим и м истиф ика
циями, бы ло пронизано игрой. Ее «сю ж етны е ходы » и психологические  
реакции окруж аю щ их переносились затем в рем изовские произведения. 
Э тот худож ественн ы й прием дости г своего расцвета в 1 9 2 0 -1 9 3 0 -е  го
ды , однако имел более раннее п роисхож дени е. О собую  роль в его ста
новлении сыграла им енно сказка.

С реди д р уги х фольклорных жанров сказка в наибольш ей степени  
отвечала идеологическим  и стилистическим установкам Ремизова. Если 
взглянуть на нее как на некий «едины й» текст, состоящ ий из беск онеч 
ного м н ож ества «ф рагм ентов», то становится очевидны м , что сказка в 
целом описы вает своего  рода парадигм у общ ественн ого и бы тового  
поведения, так как содерж и т набор социальны х норм и запретов, в ко
торы х выражается «душ а народа», систем а его нравственны х представ
лений и ценностны х установок. Сказка репрезентирует эту систем у  
ценностей  и потом у является квинтэссенцией социального.

С др угой  стороны , она вербальна и «драм атургична» по своей при
роде, основана на действии и диалоге, хотя передается рассказчиком  
преж де всего как повествование о некоем собы тии, и потом у в со б ст 
венно ф ольклорны х текстах реплики персонаж ей, как правило, включе
ны в его  речь. Рем изов тонко почувствовал эту особен н ость  сказки и 
перевел ее в «драм атический» регистр. В его перелож ениях текст очень  
часто строится как диалог персонаж ей (ярким прим ером  том у м ож ет  
служ ить цикл «Р усские ж енщ ины » и други е сказки сборника «Д окука и 
балагурье»).

Язык сказки уникален, так как передает ж ивую  разговорную  речь, 
являю щ ую ся здесь  ещ е и объектом  худож ественн ой  обработки. Н еда
ром в народной традиции так ценятся хорош ие сказочники. Причем, 
несм отря на «коллективны й» характер фольклора, их творчество вос
принимается как вполне индивидуальное.

Н е м енее важно для Ремизова и то, что слово как таковое нередко  
становится тем ой сказки: зачастую  она посвящ ена пр оисхож дени ю  ка
кого-либо родового  им ени, названия м ифологического персонаж а или 
зоологич еского  вида (наприм ер, птицы рем еза). Сказок такого типа д о 
вольно м ного в рем изовской «П осолони».

Р убеж  X IX — X X  веков отм ечен осознанием  исклю чительной ценн о
сти народной культуры, и преж де всего живой ф ольклорной традиции,
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которая все ещ е продолж ала бытовать в крестьянской ср еде , но уж е  
превратилась в объект серьезного научного изучения. В этот пери од  
учены е и ф ольклористы -лю бители активно собираю т фольклорны е тек
сты; публикуется ряд новы х сборников, содерж ащ их в том числе и о б 
ш ирны е своды  сказок, записанны х в разных губерниях России (напри
мер, «С еверны е сказки» H. Е. О нчукова, сборники братьев С околовы х и 
Д  К. Зеленина). В работах таких исследователей , как Е. В. Аничков и 
Д . К. Зеленин , предприним аю тся попытки описать народную  м и ф оло
гию  и выстроить ее общ ую  концепцию . Для начала века характерно  
такж е стрем ление классифицировать фольклорные жанры, осмы слить  
сказку как целостное явление.

П оследняя научная установка не прош ла мимо внимания Рем изова. 
В своем  творчестве он систем атизирует народны е сказки, по-своем у  
интерпретирует их м есто в русской культуре и предлагает собств ен н ую  
классиф икацию , которая, конечно ж е, не совпадает со  строго научной, 
хотя и отталкивается от фольклористических представлений своего  
врем ени. Нельзя забы вать, что, культивируя образ и поведен ие сказоч- 
ника-сказителя, Рем изов ни на м инуту не вы ходит за рамки литератур
ного поля. С вою  задачу он видит в дем онстрации типологической общ 
ности фольклора и литературы , установлении м еж ду ними более проч
ной связи в контексте соврем ен ного словесного творчества.

