
ПРИЛОЖЕНИЕ.

О собирании русских народных сказок.

Из отчетов об этнологических наблюдениях по Северу России за послед
ние годы.

Необычайный под'ем ин тереса  к русской народной сказке, воз
никший так  быстро в связи  с увлечением  рассказы ванием  вообще и 
захвативш ий весьма широкие круги населен ия  С С С Р , в самое послед
нее время зам етно пошел на убыль, и народная сказка, еще недавно 
так  ярко, тепло и приветливо прозвучавш ая и на школьной кафедре, 
и в собраниях научных и литературны х кругов, и на театральны х  
подмостках, как будто стал а  зати х ать  и даже зам ирать . Не говорит 
ли последнее обстоятельство за  то, что время народной сказки уже 
проходит, что интересы  ею изжиты, и что сказка  обречена на забытие? 
На этот вопрос, к счастью , можно смело давать отрицательны й ответ. 
О сновательность последнего может бы ть подтверждена, с одной сто
роны, возрождением или возникновением новых организаций для из
учения народной сказки , а с другой— наблюдениями над проявлениями 
народной ж изни, в обиход которой до самого последнего времени вхо
дит и народная сказка.

В числе других наблю дателей народной жизни, с давних пор 
интересуясь народной русской сказкой, я и в самые последние годы 
имел возмож ность не только убедиться в сущ ествовании .сказочного" 
интереса в народе, но и частично за н я тьс я  собиранием и записы ва
нием сказочного м атериала.

Район моих наблюдений захваты вал  цёлый ряд уголков наших 
северных губерний, начиная с А рхангельской, Олонецкой, продолжая 
Северо-Двинской и Вологодской и кончая Тверской и Псковской. 
При моих ежегодных научных командировках я близко соприкасался 
с народной, главным образом, крестьянской средой и, в числе других 
вопросов, касаю щ ихся духовного и культурного бы та этой среды всегда 
интересовался и народной сказкой. К ой-какие сказочные связи и зн а 
комства сохранились у меня еще с довоенного времени, когда при 
поддержке Географ ического О бщ ества и Академии Наук, было сделано
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мною несколько поездок для собирания фольклористических м атери
алов, в том числе преимущ ественно сказочного. Наибольш ее количе
ство собранных мною сказок приходилось на Тотемский, Вельский и 
К адниковский уезды Вологодской губернии.

Р аб о тая  в составе Э тнологической Экспедиции А. И. М. К. 
в 1922 году, я имел случай ознаком иться с состоянием сказочного 
творчества в Краснохолмском, отчасти в Весьегонском уезде Тверской 
(тогда Ры бинской) губернии и записал до 60 народных сказок раз
ного содерж ания. В 1924 году на мою долю вы пала возможность, при 
поддержке той ж е Э. Э., снова побывать в Тотемском уезде и здесь 
частью возобновить прежние мои сказочны е знаком ства, частью завести 
соверш енно новые, и собрать в общем значительны й материал по на
родной сказке , заклю чавш ий в себе до 120 образцов различны х ска 
зок и вариантов.

К акого же рода сказочны й м атериал , от кого, при каких усло
виях  и каким образом мною собирался? Ведь, давно уже сущ ествует 
такое м нение, что народ перестал интересоваться  сказкой, и сказочное 
творчество  уже отошло в область прошлого. Ученые этнографы, лю
бители, собиратели  и все, кто интересуется народной жизнью и твор
чеством  уж е давным давно, отмечая бы стры е смены, происходящие 
в народном быту и влекущ ие за  собой смену нравов и обычаев, вкусов 
и духовных интересов, с тревогою указы вали на быстрое вымирание 
стары х форм народного творчества, в т. ч. и старинной народной 
сказки . А в последнее время раздаю тся даж е такие голоса, что теперь 
все народное творчество вы раж ается лиш ь в одной частушке; стары е 
же формы песенного и сказочного творчества  отошли целиком в область 
прош лого. О днако, рядом с этим сущ ествует и другой взгляд, взгляд, 
т ак  сказать , природных оптимистов, которы е не прочь утверж дать, 
что ничего не происходит такого, что бы угрожало бытованию народной 
сказки. С к азк а  ж ивет, ею интересую тся, лю бят рассказы вать, и мы 
видим, что в разны х м естах удается сделать бргатые сборы сказочного 
м атериала . С первого взгляда каж ется , что та  и другая сторона как 
будто бы одинаково правы, и только полная противоположность этих 
взглядов за с т а в л я е т  думать, что истину надо искать где то по сре
дине, а  действительное состояние сказочного и всякого другого твор
чества  народного определяется лиш ь внимательным изучением его 
на м естах, в самой гуще народной ж изни.

