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В статье рассматриваются синхронический и диахронический аспекты 

появления и развития литературной сказки. Автор прослеживает появление 
литературной сказки в русской и европейской литературах, сопоставляя и 
анализируя особенности данного направления. Особое внимание в статье 
уделяется жанровым особенностям литературной сказки. Автор указывает, 
что основным объектом авторского анализа в мифе, сказке и притче стано-
вятся общечеловеческие мотивы и символы, а также созданные на их основе 
ситуации. Автор отмечает, что ведущую роль в литературной сказке, волшеб-
ной и философской, играет фольклорная традиция. 
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The article deals with the synchronic and diachronic aspects of the appear-

ance and development of the literary fairy tale. The author traces the appearance 
of a literary fairy tale in Russian and European literature, comparing and analyzing 
the features of this direction. Special attention is paid to the genre features of the 
literary fairy tale. The author points out that the main object of the author's analysis 
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ary fairy tale, magical and philosophical, plays a folk tradition. 

Keywords: fairy tale, literary fairy tale, folk tradition, myth, parable, genre of 
literary fairy tale, literary tradition 

 
Изучению истории и специфики литературной сказки посвящена обшир-

ная научная литература [см., напр.: 1–5, 8, 9 и др.]. История литературного 
мифа, к сожалению, представлена фрагментарно, так как пока не существует 
единых критериев для его выделения. К мифологической прозе относят са-
мые разные произведения, среди их авторов – Д. Джойс и Т. Манн, Ф. Кафка 
и А. Камю, Д.Г. Лоуренс, У. Голдинг, Г. Брох, Г.Э. Носсак, Д. Апдайк. Говорят о 
мифологической драме (Ж. Ануй, П. Клодель, Ж. Кокто, Ж. Жироду, Ю. О'Нил), 
поэзии (Т. Элиот) и т.д. Чётко представить поэтику литературного мифа пока 
затруднительно: в её рамки включают и аллюзии, и реминисценции классиче-
ских мифов, и ссылки на ритуалы, и переосмысление мифологических сюже-
тов. Мифологизм толкуется как инструмент структурирования повествования, 
что также требует дополнительных уточнений. 

Период расцвета литературной сказки приходится на ХХ столетие, но 
литературно-критическое осознание её жанрового потенциала происходит 
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немного ранее – во второй половине XIX – начале XX в. Недолгая, но впечат-
ляющая история развития данного жанра заслуживает особого внимания. 

Первые зафиксированные на бумаге сказки (вошедшие в сборники 
Ш. Перро, И.К.А. Музеуса, М. Халлагера, в России – М. Чуйкова, М. Попова, 
В. Левшина) представляют собой фольклорные сюжеты, подвергшиеся весь-
ма поверхностной литературной обработке. За этим видом записей промежу-
точного характера в филологии закреплён термин «фольклористическая сказ-
ка», отличающий её как от народной, бытующей в устной форме, так и от 
собственно литературной, авторской сказки. До возникновения романтизма к 
фольклорной сказке относятся амбивалентно, как к воспоминанию о «детстве 
человечества» и фиксации народной мудрости. Романтизм создаёт собствен-
но литературную форму сказки, сообразуясь с заявленными эстетическими 
принципами, прежде всего, с национальной спецификой и осознанием бога-
тых возможностей фольклорного наследия. Кроме того, в волшебном, мисти-
ческом, ином мире может быть воплощён романтический идеал: сказка с её 
«волшебным миром» создаёт необходимые пространственно-временные ко-
ординаты для такого вектора повествования. Фольклорные традиции пере-
осмысливаются литературной сказкой эпохи романтизма. Так, в романтиче-
ских произведениях, в том числе и в сказках, отражён как национальный, так 
и «экзотический» топос, сказка использует «готические» фантастические об-
разы и сюжеты («Маленький Мук» В. Гауфа, произведения Э.Т.А. Гофмана, 
сказки А.С. Пушкина и его поэма «Руслан и Людмила», баллады В.А. Жуков-
ского, «Городок в табакерке» В. Одоевского, «Чёрная курица, или Подземные 
жители» А. Погорельского и др.). Художественный вымысел, образующий 
особое пространство, включает в себя заимствования из различных источни-
ков – от фольклорных волшебных сказок до каббалистических трактатов и 
эзотерических теософских учений.  

