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Литературная сказка как жанр имеет уже вполне длительную ис-
торию, некоторые же ученые считают, что она восходит даже к ан-
тичной литературе. На сегодняшний день она является одним из ши-
роко распространенных жанров в художественной литературе многих
стран, хотя научное изучение жанровых особенностей литературной
сказки начинается достаточно поздно. Более того, до сегодняшнего дня
не существует универсального определения литературной сказки как
жанра. В большинстве литературных справочниках и энциклопеди-
ях (будь то Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Крат-
кий литературный словарь, энциклопедия «Британника» либо другие
современные интернетиздания) она рассматривается как один из ви-
дов сказки, которая, в отличие от фольклорной сказки, имеет свое-
го автора.

Литературоведы выделяют также фольклористическую сказку,
считающуюся промежуточной ступенью между фольклорной и ли-
тературной сказкой; ее происхождение увязывается с эпохой роман-
тизма, с изданием сказок, записанных и переработанных фольклори-
стами.
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Несмотря на то что генезис литературной сказки в различных
странах содержит в себе как сходные, так и отличающиеся признаки,
все же начало XIX века явилось тем периодом, когда в Европе родился
новый жанр – литературная сказка, и ей почти везде предшествовало
записывание и собирание фольклорных сказок, их изучение, разработ-
ка и издание.

С этой точки зрения считается, что важную роль сыграли издан-
ные в 1812–1815 гг. братьями Гримм Детские и семейные сказки. Ра-
нее, в 80-х годах XVIII в., были опубликованы записанные Музеусом
и Рунге немецкие народные сказки. Во Франции еще в эпоху классициз-
ма, в 1697 году, Шарль Перро издал Сказки матушки Гусыни, издал
тогда, когда сказка считалась низким жанром литературы. Определен-
ная часть этих сказок была фольклорной, однако писатель придавал им
стилевые оттенки своего времени.

Совершенно особенным в этом плане является вклад Ганса Хри-
стиана Андерсена, с именем которого увязывают, фактически, не про-
сто формирование литературной сказки как жанра, но и возведение
ее на высшую ступень совершенства. Также считается, что в миро-
вой литературе интересным явлением предстает скандинавская лите-
ратурная сказка со своей длительной, богатой и непрерывной тради-
цией (Асбьернсен, Му, Андерсен, Топелиус, Лагерлеф, Линдгрен, Янс-
сон и др.).

Русская литературная сказка увязывается неосредственно с имена-
ми Пушкина, Жуковского и Гоголя. Наряду с ними значителен вклад
Ореста Сомова, Владимира Даля, Владимира Одоевского, Петра Ер-
шова. Здесь также возникновение и развитие литературной сказки сов-
падает с периодом собирания и издания фольклорного материала, толь-
ко для русской литературы характерен один специфический признак.
Исследователь В.Калугин отмечает: «В том-то и парадокс, что ли-
тературная сказка появилась раньше фольклорной, а потому и могла
восприниматься как ее подмена. Хотя основное отличие пушкинских
сказок от сказок Левшина и Чулкова как раз и состояло в том, что
он – н е п о д н о в л я л и н е п е р е д е лы в а л, а утверждал принци-
пы нового л и т е р а т у р н о г о жанра. Фольклор входил в литературу,
а не литература переделывала фольклор» [Калугин 1989, 13]. Возмож-
но, основанием для существования подобного взгляда служит то, что
в творчестве выдающихся русских исателей утверждается литератур-
ная сказка и лучшие образцы жанра создают именно они. В качестве
наглядного примера достаточно было бы привести хотя бы и одного
Пушкина. Говоря о генезисе русской литературной сказки, мы уде-
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ляем внимание и предпосылкам, существующим в последний период
XVIII века. С этой точки зрения важен и тот факт, что «На ранних
этапах развития русской литературы сказка, во-первых, смешивалась
с родственными прозаическими и стихотворными жанрами – повестью,
притчей и басней. ... Во-вторых, на определенном этапе исторического
развития (до начала XIX века) литературная сказка практически не
ассоциировалась с народным творчеством, воспринималась как сугубо
письменный жанр» [Требухна... 2017].

Что касается предшественников, то здесь мнения ученых расхо-
дятся. Одна часть исследователей русской литературы (М.О. Скри-
пиль, Е. Званцева, Э.В. Померанцева, Н.В. Новиков ...) поддержи-
вает соображение о том, что русская литературная сказка существо-
вала и в XVIII веке, другая же часть (О.Г. Герлован, И.П. Лупанова,
Р.В. Иезуитов, Т.Г. Леонова, И.З. Сурат...) полагает, что литератур-
ная сказка сложилась в 30-х годах XIX века, а до этого можно говорить
лишь о подготовительном периоде.