Я не думаю, что мои многолетние, но все же отрывочные н а 
блюдения в этом  отнош ении смогут дать вполне верную и исчерпы
вающую оценку, более или менее ясную и полную картину состояния 
сказочного творчества  в народе за  последние годы, но полагая, что 
те  ф акты , какие скопились у меня в результате  этих наблюдений, 
все же в состоянии принести некоторую помощь в освещении этого 
вопроса, я и реш аю сь поделиться ими в настоящ ей  заметке, поскольку 
мне позволит это  сделать и время и отведенное для нее место.

Преж де всего считаю необходимым сказать  несколько слов о тех 
приемах и м етодах, какими я пользовался при собирании сказочного 
м атериала. Ведь, с заезж им, да еще из большого города и другой среды, 
человеком крестьянство  отлично умеет говорить особым весьма дипло
матичным язы ком, пы таясь как можно больш е вы ведать от него и как
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можно меньш е сказать о себе и особенно о том, чем будет он с осо
бенной настойчивостью  интересоваться. Не раз встречалось в моей 
практике, что люди заведомо „знаю щ ие", слывущ ие за знатоков с к а 
зок, упорно раз на всегда отказы вались что бы то ни было р асск а
зы вать, придумывая для этого самые разнообразные отговорки. Чтобы 
застави ть  разговориться, надо умело подойти к рассказчику, располо
жить его в свою пользу и заручиться доверием к вам. Надо чтобы 
сказочник, или сказочница, хоть отчасти поняли какой-то разумный 
смысл в ваш ей работе, ради которого стоит тр ати ть  время на  рас
сказы ван ие, с одной стороны, и зап и сы ван и е— с другой. П риходится 
говорить о ценности народной сказки, часто веками слож ивш ейся, 
со стороны ея пользы и доставляемого особенно в мрачные и тяж елы е 
минуты ж изни развлечени я,— как для взрослых, так  и для детей; 
о напечатании  для последних (т. е. детей) сказок в качестве ин те
ресного и привлекаю щ его к книге чтения; о необходимости сохранить 
раз навсегда хорошие, удачно сложенные сказки , ради чего они и 
должны бы ть записаны  и напечатаны ; и т. д. Задача  подхода к ска
зочнику весьм а упрощ ается, если вас уже знаю т в той м естности, 
где вы нам ерены  собирать сказки; наоборот, там, где вы яв л яетесь  
соверш енно новым человеком, вы должны ум еть повести знаком ства 
так, чтобы не возбудить и тени каких бы то ни было подозрений. 
,А  на кой ему ляд сказки! вы пы ты вает, верно, что нибудь", буркнет 
какой нибудь скептик и остальная м асса уже насторож илась и будет 
вас ощ упы вать со всех сторон— кто вы такой и что собственно вам 
нужно (каковы ваши намерения)? 8  этих случаях очень важно, чтобы 
вас поняли как делового человека, не напрасно, от нечего делать, 
заехавш его  слуш ать сказки . Мне лично очень помогало в этом смысле 
то обстоятельство, что я всегда -почти, появивш ись в новой для меня 
местности, интересовался не только духовной культурой, в частно
сти— народным творчеством, но и внешним бытом населения и при
родными особенностями края. При таких  условиях легче всего было 
получить отзвук со стороны м естны х ' ж ителей и зав я зать  общ ность 
некоторых интересов, после чего уже легче перейти и к другим. Чащ е 
всего, не рискуя подойти непосредственно к сказочным знаком ствам , 
знаком иш ься с местными людьми, пользую щ имися, по тем или другим 
причинам, почетом, уваж ением и вниманием. Н а первом месте среди 
такого рода „лучших" людей я всегда ставил  народных учителей , 
с которыми не только всегда можно легко сговориться, но и почти 
всегда получить от них те  или другие полезны е указания и советы  
и нередко даже сущ ественную  помощь в ваш ей работе. При помощи 
их легче всего и собрать справки и завести  знаком ства c q  сказочнк- 
ками. А познакомивш ись с вашими приемами работ и требованиями, 
какие к ней предъявляю тся вами, они нередко соглаш аю тся на свои 
услуги в этом деле и становятся весьм а ценными, а  иногда и прямо 
незаменимыми ваш ими сотрудниками.