Приоритет в первой половине XIX в. отдаётся волшебной литературной 
сказке, однако продолжается изучение всех других типов (авантюрная, соци-
ально-бытовая, о животных, сатирическая, сказка-анекдот и др.) фольклорной 
сказки (сборники братьев Гримм, П.К. Асбьёрнсена, позже – А. Афанасьева). 
Указанные типы фольклорной сказки также подвергаются литературной обра-
ботке (в России – П. Ершов, В. Даль, С. Аксаков, Н. Полевой, в скандинавских 
странах – С. Топелиус, Г.У. Хюльтен-Каваллиус, Г. Стефенс, С. Грундтвиг, в 
Чехии – К.Я. Эрбен, Б. Немцова, позже – А. Ирасек). Уже в этот период наме-
чается тенденция неразличения типов сказок в русле литературной сказки, что 
в дальнейшем, в литературе ХХ в. приведёт к синтезу жанровых признаков 
различных типов в рамках одного текста.  

Дидактизм и аллегоричность фольклорной сказки оказываются наиболее 
востребованными в русле реализма XIX в.: в русской литературе особое ме-
сто занимает социально-бытовая и сатирическая сказка (в творчестве 
К. Ушинского, М. Михайлова, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, В. Гар-
шина, Л. Толстого). Тенденция к усилению морализаторства в Англии, напри-
мер, наиболее ощутима в сказочных повестях викторианской эпохи – у 
Д. Рёскина («Король золотой реки», 1851), У. Теккерея («Кольцо и роза», 
1855), Ч. Диккенса («Роман, написанный на каникулах», состоящий из четы-
рёх «детских» сказок, 1868), Д. Макдональда (сборник «Встречи с феями», 
1867). Конечно, волшебные литературные сказки и их мотивные структуры не 
исчезают из литературы («Пер Гюнт» (1866) Г. Ибсена, «Снегурочка» (1873) 
А. Островского, «Дети воды» (1863) Ч. Кингсли).  

В XIX в. отчётливо разграничиваются «детская» и «взрослая» сказки, но 
лучшие образцы данного жанра несут в себе вневозрастной нравственный и 
поэтический потенциал («Алиса в стране чудес» (1865) и «Алиса в Зазерка-
лье» (1871) Л. Кэрролла). Возможности сказочного жанра плодотворно      
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эксплуатируют и развивают представители «серьёзной» литературы: Э. По и 
Н. Готорн, О. Бальзак и Ж. Санд, А. Франс и А. Доде.  

С усилением интереса к оккультизму, мистическими настроениями свя-
зывают обычно интерес к сказке на рубеже XIX–ХХ вв. В этот период сказка 
развивается в русле самых разных литературных течений (ср.: сборники 
О. Уайльда «Счастливый принц и другие рассказы» (1888), «Гранатовый до-
мик» (1891), «Синяя птица» (1908) и «Обручение» (1918) М. Метерлинка, ска-
зочная поэзия и проза русских модернистов (А. Ремизов, А. Блок, К. Бальмонт, 
А. Ахматова, С. Городецкий, Ф. Сологуб), «Удивительное путешествие Ниль-
са Хольгерсона по Швеции» (1906–1907) С. Лагерлёф, сказки Н. Гарина-
Михайловского и Д. Мамина-Сибиряка). Уточним, однако, что для русского 
Серебряного века возобновившийся интерес к волшебной сказке связан с 
отталкиванием от принципов критического реализма и прямым наследовани-
ем романтической эстетики. 

В СССР в 20–30-е гг. сказка политизирована, модифицируется подчас в 
аллегорию, памфлет (И. Бабель, Е. Замятин, К. Федин). Жанру сказки отдали 
дань такие мастера русской поэзии, прозы и драматургии, как М. Цветаева, 
Л. Леонов, А. Толстой, В. Каверин, В. Катаев, Ю. Олеша. В Европе в первой 
половине XX в. получают распространение циклы волшебно-сказочных пове-
стей типа «Хроник Нарнии» К.С. Льюиса (1950–1956) или «Мэри Поппинс» 
П. Трэверс (четыре книги начиная с 1934 г.). Их отечественным аналогом 
можно считать цикл А. Волкова об Изумрудном городе (первая книга вышла в 
1939 г.), написанный по мотивам сказки Ф. Баума «Мудрец из страны Оз» 
(1900). Классическими становятся сказки Д. Барри («Питер Пэн», 1911), 
А. Милна («Винни Пух», 1926), Б. Поттер («Кролик Питер», 1902), Р. Киплинга, 
Д. Биссета, X. Лофтинга, К. Чапека, Елина Пелина («Ян Бибиян», 1933), 
Я. Корчака («Король Матиуш Первый», 1923).  

Во второй половине ХХ в. сказки представлены в творчестве А. Линдгрен, 
Т. Янссон, Я. Экхольма, Г. Фаста, Э. Амден, Ф. Пирс, Э. Хогарт, М. Лобе, 
Д. Родари, И. Кальвино, Н. Носова. Волшебная сказка развивается в тесном 
взаимодействии с fantasy, в результате чего появлются синкретичные жанро-
вые образования – «сказочная повесть» и «фантастическая повесть». Подоб-
ное жанровое определение получают ныне и «Волшебник Земноморья» У. Ле 
Гуин (1968, 1991), и «Тим Талер» Д. Крюса (1968), и «Шёл по городу волшеб-
ник» Ю. Томина (1963), и «Летящие сказки» В. Крапивина (1973–1986).  