Каково же положение в этом плане в грузинской литературе?
Несмотря на то что в грузинской литературе XVI–XVII веков суще-
ствует традиция сказочно-рыцарского эпоса (не говоря уже о поэме
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», которая охватывает этот
пласт, а также принимая во внимание тот факт, что запись фольк-
лорного текста фиксируется, по утверждению известного грузинского
фольклориста М. Чиковани, в XVII веке), о литературной сказке можно
говорить только лишь несколько позднее, во второй половине XIX века,
а именно с 1870-х годов.

Правда, корни грузинской фольклористики могут уходить и даль-
ше, с начала XIX века, а более интенсивно с 40–50-х годов XIX века нам
дается возможность проследить как за записью и обработкой образцов
народного творчества, так и за историей их опубликования. Как отме-
чается в специальной литературе, в этот же период выявляется одна
интересная тенденция, выражающаяся в том, что автор, создав произ-
ведение на основе своей фантазии, выдает его за народное и публикует.
Это широко было распространено в России. В Грузии также материа-
лы подобного характера печатались большей частью в русскоязычных
изданиях. Поиск произведений подобного типа и их специальное ис-
следование, возможно, окажется весьма значительным при осмысле-
нии вопроса генезиса грузинской литературной сказки в диахронном
разрезе.

Во II половине XIX в. чрезвычайно активизировавшаяся фольк-
лористическая деятельность, собирание и опубликование грузинского
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фольклора стала непосредственно увязываться с именами выдающихся
грузинских общественных деятелей и крупных писателей. С 1870-х го-
дов типографским способом уже издаются специальные книги, в кото-
рых публикуются записанные фольклорные материалы – стихи, леген-
ды, предания, пословицы и др. [Джагоднишвили 2004, 344–417].

Как выясняется, довольно трудным оказалось и издание книги,
и бесплатная собирательская деятельность. И этим тоже, наверное,
было вызвано сожаление известного исследователя данного периода
Ал. Хаханашвили по поводу того, что в Грузии не уделялось такого
же внимания изучению «народной поэзии» и «светской литературы»,
как это происходило в России и Европе.

Несмотря на такое положение, на рубеже XIX–XX вв. всë же было
напечатано несколько сборников народных сказок, из которых следует
назвать изданную в 1890 году I Книгу Грузинской сказки, затем издан-
ные Давидом Гивишвили в 1894 году им же собранные и переложенные
в стихотворную форму народные сказки, что не было первой такой пуб-
ликацией; также и другие, не менее важные издания.

В этот период параллельно с грузинскими народными сказками
переводились и издавались типографским способом также и иностран-
ные сказки. В 1894 году были опубликованы I и II тома арабских сказок
Тысяча и одна ночь. Особо следует отметить, что в этот период были
переведены и в 1896–97 гг. изданы сказки Ганса Христиана Андерсена,
в 1895 году вышел Рейнеке-лис И.В. Гете, в 1901 году опубликованы
сказки, собранные братьями Якобом и Вильгельмом Гримм. Их пуб-
ликация – интересный факт ещë и тем, что за ней последовали обсуж-
дение и анализ принципов опубликования братьями Гримм народных
сказок [Ревишвили 1977, 24–25]. Далее была переведена пушкинская
Сказка о рыбаке и золотой рыбке (1886), напечатаны были и сказки
Оскара Уайльда (1911), а также множество произведений иностран-
ных авторов, перечисление которых завело бы нас слишком далеко.
Добавим и то, что мы заострили внимание на изданных книгах. Разу-
меется, следует учесть также и ту продукцию, которая публиковалась
в периодике.

Таким образом, происхождение и развитие грузинской литератур-
ной сказки подпитывается одновременно как богатой традицией гру-
зинской народной сказки, так и интересным опытом иностранной, в том
числе русской, литературы.