У становив добрые отнош ения со сказочником, необходимо посчи
таться  с его занятностью , настроением и всякими другими обстоя
тельствам и , которые могли бы меш ать ваш ей работе,' и попы таться 
их устранить; чем то надо компенсировать потерю сказочником его, 
всегда тем или другим занятого, особенно летом, времени. И в этом
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отношении нужно не мало вним ания и т ак т а  в отношении к сказоч
нику. Мне приходилось иногда помогать в полевых работах, иногда 
лечить, иногда написать письмо, иногда оказать  всякие другие услуги, 
что-нибудь подарить, кого-нибудь сфотограф ировать или прямо опла
тить затрачиваем ое сказочником время.

В предварительной беседе стар аеш ься  ознакомиться с теми 
источниками, откуда почерпал свои сказки  сказочник, с условиями и 
средой, в которых приходилось ему слуш ать и самому рассказы вать, 
с репертуаром и содержанием его сказок.- Когда содержание сказок 
оказы вается не совсем таким , какое вас  интересовало бы в первую 
очередь, вы рассказы ваете что-нибудь из ж елательного типа сказок 
или просто передаете содерж ание той или иной сказки и вы зы ваете 
сказочника на соответствую щ ие темы. Р азу м еется , всякий раз полезно 
было бы записы вать полный репертуар особенно хороших сказочников, 
но далеко не всегда приходится это  делать, чащ е всего по недостатку 
времени для той или другой стороны; в силу чего и приходится вы
бирать то, что важ нее записать в первую  очередь.

Самый процесс записы вани я— вещ ь далеко не легкая  и во вся
ком случае весьм а утом ительная д л я , той и другой стороны. Если 
сказочник утомился раньш е ваш его, вы должны не только дать ему 
отдохнуть, но и развлечь и снова настроить на работу; но, если вы 
утомились, то это значительно хуже: это дурно действует на настроение 
сказочника; он незаметно начи нает  переходить к сокращ енной пере
даче, часто пропуская некоторы е подробности, и сказк а  получается 
не та, какой ж елательно было бы ее видеть. Вот в таком случае 
очень важно, чтобы в записы вании не было перерывов, и, в случае 
утомления вашего, вас должен см ени ть ваш помощник; такое чередо
вание не влияет на ход рассказа  и весьм а выгодно в том отнош ении, 
что вы, меньше отним ая времени у сказочника, больше успеваете за 
писать, а  самое важ ное— избеж ите лиш них перерывов в рассказы вании, 
после которых сказочник сбивается  и с трудом настраивается  на преж 
ний лад. В случае записы вани я 'не  одним лицом я пробовал применить 
способ буквальной передачи (повторения) слов сказочника (так как 
его самого такое повторение мож ёт сбивать) в том случае, когда за 
писывающий, отвлеченны й процессом записы вани я, не сразу вникнет 
или запомнит речь сказочника. Т ак и е  записи давали очень хорошие 
результаты , особенно, когда записы вали  двое, а  третий в нужных 
случаях повторял (диктовал) речь сказочника; пропусков и переделок 
сказочником всего рассказа  можно было избежать" Конечно, быть мо
ж ет, лучш е всего пользоваться записям и  фонографа, но последнего 
мне ни разу не пришлось прим енять, з а  его недоступностью .

Р азум еется , только что указы ваем ы е приемы и подход к записы : 
ванию сказок далеко не явл яется  единственным и, быть может, ни 
в какой мере не могут быть образцовы ми; тем  более, что, в зависи 
мости от обстановки и других условий записы вания, приходится при
бегать к самым разнообразным приемам. О станавливаться  на этом 
дальш е, за недостатком места, я не смогу, а  интересую щ иеся этим 
вопросом могут найти не мало соответствую щ их сведений в специаль
ной литературе (Барсов, Григорьев, Ш ахм атов, Зеленин, Ончуков, 
П ознанский, К алинников и пр. и пр.).
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Самым важным и ответственны м  моментом при собирании ска
зок я в л яется , конечно, вопрос: чтб следует записы вать и, в соответ
ствии с этим , от кого, от каких сказочников или рассказчиков зап и 
сы вать. По этому вопросу может бы ть такое же количество мнений, 
сколько сущ ествует этнографов— собирателей; но эти мнения так  или 
иначе будут расходиться по двум разны м направлениям : одно будет 
иметь в виду строго квалифицированны й м атериал, а  другое— произ
ведения народного творчества всякого рода, лиш ь бы они были более 
или менее удачны, стройны и характерны  для народного мировоззрения. 
З а  тем и другим есть свои преимущ ества, и я не намерен здесь вхо
дить в их рассм отрение и оценку; я скаж у только о том, к чему я 
стрем ился и чего хотел достичь в поисках народной сказки на м естах. 
Я скорее принадлежу к первой группе собирателей и целью собира
ния ставлю  на первом месте задачу сохранения старинной традици
онной сказки. Все, что создается сейчас, что будет твориться и впредь 
народной фантазией и находится в состоянии подвижного равновесия, 
оно может быть и характерно для данного момента народной жизни 
и ценно для определения ее состояния, но оно слишком велико, 
разнообразно и неустойчиво, а  потому и слишком скользко для объ
ективного изучения, представляя лиш ь богатый материал для субъ
ективны х выводов и взглядов ф ельетонного характера. С другой сто
роны, мы имеем прекрасные собрания и русских народных песен, и 
былин, и русских народных сказок, и мы хорошо знаем — как они со
ставились, из каких м атериалов и где собранных; и мы ясно пред
ставляем , что все эти драгоценны е, ничем не заменимые собрания, 
в силу разнообразных условий этого собирания, обш ирности терри
тории наш ей страны и так  далее, не могли захваты вать всего того 
материала, всех драгоценностей, таивш ихся в недрах народных; что 
эти сокровищ а еще и до сих пор не приведены к учету, и что можно 
думать, что в каких нибудь захолустны х уголках они и теперь еще 
частично таятся  в виде ценных, но ещ е не разрытых кладов. Отчего 
же в таком случае не попы таться их разы скать, не и з 'ять  их из 
скрытых и затаенны х мест и не присоединить их к общенародной 
сокровищ нице упомянутых богатств?