В европейской литературе XIX–XX вв. условно могут быть выделены два 
способа функционирования в пространстве текста сказочной и мифологиче-
ской условности:  

1) художественный мир произведения самостоятелен, замкнут во вре-
мени и пространстве, во многом условен, практически лишён сюжетных свя-
зей с реальностью, однако смысловые связи с ней сохранены; 

2) художественный мир совмещает в себе признаки «нашей» и «вол-
шебной» реальности, что позволяет автору «взглянуть на обыденность в пер-
спективе чуда».  

У обоих типов есть свои преимущества в реализации художественных 
задач: в первом случае художественный мир не нуждается в доказательстве 
существования чудес, он целостен и завершён; во втором – возникает воз-
можность иной мотивации поступков героев, нежели в волшебной сказке, – 
психологической и бытовой, – поскольку ослабевает влияние традиционных 
сказочных сюжетов. Именно в таком случае есть возможность появления 
иронии как организующего начала художественного текста. 

Основным объектом авторского анализа в мифе, сказке и притче стано-
вятся общечеловеческие мотивы и символы, а также созданные на их основе 
ситуации. Все три вида художественной словесности – миф, сказка, притча – 
имеют определённый (хотя и весьма различный) потенциал воплощения 
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конфликта устремлений личности и этических норм социума. Иносказатель-
ность и философичность, присущая указанным жанрам, создаёт условия рас-
крытия «вечной», глобальной, не теряющей своей значимости на протяжении 
длительного времени проблематики [6, 7]. 

Сюжет притчи развивается в пределах определённых параметров: дей-
ствия, характеристики персонажей предельно обобщены и лаконичны, что 
предполагает некоторую самостоятельность читателя в дальнейшем оформ-
лении её художественного мира. При рецепции притчи главную роль играют 
прецедентные тексты, ассоциации и смыслы, узнаваемые читателем в произ-
ведении. Сказка и миф воссоздают конкретные ситуации, которые основаны 
на тех же «вечных» мотивах Пути, Долга, Служения, Истины и Лжи, Поступка, 
Клятвы, Вражды и Дружбы, Неба и Бездны и т. п., легко угадываемых читате-
лем. Архаический миф не знает фантастики в собственном смысле слова: в 
нем всё – реальность для современного ему сознания. В этом смысле сказка 
о животных во многом сохраняет «отсутствие вымысла», ведь в ней главное 
не чудеса, а этика и аксиология поступка. Волшебная фольклорная сказка 
возникает гораздо позднее, и именно в ней вымысел начинает воспринимать-
ся как самостоятельная художественная ценность.  

Ведущую роль в литературной сказке, волшебной и философской, играет 
фольклорная традиция. Ситуации, предметы и персонажи должны легко со-
относиться читателем с прецедентными феноменами его сознания. Бытовые, 
обыденные подробности совершенно не вредят воплощению вымысла в ли-
тературной сказке, так как бытовизация заложена в сказке изначально. Раз-
личного рода пояснения, авторские отступления представляют собой факти-
чески не авторскую речь, а манеру сказа: обычно художественный дискурс 
литературной, и в частности философской, сказки стилизован, шутлив, иро-
ничен, воссоздаёт координаты «мнимого» пространства, близок к пародии.  

Несомненно, традиционная фольклорная сказка с её однотипным фина-
лом и конечным набором мотивов не оправдывает ожиданий современного 
читателя. Общими тенденциями современной сказочной прозы можно счи-
тать стремление к перенесению на традиционные сказочные образы и ситуа-
ции характерных для современности деталей, усложнение сюжетной модели 
сказки, углубление психологизма персонажей, стремление к мотивированию 
их поступков через внешние и внутренние проявления. В литературной сказке, 
в том числе философской, появляется автор-повествователь, рассказчик, 
иногда репрезентированный в одном лице, что и предопределяет основную 
аксиологическую направленность коммуникативной стратегии сказки – шут-
ливую, ироническую, сатирическую [2, c. 70]. Именно вследствие названных 
факторов (это далеко не полный перечень) возникает и развивается жанр 
философской сказки.  
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В статье представлены результаты анализа лексики, употребляемой в 

тексте романа немецкой научной фантастики, с точки зрения социально-
территориальной дифференциации и происхождения. Особое внимание уде-
ляется количественному анализу терминов, диалектизмов, заимствований, 
неологизмов. Результаты исследования могут быть использованы в лексико-
логии и литературоведении. 
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