Считается, что в русской литературе литературная сказка приоб-
ретает в XVIII–XIX веках такое же значение, какое в этот же период
имеют новелла и роман. Вообще, думается, общая закономерность про-
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слеживается в том, что в русской, европейской или грузинской лите-
ратуре литературная сказка как жанр в одинаковой мере отражала
особенности национального исторического и литературного процесса,
в ней также конденсировался опыт художественной переработки моти-
вов и сюжетов устного народного творчества. С этой точки зрения, она
изначально являлась полноценным жанром художественного словесно-
го творчества. Различие здесь только в том, в какой степени популяр-
ной и распространенной она была по сравнению с другими жанрами
литературы. Этот момент всегда условен и в этом плане изучение на-
циональных литератур никогда не даст однородной картины.

Литературная сказка значительна и ценна тем, что современная ав-
тору эпоха направляется вперед с конкретными реалиями и деталями,
хотя, как и всякий творческий продукт, имеет вневременной контекст.
«Реалии быта, конкретизация пространственно-временных представ-
лений, психологизация сказочного текста, введение мотивировок, все
это сближает сказку с действительностью, приближая к слушателю
ее героев, усиливая акт сопереживания и постижения сказочного уро-
ка» [Лупанова 1981, 81]. В правомерности данного соображения извест-
ной исследовательности литературной сказки И. Луановой нас убеж-
дают не только отдельные произведения, но и протекающий на про-
тяжении веков единый процесс развития жанра с учетом новейшего
периода.

Иносказательность, сатира на современность, философский план,
вообще смысловая многоплановость, вместе с тем прекрасная история,
где персонажи обладают многими удивительными и трудно объясни-
мыми качествами, к тому же никогда не страшатся препятствий, – всë
это делает литературную сказку одинаково притягательной для чита-
телей всех возрастов. По мнению известной исследовательницы сканди-
навской сказки Л. Браудэ, для сказок характерен лиризм и драматизм,
поскольку этот жанр учитывает опыт романа, драмы и поэзии. «Ли-
тературная сказка часто заимствует опыт других жанров – романа,
драмы, поэзии. Отсюда – элементы драматизма, лиризма, присущие
многим литературным сказкам» [Брауде 1979, 76].

На основе анализа произведений А. Пушкина, Н. Гоголя, П. Ер-
шова, В. Жуковского, В. Одоевского, А. Погорельского и других мо-
жем сказать, что в русских литературных сказках этой эпохи наблю-
дается литературно-фольклорный синтез, высокая степень психологи-
зации и весьма примечательная модель философской интерпретации
мира, высвечивается религиозный пласт, как опора этого мировоззре-
ния. Следует отметить, что Орест Сомов тогда же кладет начало так
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называемому жанру ужасов, который вовсе не чужд русскому и евро-
пейскому романтизму, что, в свою очередь, основывается на фольк-
лорной традиции. По нашему мнению, главным все-таки является то,
что сказки этих авторов (и не только их) представляют собой тек-
сты социального звучания – в них полностью культивируется эпоха,
в которую они создаются, отображаются все общественные проблемы,
характерные для эпохи, современной автору. Это свойство всегда было
специфической чертой русской литературной сказки. В подтверждение
сказанного достаточно было бы привести имена Пушкина, Даля и Сал-
тыкова-Щедрина.

Отмеченные особенности прослеживаются и в грузинской литера-
турной сказке XIX века, характерные черты которой почти в совершен-
стве отобразило творчество выдающихся грузинских писателей Ака-
кия Церетели и Важи Пшавела. Деятельность названных писателей
протекала во второй половине XIX и в первом десятилетии XX в. С их
именами увязывается развитие грузинской литературы и возведение ее
на качественно новую стуень.Поскольку данный пласт творчества ука-
занных грузинских писателей в меньшей степени известен междуна-
родному сообществу, считаем необходимым остановиться на нем более
подробно.

Сказки Акакия Церетели в достаточной степени отличаются друг
от друга как в стилевом, так и в жанровом отношении. Финал его
сказок часто приобретает публицистическое звучание (Зеркальщик,
Сказка золотого источника ...) и превращается в притчу, предна-
значенную для художественного обобщения общественно актуальной
темы. Путем такой метаморфозы литературная сказка всегда выра-
жает мировоззрение автора, его литературно-эстетические и полити-
ческие взгляды, отражает ту эпоху, когда она была создана. Акакий
Церетели также не раз использовал этот жанр с целью постановки
острых вопросов современности, вследствие чего некоторые фрагмен-
ты сказки Сказка золотого источника цензура в свое время изъяла
из опубликованного текста, а некоторые фразы (из-за их политическо-
го звучания) смягчила или заменила, что не было единичным случаем
[Церетели 1958а, 381–382].