Руководствуясь убеждением в необходимости зан яться  поисками 
остатков произведений старого народного творчества, я всюду пы тался 
прежде всего обратить внимание на бытование старинной народной 
сказки и с этою целью старался  прежде всего разы скать старинных 
сказочников. В поисках подобного рода я не стрем ился, однако, н е
пременно разы скать лиш ь такого рода сказки, которые до сих пор 
никем не записаны  и соверш енно неизвестны  в сказочной литературе; 
я всякий раз был вполне удовлетворен, если тот или другой вариант 
даже самой общ еизвестной старинной сказки был . оригинален и 
вместе с тем по своим художественным достоинствам мало чем, или 
вовсе не уступал общ еизвестному. Н ачи нать записи с такого рода 
вариантов было полезно еще в том отнош ении, что на них легче 
было зав я зать  правильные отнош ения с рассказчиком и установить 
его достоинства и недостатки, как сказочника. Очень часто поэтому 
я начинал мои „сказочные” поиски с известной, быть может и не 
очень старинной, бытовой сказки „Л апоток“, или сказок: „С тарик и
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В олк ,, .Д удочка", .Р е п к а “, „Т ерем ок“ и т. п. Я напом инал содер
ж ание такой сказки или рассказы вал отдельные м еста сказочнику и 
вызывал его на соответствующ ий рассказ. Б ы ть может, отчасти по 
этой причине у меня оказалось для некоторых сказок значительное 
количество вариантов, видимо, создавш ихся вполне независим о друг 
от друга. Я позволю себе привести выдержки из некоторых из них, 
и пусть судит чи татель— стоит ли  отдельно записы вать такие вари 
анты.

1 . С казка „Старик и В о лк ", и звестная всем из детских хресто
матий, в которой говорится о том, как „проведал волк, что у старика 
скотинки много; пришел и говорит: .с т ар и к  подавай старуху!" в Кок- 
ш еньге, Тотемского уезда, зап исана  в разны х м естах и в разных 
редакциях.

1-й вариант, записанны й в д. С тары й двор, Ш ебенгской волости:

Стоит избушечка 
На крутбм угбрышке.
В той избуш ечке—
Старичок-старуш ечка;
У старика да у старуш ечки 
П аренечёк да дёвуш ка,
Петушок да курочка,
П еть (5) овечушок;
Парнечбк в сапож ках 
Девушка в сереж ках.

Волки приходят и поют этот припев. С тарик говорит: .С тар у х а , 
баско воученьки поют— выкинем петуш ка” и т. д. В есь рассказ идет 
оригинально и кончается тем, что волки и старика с ’едаю т, и .ж и 
тельство наруш илось".

2-й вар., записанны й в С пасской волости в д. Якурино:

Красён-красён дворёц.
В том краснбм дворцё 
Ж ивёт Строй-бабуш ка.
У Строй у бабушки 
Сынбк и дбчюшка,
Петушбк и кутю ш ка—
Под повить повешбны:
Корова чёрная.
С винья-та пёстрая,
Овця бесхвбстая.

Дальш е говорится, что этот припев „хорошо поет медведушка"; 
и весь рассказ отличается от предыдущего.

j -н вариант, записанный в Минской волости в дер. Подгорной.