Не м енее важной новацией в худож ественн ой  практике своего  вре
мени была сама «подача» сказочного материала. Размышляя над лите
ратурны ми жанрам и, Рем изов нашел наиболее точны й эквивалент на
родн ой  сказке в так назы ваемом календарном (святочном или пасхаль
ном ) рассказе, который в свою  очередь сам восходи т к фольклорным  
представлениям  о характере этих праздников. Н екоторы е тексты (на
прим ер, входящ ие в «Заветны е сказы ») писались и исполнялись автором  
на Святках. Тем самым воспроизводилась ситуация бытования святоч
ного рассказа в устной традиции. С ледуя традиции литературной, Рем и
зов пом ещ ал свои сказки в специальны х новогодних и пасхальны х но
мерах периодических изданий. Причем таким образом  бы ло впервые 
опубликовано больш инство подобны х произведений. Это позволяет  
сделать вы вод о том , что отдельны е сказки воспринимались писателем  
преж де всего как календарны е тексты. Однако то ж е сам ое п р оисходило  
и со сборникам и рем изовских сказок, которые нередко вы пускались  
издателям и, в отличие от писателя исходивш им и не столько из и деол о
гических, сколько из ком м ерческих соображ ен ий , им енно накануне 
Рож дества. Таким образом , Рем изову удалось утвердить свои пересказы  
народны х сказок в сознании соврем енников им енно как святочны е рас
сказы, что с точки зрения истории этого литературного жанра было  
бесспорны м  нововведением .

О днако отдельны е сказки сами по себ е  не были конечной целью  его
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литературного замы сла. По мере накопления материала писатель о б ъ е
динял их в циклы, а затем создавал из последних слож ны е монтажны е 
конструкции, которыми являются его сборники. Причем не только от
дельны е тексты , но и сами сборники, как правило, им ею т печатный 
источник, вы ступаю щ ий в качестве идеального прообраза и одн овр е
м енно формальной м одели. Для «Д окуки и балагурья» таким источни
ком являются «С еверны е сказки» О нчукова, для «Укрепы » —  садовни- 
ковские «Сказки и предания С амарского края», а для «Заветны х ска
зов» —  «Р усски е заветны е сказки» А . Н. А фанасьева. О сновная идея 
каж дого сборника распадается на ряд тем , представленны х в отдельны х  
циклах и контрапунктически сопряж енны х друг с другом  в ком позици
онном  целом  книги. Сами темы этих сборников впоследствии получили  
развитие в рем изовской прозе эм игрантского периода. Более того, как 
стало оч еви дн о теперь, писатель затронул в них ключевые проблемы  
литературы  X X  века, такие, как экология культуры, проблем а пола, ф е
м инизм , пациф изм , трансф орм ации религиозны х представлений в свет
ском общ естве и т .д.

Первая ремизовская книга «П осолонь» (19 0 7 ) была удачно найден
ной ф орм ой для культурологических построений. Ее композиция вос
производит годовой сельскохозяйственны й цикл, который осм ы слен в 
так назы ваем ом «народном  календаре», отраж аю щ ем си стем у м иф оло
гических представлений об  основах м ироустройства и обязательны х  
ритуальны х действиях, обеспечиваю щ их гарм оничное ф ункционирова
ние социум а. Л ирический характер «П осолон и», в которой дом ин ир ует  
мир детства, не противоречит ее «социологической» тенденции . М ногие  
архаические обряды  со временем трансф ормировались в детские игры, в 
пр оцессе  которы х ребенок получает общ ие представления о структуре  
мироздания и правилах поведения в общ естве. Таким образом , Ремизов  
акцентирует здесь  социальны й аспект мифа. Н есом ненны й читатель
ский у сп ех  этой книги во многом  способствовал  продолж ен ию  работы  
писателя с фольклорны м материалом.

С ледую щ и й сборник «Д окука и балагурье» (19 1 4 ) стал св оеобр аз
ным собирательны м  образом  русской сказки. Его главным дей ств ую 
щ им лицом  является уж е не миф, а герой народной сказки и сам народ  
как ее  создатель. И м енно по этом у принципу отдельны е сказки группи
рую тся в циклы. В «Д окуке и балагурье» рем изовский социум  состоит  
из ск ом ор охов , воров, неж ити и нечисти, царей, ж енщ ин. К ром е того, 
здесь  пом ещ ен  ещ е и раздел «М ирские притчи», куда вош ли сказки 
нравоучительной направленности.