От других сказочников Акакия Церетели сильно отличает тот
факт, что он иногда полностью, а чаще в виде отдельных повторяю-
щихся фрагментов включает сказки в публицистические тексты. В та-
ких случаях на сказку всегда возлагается функция важного структур-
ного элемента. С данной точки зрения внимания заслуживает цикл пи-
сем Горячие новости. Примечательно, что две новости, включенные
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в публицистическое письмо в виде метатекста, позднее, в 1885 году,
были опубликованы как самостоятельные художественные произведе-
ния (Собака и овцы, Зеркальщик). Как видно, А. Церетели поступил
так вполне сознательно, чтобы провести цензуру за нос. Когда же цен-
зура разрешила опубликовать их в самостоятельном виде, эти произ-
ведения уже давно были изданы в публицистической форме [Церете-
ли 1958б, 348–349].

Во многих сказках Акакия Церетели аллегорически изображена
Грузия XIX века, завоеванная Россией. Главная героиня этих произ-
ведений – плененная красавица – ждет спасителя. Такой открытый
конец, незаконченность истории – главный показатель и отличитель-
ное свойство Церетели. Появляется потребность, чтобы начатую пи-
сателем сказку по-доброму закончил читатель, для чего, возможно, он
сам должен стать героем сказки. Подобные мысли появляются у нас
еще и потому, что в них воображаемый и реальный планы в некото-
ром отношении гармонизируются и воспринимаются как единый хро-
нотоп. Писатель не может случайно ограничивать себя ареалом дей-
ствия только лишь злой силы. Именно этим он и намекает, что герои,
действующие в реальном плане, еще не довершили своего дела. Свет-
лы идейный и аллегорический планы сказок о красавице. Посредством
финала, являющегося неорганическим для классической сказки, автор
настраивает читателя в реальном времени на каноническое завершение
волшебной сказки. С учетом этого легко можно в полной мере и осмыс-
лить эти сказки, и распознать цель писателя.

Характерную для волшебной сказки структуру и функции героев
народной сказки Акакий Церетели использовал для художественной
интерпретации общественно актуальной политической темы и этим
путем выразил свои национальные и общественные убеждения, отразил
ту эпоху, в которую она была создана.

В развитии грузинской литературной сказки значительный вклад
принадлежит также величайшему грузинскому писателю Важе Пша-
вела. Его сказки часто носят ярко выраженную идеологическую на-
грузку и со всей ясностью представляют позицию писателя в связи
с общественно-политической обстановкой, социальными или этически-
ми вопросами в Грузии XIX века. Вместе с тем они со всем многооб-
разием проявляют специфические признаки литературной сказки как
жанра (Мельница, Бессильный осел, Привидение, Лжевоспитатель,
Сабля Батура и др.).

Важа Пшавела перекликается и с тенденцией художественного от-
ражения настроения конца мира, которая вполне отчетливо выявля-
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ется в грузинской литературе рубежа XIX–XX вв., углублены также
психологические пласты, усилена мотивировка действия героя, конкре-
тизирован географический и временной локал.

Аннексия Грузии Россией и у Важи Пшавела выступает как очень
болезненная тема. Страна не смогла ничего общего найти с «северным
братом», утратила свою функцию, что привело к деградации ее граж-
дан, за чем, естественно, последовало умаление героя и, соответствен-
но, в сказках Важи Пшавела появились дегероизированные вариан-
ты мифологических или выдуманных героев (Эрем-серем-суремиани,
Муцела).

Известная грузинская исследовательница Манана Квачантирадзе
отмечает, что письменность, литература – ритуалы и праздники
всех типов противопоставляются неизбежному процессу забывания
и мобилизацией сопротивления по отношению к забыванию мешают
распаду субъекта... [Квачантирадзе 2009, 296]. Можно подумать, что
именно подобная мобилизация лежит и в некоторых изменениях, вне-
сенных Важей Пшавела в шаблон народной сказки. Как бы парадок-
сально это ни звучало, именно при пересечении смысловых и семан-
тических полей фольклорных и литературных сказок, при разрушении
устойчивой структуры народной сказки на первый план заново высту-
пает воспоминание о ней, происходит ее восстановление. Так, напри-
мер, «было и не было нечто» – любая вариация этого одного из самых
устойчивых клише грузинской сказки, которое, возможно, встретится
нам в литературном тексте (например, у Важи Пшавела имеем «было
и не будет нечто» ...), теряет свою реальную суть без зачина «было
и не было нечто» так же, как вошедшие в литературную сказку харак-
терные для классической сказки все другие изменения релевантного
элемента без их знания остаются без полного осмысления. Этот способ
с успехом использует и Важа Пшавела, подобно многим грузинским
или иностранным сказочникам.