На горё на горушке 
Ж ивёт старик со старуш кой.
Есь коровушка— мыкушка
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Чйконька *)— блеюшка,
Ч ёш ка-рёш ка **),
С обачька— пустолаечька,
К бш ечька— судомбечка,
П етуш бк— певунбк,
Кутю ш ка— говору шка. 

и т. д.

-f-ii вариант, зап. в дер. Нижней, в 17 в. от гор. Тотьмы.

Стоит, стоит дворёц—
Соломенной крылёць.
Дёдушко да бабушка,
Одна лош адуш ка,
Одна овёченька,
Одна собаченька,
Одна и кбш ечька 

и т. д.

. j - i i  вариант, зап. в дер. Ш упове, Спасской волости.

Н а горё на горушице 
С тоит красна избушиця 

и т. д.

6-й вариант, зап. в М инской вол., в д. Подгорной, Тот. уезда.

Ж ивёт старик на горушке 
Со старуш кой.
Ж ивот& -скота довбльно:
К бш ечька с котёночьком,
К урочька с циплёночьком,
С ука со щенёночком 
О вёчька с ёгнятком,
К оровка с тёлятком,
Кобыука с жерёбятком.

и т. д.

I I .  Лапоток (Лычко, Клюшечка).

Э та сказка явл яется , повидимому, одной из самых популярных,
и различны е варианты  ее мне удалось записать в уездах Вытегор-
ском, Тотемском, Вельском, Кадниковском и Краснохолмском. Героиня 
сказки  старуш ка идет с лапотком (или лычком или клюшечкой), н а 
праш ивается на ночлег и поутру, вместо лапотка, вы праш ивает ку
рочку, после —бараш ка, наконец— бычка и т. д.; вы праш ивает .у  попа 
сани, у дьякона оглобли, у мужика хом ут"; зап р ягает  и едет на бычке, 
припевая . По стройности припева, по простоте и стрем ительности  
развиваю щ егося действия (завязки) и по скрытой морали в конце 
сказки  (старуш ка осталась ни с чем: нажитое обманом не пошло

*) С вц а.
**) П оросенок .
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в прок) сказка долж на быть признана одной из очень древних тр а 
диционных сказок. Некоторые из ее вариантов отличаю тся чрезвы 
чайно стройными и в то же время очень простыми и милыми при
певами.

1-й вариант, зап. в Верхнепуйской вол., Вельского уезда.
Шню-шню бычёк 
Под горушку течёт.
Сани поповы,
Оглббли дьякбвы,
Хомут не свой—
ПонужАй не стой;

Оглббли гнутце,
Завёртки рвутце,
Хомут треш ит,
Дугй верещ ит...

2-й вариант, В Спасской вол., Т отем ск. уезда.

Т пру-ста бычёк 
Под горушку — тычёк 
Ш аляпуш ки печёт.
С альц а  малёнько,
Оглббельки тонёньки 
и т. д-

) - й  вариант. Записан в М инской вол., Тот. уезда, в дер. П од
горной.

Ну-т-ко, бычёк.
Под горушку тычёк.
С аньци-м аляньци,
Оглббельки тоняньци,
Хомут не свой,
Понугай не стой... 
и т. д.

Ход самого р ассказа  одинакового по мысли, так же, как и при
певы, сильно варьирует: в одном случае старуш ка едет на бычке, 
в другом— на лошадке; в одном случае завер тк а  лопает, в другом— 
вязок и т. д. Любопытно, что в одном варианте, на вопрос зайца: 
.куд а, бабуш ка, поехала?"— старуш ка отвечает: .Н а  Воугу избушку 
рубить!" Видимо, некоторые варианты  сказки могли проникнуть на 
С евер  из различных, более южных мест.

I I I .  Теремок.
Имеются разны е варианты: 1) Т ерем ок вошки и блошки, 2) Т е 

ремок мушки, 3) Теремок мышки. Ход рассказа более или менее 
одинаков, но характеристики и эпитеты  животных довольно различны 
и иногда чрезвы чайно метки и красивы.

„Вош ь-попоузуха“ и „блоха-поскакуха“ , найдя в поле „коневью" 
голову, описывают ее, как терем , в таких  выраж ениях: .Э кой  терем ,
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экой хороший! О кна холодны, лавки дородны!* Л исица рекомендуется 
так:

Я лисиця 
М £слянэ губиця,
Д ивья красовиця,
Малинов цвет!

А медведь: „Л япы ш -тяпы ш , всем пригнёты ш ”.

В .другом  терем ке поселяю тся , М уха-шумиха да комар-пискун 
да паут-верескун“ и т д.