Эта тем а получила развитие в следую щ ем  сборнике «У крепа»  
(1 9 1 6 ), где нравственны е проблемы  рассматриваю тся в свете собы тий  
первой м ировой войны. П ож алуй, из всех сказочны х сборников им енно  
«У крепа» была наиболее тесн о  и непосредственно связана с соврем ен 
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ной историей. Н едаром здесь  уж е ощ ущ аю тся те качественны е сдвиги в 
рем изовской прозе, которые привели к создани ю  такого слож н ого  про
изведения, как хроника «В звихренная Русь».

В 1918 году цикл сказок о русских ж енщ инах был дополн ен  рядом  
новы х текстов и опубликован как самостоятельны й сборник. Эта книга 
п о-своем у уникальна. Ремизов создает  в ней собирательны й образ рус
ской ж енщ ины , предлагая своеобразны й перечень черт национального  
ж ен ск ого характера «от вы сокого д о  злого». Н ичего п одобн ого  ни д о , 
ни после не бы ло в русской гендерной литературе.

В о второй половине 1910-х  годов внимание Рем изова переклю чает
ся на сказки «нерусские» (сборники «С ибирский пряник», «Ё », «Л ала- 
зар»). В последствии , «закрывая» в своем  творчестве тем у сказки как 
жанра больш им сводны м  сборником  «Сказки русского народа, сказан
ные А лексеем  Рем изовы м » (1 9 2 3 ), писатель предполагал в pendant к 
нем у опубликовать сборник «Сказки нерусские» (макет этого н еосущ е
ствленного издания хранится в его ф онде в Пуш кинском Д ом е).

С реди други х рем изовских сборников осо б о  выделяются «Заветны е  
сказы » (19 2 0 ). Их н еи збеж н ое появление в его творчестве отраж ает ре
альное м есто текстов п одобн ого  рода в фольклорной традиции. В м есте  
с тем , писатель проявлял интерес к святочном у дей ству как ш ироко  
распространенном у в разны х слоях соврем ен ного общ ества древнем у  
ритуалу, в котором важ ную  роль играли скором ны е сказки. С другой  
стороны , в начале X X  века проблем а пола была чрезвы чайно м одной  и 
разрабаты валась в произведениях представителей того сам ого литера
турн о-ф и лософ ского  круга, к котором у принадлежал Рем изов. Этот  
сборник стоит под знаком В. В. Розанова, рем изовского близкого при
ятеля, ф илософ а, оказавш его влияние не только на его и деологи ю , но и 
на стиль.

Рем изов продолж ал заниматься сказкой и в эмиграции. О днако этот  
жанр бол ее не занимал в его творчестве столь ж е сущ ественного места, 
как в «петербургский период».

При всем интересе к архаике, Рем изов —  безусловны й новатор в о б 
ласти литературны х ф орм , и в первую  очередь языка. В известном  
см ы сле им енно С лово  является главным героем  его сказок. Его отн ош е
ние к м иф у —  это позиция худож ника, который волен распоряжаться  
материалом по своем у усм отрению . «Восстанавливая» миф из осколков, 
запечатленны х в слове, он создает  не научны е реконструкции, а со б ст 
венны е неологизм ы . Так, ярким прим ером  является слово «клекс» из 
однои м ен ной  сказки сборника «У крепа». «К лекс» —  м етам орф оза обла
стн ого слова «клеек» (рыбья чеш уя) —  характерная ремизовская «язы 
ковая ш утка», провоцирую щ ая читателя на игру звуковы ми ассоц и а
циями (клекс— клякса— кляп... и т. п.). Такие примеры в его творчестве  
м ож но множить д о  бесконечности.
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А лексей  Ремизов внимательно вглядывается в фольклорный текст, 
подм ечает характерны е языковые обороты  и обязательно вводит их в 
свою  сказку. В м есте с тем , его пересказы —  авт орски е  произведения, в 
которы х легко улавливается ремизовская интонация. О собая стилисти
ческая атм осф ера этих текстов складывается из областны х слов, про
сторечий , неологизм ов, а также из разнообразны х оттенков сл овоуп от
ребления, рож даю щ их ощ ущ ение м ногом ерного изображ ения на плос
кости, изображ ения, созданн ого магией Слова, того сам ого, о котором  
Рем изов как-то сказал: «И я представляю  себ е  м ом ент, когда на зем ле не 
осталось уст, чтобы произнести слово, и тогда оно подним ется вверх 
сам озвуча».

И  Ф Д ан илова


