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(на примере сборника «Гусарские сказки» Ю. Галича) 

  

В данной статье проблема жанровой идентификации литературной сказки рассматри-

вается как связанная напрямую с авторской номинацией. Исторически обусловленные пре-

образования изменяют предметный мир сказки, формируя сказочный хронотоп. С учетом 

особенностей логики развития жанра литературной сказки делается вывод, что в «Гусар-

ских сказках» Юрия Галича сказочным хронотопом является реально существовавший мир 

дореволюционной России. Литературной сказкой Ю. Галича становится рассказ о былом.  
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In this article, the problem of genre identification of a literary fairy tale is considered as 

related directly to the author's nomination. Historically determined transformations change the 

subject world of a fairy tale, forming a fabulous chronotope. Taking into account the peculiarities 

of the development of the literary fairy tale genre, it is concluded that in the "Hussar Tales" by 

Yuri Galich, the fabulous chronotope is the real world of pre-revolutionary Russia. The literary 

tale of Y. Galich becomes the story of the past. 
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Проблема жанровой идентификации произведения напрямую связана с ав-

торской жанровой номинацией. «Характер жанровых номинаций свидетель-

ствует, с одной стороны, о жанровой рефлексии автора, с другой – о 

разрушении и сознательной трансформации традиционных моделей» [8]. 

Сказка задает определенные читательские ожидания, более того, Л. В. Чернец 

говорит о «влиянии жанровых ожиданий читателей на творчество писателя как 

постоянно действующую в литературе закономерность» [12, с. 10]. При слове 
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«сказка» обычно мы имеем в виду « не столько конкретные сказочные произ-

ведения, сколько некий теоретический инвариант сказочного жанра, общий 

строй жанровой традиции волшебной народной сказки», от ее формальных 

признаков (традиционные формулы сказочных зачинов и концовок, повторяю-

щиеся конструкции, трехступенчатое строение сюжета на уровне персонажей, 

действий героев, мотивов), эксплицирующихся в тексте, до идейно–семантиче-

ского уровня, который зачастую откладывается в подсознании и мотивирует 

наши дальнейшие действия (например, современная так называемая сказкоте-

рапия) [7, с. 9]. 

До сих пор многие исследователи полагают, что понятие «литературная 

сказка» даже в традиционном понимании является неясным, расплывчатым, не-

точным, даже оксюморонным (В. П. Аникин, Т. Г. Леонова, Л. В. Овчинни-

кова). Если мы рассмотрим наиболее авторитетные определения термина 

«литературная сказка», например, Л. Ю. Брауде, Т. Г. Леоновой, Ю. Ф. Яр-

мыша, Т. В. Кривощаповой, И. З. Сурат, и др., мы столкнемся как раз с этим 

«теоретическим инвариантом» жанра. М. Н. Липовецкий считает, что «память 

жанра» основана только на волшебной народной сказке, поэтому чудо, волшеб-

ство являются миромоделирующим фактором в литературной сказке. Но из 

всего разнообразия текстов в поле зрения ученого попала только одна жанровая 

разновидность, несомненно, очень яркая и характерная – волшебные сказки.  

Здесь мы наблюдаем традиционный подход к жанровой номинации, но 

существует и неизбежная авторская рефлексия в русле жанрового канона. «В 

каких бы текучих формах ни выражался жанр, – отмечала Л. Я. Гинзбург, – за 

ним всегда стоит теоретизирование и нормативность, т.е. к нему с большим 

или меньшим правом примышляется некоторое долженствование (вне этих 

условий вообще умирает ощущение жанра)» [2, с. 96]. Исторически развива-

ясь, жанр меняется, на разных этапах развития литературы жанрообразую-

щими и жанроопределяющими становятся разные признаки, «но без 

определенных норм и границ никакой жанр обойтись не может; жанр и есть 

особая система норм» [10, с. 10]. Жанр литературной сказки, по мнению 

Л. В. Овчинниковой, признается пограничным, появившимся в результате 

«взаимовлияния фольклора и литературы на протяжении XIX–XX вв.» [9, 

с. 34]. Кроме того, «каждая историческая эпоха, каждое историческое направ-

ление рождает новую художественную форму. Свидетельством постоянного 

развития и непрекращающейся жизни литературной сказки служит появление 

в наше время самых разнообразных произведений сказочного жанра» [1, 

с. 234].  
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Постоянное развитие жанра предполагает его изменение, в котором 

должна присутствовать логика [10, с. 10–11]. Исторически обусловленные 

преобразования изменяют предметный мир сказки, формируя сказочный хро-

нотоп. Например, с развитием технологий вместо волшебной палочки появля-

ется магический планшет. В то же время кардинальные изменения 

окружающей действительности, например, уклада жизни, могут повлиять на 

внутреннее отношение автора к прошедшим событиям. Это может стать тем 

«цветным стеклышком», через которое писатель смотрит на мир.  