Я не считаю  возможным здесь приводить еще какие бы то ни- 
было варианты  сказок и выдержки из них. Полагаю, что и приве
денных образцов достаточно для характеристики э т и х ,в о  многих слу
чаях по новому звучащ их, старинны х сказок на общ еизвестны е темы. 
Но и среди больших мало известны х и мало распространенны х сказок 
можно встретить весьма оригинальны е и красивы е варианты . О них 
мне придется дальш е лиш ь вскользь сказать  несколько слов. Теперь 
же мне хотелось бы остановиться на одном из самых важ ны х вопро
сов в деле собирания народных сказок и определения состояния с к а 
зочного м атериала в последние годы: на вопросе о том, кто же 
явл яется  хранителям и и передатчикам и сказочной поэзии, и у кого 
следует записы вать старинны е, традиционные, так  сказать , .н ас то я 
щие* и всякие другие сказки .

В тех характеристиках , какие можно встретить в литературе 
о более или менее современны х сказочниках, можно найти подразде
лен ия сказочников на профессионалов и лю бителей. Мне думается, 
что такое подразделение н ел ьзя  считать удачным: по моему, нет в на
роде ни профессиональны х певцов ни профессиональных сказочников 
(по крайней мере, я таковы х не встречал), но есть  м астера  петь и 
м астера сказы вать, одни удачнее, другие менее удачно. От них идет 
длинная градация вниз интересую щ ихся сказкой, любящ их ее и па
мятливы х людей, которые в подходящих условиях не прочь расска
зы вать и нередко в том или другом кругу имеют в этом  отношении
успех. Е сть общ ераспространенны е семейные и детские сказки, на
подобие тех, о которых уже упоминалось здесь, какие рассказы вает 
почти каж дая м ать или отец, бабуш ка или дедушка своим детям и 
внучкам. И эта  категория рассказчиков должна бы ть учтена в первую 
очередь. Иногда именно у такого рода рассказчиков встречаеш ь 
варианты  очень древних и редких сказок, легенды и т. под. Более
смелые и талантли вы е (иногда более тщ еславны е или словоохот
ливые) из этой категории начинаю т собирать вокруг себя аудиторию 
и за  своим семейным кругом, пользуясь иногда деревенским и вече- 
рушками, супрядками и др. собраниями. Наконец, еще более одаренные 
ищут себе постоянной более или менее многолюдной аудитории, вы
ступая и на мельницах, и на помочах, и на артельны х  работах, и 
т. под. Из этой категории многие по профессии своей постоянно встре
чаю тся с более или менее широким кругом людей, и сам и любят рас
сказы вать и с удовольствием  слуш ают всякого удачного сказочника. 
Это очень часто бы валы е люди, мастеровы е, мельники и т. п. Очень
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часто  становятся весьм а хорошими сказочниками посидевшие в тю рь
мах, иногда 'и побывавш ие в солдатах.

Надо пораж аться пам яти многих из них: не один сказочник уве
рял меня, что он любую сказку, услыш авш и раз, „поймет" и не за 
будет всю жизнь. Прошлым летом  одна сем ейная и нигде не бывав
ш ая пож илая женщ ина, никогда не вы ступавш ая в качестве общ е
ственной сказочницы, п ер еск азал а  мне одну сказку и одну песню, 
которые она всего раз услы ш ала в свое время от ее покойного отца 
и, „понявш и" сразу, уже не забудет до смерти.

Сказочников приходится различать не только по их мастерству 
рассказы вать и талантли вости , но еще и по характеру , вкусам и на
клонностям  и по моральному уровню. В зависим ости от этого нахо
дится содержание сказочного м атериала: сказки одного отличаю тся 
по преимущ еству серьезны м  характером , сказки д р у го го -  пропитаны 
юмором и комизмом, а третий  под именем сказок рассказы вает вся
кого рода веселы е похождения с самыми нескромными анекдотами и 
отборными крепкими вы раж ениям и. И каждый находит слуш ателей 
по своему репертуару.