В сочинениях Важи Пшавелы выдвигается много проблем. Это
ценности самого писателя. Сказки являются одной из важных состав-
ных частей единой пшавелевской художественной концепции, чрезвы-
чайно насыщенной выразительными средствами.

Вообще, жанр литературной сказки с точки зрения художествен-
ной интерпретации проблем дает автору возможность определенной
свободы в творчестве. «Эстетическое назначение сказки сосуществует
с познавательным. Сюжеты обычно выстроены по такой логике, что-
бы мы задумались о добре трудолюбия, справедливости и гуманности,
чтобы поднять в наших глазах цену исполнителя честного слова, рас-
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положить нас по отношению к милосердным, заставить задуматься
о необходимости уважать чужие достоинства», – пишет грузинский
фольклорист Т. Курдованидзе [Курдованидзе 2002, 219]. Данные ас-
пекты, выделенные ученым, объединяют литературную и фольклор-
ную сказку и придают жизнеспособность обеим. Как видно, XIX век
и для грузинской литературной сказки оказался плодотворным перио-
дом. Параллельно с записью, собиранием и изданием фольклорных тек-
стов появились и сказки, созданные великими грузинскими писателя-
ми. Известные авторы успешно использовали литературную сказку для
показа важнейших для страны проблем, что, можно сказать, и послу-
жило важнейшим толчком для ее развития.

Генезис русской и грузинской литературной сказки делает нагляд-
ным общую литературную закономерность – литературная сказка из-
начально развивается в двух направлениях: первое – это перерабо-
танный вариант собственно фольклорной сказки, а второе – автор-
ская сказка, сложенная согласно фольклорной традиции или литера-
турному вымыслу. На основе сочинений грузинских и русских пи-
сателей также отчетливо выявляются существующие между фольк-
лорным и литературным нарративом сходства и различия, измене-
ние и расширение характерных для классической сказки релевант-
ных элементов, их новая функциональная нагрузка, восприятие вол-
шебства и чуда обычным, абсолютно закономерным явлением, сосу-
ществование в художественной ткани сказки реального и ирреально-
го. В грузинской литературе специфичны такие явления, как: 1. За-
мена конца народной волшебной сказки открытым окончанием, бла-
годаря чему текст становится ориентированным на современность ав-
тора; 2. Использование сказки в функции метатекста в произведении
другого жанра (в публицистике, драматургии, художественном нар-
ративе ...).

Вообще, следует сказать, что моралистические тенденции, возмож-
ность выдвижения на передний план острых общественных проблем,
богатый арсенал для художественной интерпретации сложной истори-
ческой обстановки или политической темы превращает литературную
сказку в целом в жанр, привлекательный для многопланной художе-
ственной интерпретации. Неслучайным является то, что после напи-
сания «Анны Карениной» и других сочинений этим жанром начинает
интересоваться такой большой мастер художественного слова, как Лев
Толстой. Закономерным является и то, что действующий в сказке уни-
версальный литературный закон создает еще больше возможностей
для развития в современную постмодернистическую эпоху.
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gruz.âz.) Джагоднишвили Т., 2004, История грузинской фольклористи-
ки, Книга первая, Тбилиси. (на груз. яз.)
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SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF A LITERARY FAIRY TALE
IN THE GEORGIAN AND RUSSIAN LITERATURE OF XIX CENTURY

S U MM A R Y

The widely known literary fairy tale was born as a genre in Europe in the be-
ginning of the XIX century. Almost everywhere its birth was preceded by collecting,
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recording, studying, processing and editing of folk tales. Russian literary fairy tale
(Odoevsky, Ershov, Zhukovsky, Pushkin, Gogol, etc.) is created during this period.
In the second half of XIX century, the Georgian literary fairy tale is evolved in
the footsteps of these events. Similar to Russian literature, its publication precedes
the publication of folklore texts. It is important to note, that unlike the Russian
authors the famous Georgian writers (Akaki Tsereteli, Vazha-Pshavela ...) success-
fully use literary fairy tales for the artistic interpretation of the national problem.
It is noteworthy, that Georgian and Russian literary fairy tales identically follow
the genre-specific peculiarities and common literary tendencies.