В «Гусарских сказках» Юрия Галича сказочным хронотопом является ре-

ально существовавший мир дореволюционной России [3, с. 79]. Предметный 

мир не изменяется автором, вымысел как жанрообразующий принцип отсут-

ствует в произведениях Галича. Авторская номинация произведения – «Гусар-

ские сказки. Рассказы» – сталкивает жанры по основному жанрообразующему 

принципу. Установка на вымысел в сказке и установка на достоверность в рас-

сказе создают иную жанровую модель произведения, где «авторский подзаго-

ловок вступает в диалогические (а иногда и оппозиционные) отношения с 

жанровым каноном, национальной традицией, сигнализируя об эксперимен-

тальном характере произведения» [8].  

Мы предполагаем, что слово «сказка» у Галича апеллирует к фольклору 

в широком смысле – как народному творчеству о мире отдельно взятого сооб-

щества – гусар. Неизбежная неточность субъективного представления худож-

ника об объективной реальности всегда присутствует в произведении при 

создании жизнеподобия. В то же время способность человека «произвольно 

комбинировать элементы этих представлений, создавая несвойственные ре-

альности сочетания» также свойственна воображению автора [5, с. 26]. Можно 

сказать, что вымысел, присутствующий в этих произведениях, нечаянного 

происхождения, он неизбежен, но не задуман, это субъективный вымысел при 

фактической передаче. 

Называя свои рассказы сказками, Юрий Галич, несомненно, учитывал ха-

рактерные признаки обоих жанров. Со стороны сказки – устную традицию бы-

тования, явный вымысел при каждой последующей передаче, одновременно 

со стороны рассказа – письменную фиксированность и достоверность фактов, 

«создание иллюзии тождества искусства и жизни» [11, с. 105]. 

Таким образом, на основе анализа эволюции сказочного жанра, в рамках 

данной статьи мы можем выделить некоторые жанровые особенности литера-

турной сказки.  

На первом этапе – в доклассицистский период – это запись и обработка 

фольклорного текста писателем, вносящим собственные коррективы разной 
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степени изменения текста. В период русского классицизма жанр литературной 

сказки сближается с жанрами стихотворной лирической новеллы или басни. В 

период романтизма сказка предстает в виде романтической поэмы, легенды и 

притчи. В литературе середины и конца XIX сказка приобретает сатирико-ал-

легорические и назидательно-дидактические черты.  

Начиная с середины XIX века литературная сказка стала развиваться по 

двум основным направлениям: сказка для детей и сказка для взрослых. Сказка 

начала XX века вобрала в себя основные черты литературной эпохи переход-

ного типа: всеобщий кризис сознания, распад привычного мира, символизм, 

эстетика тайны, «сомнение во всесильной казуальности и поиск новых объяс-

нений связей между явлениями» [6, с. 613]. К середине ХХ века жанр детской 

литературной сказки полностью сложился и обрел свою форму, многообразие, 

а главной отличительной чертой, по мнению многих исследователей, стала 

установка на вымысел [9]. Во взрослой литературе произведения, по мнению 

Е. Н. Ковтун, по типу вымысла подразделяются на рациональную фантастику, 

фэнтези, сказочную, мифологическую, сатирическую и философскую услов-

ности [5, с. 51]. 

В произведениях Юрия Галича мы наблюдаем логику изменения жанра 

литературной сказки для взрослых. Для Галича сказкой становится рассказ о 

былом, а не вымысел. Жанр освобождается от всех наслоений, от некоторых 

присущих ему жанровых признаков, приходя к своему древнему истоку – ска-

занию, одновременно теряя сказочный вымысел в бытовом, низком его смысле – 

как неправдоподобие, обман, – и приобретая тот же вымысел, но на более вы-

соком уровне – как миф о прошлых деяниях. Миф как десакрализация обряда 

и сказка как профанация мифа в произведениях Юрия Галича реализовались в 

сказке-рассказе. 

«Возрождение на новом витке историко-культурного развития объектив-

ной "памяти" жанра, реконструкция жанрового архетипа приводит к тому, что 

привычный традиционно-классический жанр предстает в неожиданно-обнов-

ленном виде, своего рода «знакомым незнакомцем» [4]. 
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