Вот здесь для собирателя народных сказок очень важно, не до
вольствуясь слухами и славой того или другого сказочника, лично 
убедиться, насколько он засл у ж и вает  того, чтобы вы слуш ивать, а тем 
паче записы вать от него его „сказки". Мне порекомендовали в Деле- 
динской волости, Краснохолмского уезда, одного очень интересного 
сказочника, и когда я с ним познакомился, то оказалось, что он рас
ск азы вает  исклю чительно пикантны е повести, которые он выдает за 
истинны е происш ествия, увер яя , что это действительно все так  
и бы ло. „Б ы ла одна ж гучая брунетка", начинает он одну свою по
весть: „и влюбилси в нее один господин средних лет , тож е брунет"... 
К огда я попросил его расск азать  что-нибудь из волшебных или чу
десных сказок или о богаты рях, ж ар-птице и т. п., то он мне опре
деленно и категорически сказал , что „такими пустякам и" он не зан и 
м ается , что „этому верят  бабы да суеверные люди, а  я рассказы ваю  
лиш ь то, что было". Т ут не приходится говорить ни о какой сказоч
ной традиции, и у прославленного „сказочника" н ет  ни одной сказки. 
Это крайний случай. Но сплош ь и рядом можно встретить „талант
ливы х" сказочников, репертуар которых состоит действительно из на
стоящ их, иногда старинны х сказок, но до такой степени  переделанны х 
и рассказы ваем ы х до такой степени свободным „бы вальческим" язы 
ком,' представляю щ им смесь городского фабричного с деревенским, что 
в таком  рассказе можно только  находить отдельны е эпизоды из тр а
диционных сказок, нанизанны е один на другой, часто  ради того, что
бы удлинить только сказку, и соверш енное отсутствие простоты, 
яркости  и скромной красоты  и меткости сказочного язы ка. Для при
мера приведу небольшую выдержку из сказки такого сказочника  „О Во
роне Вороновиче": „С тоит двор, как терем, а  изба, как город, а на 
веретенной пятке, а  на куриной лапке. П риходит Василий, заходит 
в это т  дом. Выходит барош ни и великое ему подает подщ ение...— 
А вот мне попить, поись, а  потом лекчи на коечку...— Вот погоди, 
вам  все будет готово" и т. д. Здесь прежний сказочный язык и содер
ж ание обращены в сказочный конгломерат и без запинки передаю тся
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словоохотливым, бывалым в разных местах мельником, в репертуаре 
которого, на ряду с таким и сказочными переделками, имею тся и такие, 
как „В городе Лондоне на реке Ш оксне*. Я записал  для образца 
у этого сказочника не одну сказку, но лиш ь только для того, чтобы 
видеть, что подобные „известны е и интересны е" сказочники могут 
быть использованы  когда угодно: это новый тип, недавно народив-, 
шийся и, конечно, не без будущности. К счастью , из категории „из
вестны х" сказочников можно еще встретит;, и таких, которые любят 
старинную  традиционную  сказку и передаю т ее истово, не переделы 
вая и не коверкая. Еще в прошлом году мне удалось в Кокш еньге, 
Тотемского уезда, встр ети ть  не одного такого сказочника и зап и сать  
от них не мало весьма хорошо переданных сказок, веющих иногда 
отдаленной былинной стариной. Некоторые из этих  сказочников обла
дают довольно большим репертуаром и остается лиш ь пож алеть, что 
недостаток времени не позволил мне зап и сать  полностью все,'что  эти 
сказочники знаю т. У некоторых из них репертуар  достигает несколь
ких десятков сказок, среди которых не мало таких , которые не уме
стятся  и в печатный лист. Один из них, А наст. С теп. Ш атков, „берется 
на нидилю вперед рассказы вать*. В его репертуар, между прочим, 
входят: „И ван Волоф*, „Про Елену прекрасную*, .Ц ар евн а-Л ягу ш ка* , 
„Горев*, „И ван-Ц аревич*, .С адко  купец, богаты й гость*, .Е р у сл ан  
Л азаревич", „Ф ранциль Винциан*, „Про щ уку-белугу", „К обы лица- 
златорица*, .О м еля-дурачек* и целый ряд других, при чем н а  ряду 
с длинными героического содерж ания сказкам и имею тся бытовые, сати 
рические и юмористические („М изгирь* и т. под.). У другого ска
зочника, С аввати я  Я ковлевича Накозина, герои говорят старинным 
былинного х ар ак тер а  слогом, вроде того, что головы 3-х-главого змея 
галдят, кричат, пою т— которая что: „Одна поет, друш я на Русь хва
ли т ся* и т. д. (См. его сказку „И ван-Кош кин сын*). Из большого 
весьма разнообразного и интересного за п аса  сказок С т. Ф. В яче
славова, 63 л ет , удалось записать больше десяти  сказок, в числе 
которых имеются: „Три грош ика*, .В олш ебны й пер стен ь", „Рога* и 
проч. Многих сказочников с такими и подобными характеристикам и, 
как „неистощ им ы й-1, „у него полный мешок сказок" и т. п., не 
пришлось видеть вовсе.

Все эти  „известны е* более или менее тал ан тл и вы е  и плодовитые 
сказочники различаю тся не только по содержанию рассказы ваемы х 
ими сказок, но и по манере рассказы вать и по своему отношению 
к сказочному слову. Один из них считает себя не вправе изменить 
ни одного слова, ни одного выраж ения, для него и из сказки, как  и 
из песни, .сл о в а  не вы кинеш ь". .Т а к  сказы валось", .т а к  я сл ы х ал 11, 
говорят они в тех  случаях, когда встретятся  м ало-понятные и сомни
тельны е места. Некоторые из них передают сказку, читая ее как по 
книге, для чего берут в руки лист бумаги, тетрадь или книгу, нередко 
вверх ногами, и смотря в них „читаю т" сказку. Другие лю бят более 
свободную передачу, приводя в пояснение примеры из окружающей 
среды и частенько ставя на месте героя или себя или кого-либо 
из слуш ателей, иногда и посторонних. С казка  часто вы игры вает 
в живости, но при неумеренности и излиш нем увлечении в эту  сто
рону начи нает т ер я ть  свой первоначальны й облик и почти всегда
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становится  хуже оригинала. Э тот выгодный и иногда, быть может, 
ж елательны й прием рассказы вания, нередко становится причиной не
удачных переделок и порчи традиционны х народных сказок.

Я позволю себе коснуться еще одного вопроса, имеющего н е 
которую важность для собирателей сказок. П ринято  дум ать, что надо 
записы вать сказки, как лучш ие и наиболее старинны е, непременно 
у стариков и по возможности неграм отны х. Мои наблю дения показали, 
что это далеко не всегдЬ основательно. Я знал одного неграмотного 
старика, большого лю бителя рассказы вать ; это  бы ла настоящ ая гово
рильная  машина: он минуты не мог просидеть молча, если не слушал 
кого-либо другого, черпая от него новый м атериал для своих р ас
сказов. И вот этот „П аш кб-Л япкб*, как  его назы вали соседи, больше 
всего любил рассказы вать читанны е ему по книге всякого рода по
вести, истории, ж ития и проч. С другой стороны, хорошо грамотные 
люди иногда рассказы ваю т исклю чительно те сказки , которые они 
слы хали от стариков. В озраст тоже им еет весьм а относительное зн а
чение, но лучше всего рассказы ваю т пожилые, еще крепкие и здо
ровые люди; дряхлые старики рассказы ваю т почти всегда плоше. 
Недурно передают сказки подростки и молодые люди, в возрасте от 15 
до 25 лет , и даже многие дети, особенно .п о  свеж ей пам яти" и до
ступное их возрасту.

Я должен кончать: моя зам етк а  разрослась и без того. Многое 
другое, чем мог бы я поделиться из своих наблюдений при собирании 
сказок, придется отлож ить до другого раза.

В заклю чение, мне каж ется, следует ск азать  (что видно и из 
предшествующего излож ения), что сказка  в народе ж ивет, как ж ивет 
интерес к ней, потребность и спрос на нее; что местами можно еще 
собрать прекрасные образцы сказок; т ак  же точно сущ ествует еще 
немалое количество заправских талантли вы х  и плодовитых сказоч
ников. Но все же мы видим, что наряду с бережным и любовным 
обращ ением со сказкой в среде даж е выдающихся сказочников сущ е
ству ет  к ней и самое бесцеремонное отнош ение, кончаю щ ееся пере
делкой и извращ ением старинной народной сказки . И число сказоч
ников первой категории относительно становится все меньш е, а  вто
рой больше. О лучш их сказочниках часто сохранились лиш ь предания: 
они сошли уже в могилу. Т ак обстоит дело в м естах, где можно ска
зать , что сказка живет; но есть  и такие  м еста  в наш ей стране 
(на Руси), где уже сказок не рассказы ваю т, где они или вовсе умерли 
или совершенно не в ходу. Можно дум ать по аналогии, что такая  
судьба может постичь и те счастливы е м естности, где сказка бытует 
еще, можно сказать, вовсю. Отсю да необходимо сделать тот вывод, 
что все, кому дорога старинная народная сказка , в особенности же 
люди науки, должны напречь все свои усилия на то, чтобы не теряя 
времени, собрать и сохранить те  драгоценны е жемчужины народного 
творчества, какие в настоящую пору то там , то сям еще в народе 
имеются.

Конечно, сказка в народе, вообще говоря, никогда, быть может, 
не умрет, но в каком виде будет она жить, какие формы примет—
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нам только приходится об этом гадать; несомненно, что, как отчасти 
это видно и из предыдущего, формы эти  будут другие, и сказка будет 
далеко не та , что была, поэтому и цена ее и значение тоже будут 
другие.

М . Б. Едемский.
U-XII 1925 г.


