


От издателя

В. Я. Пропп не окончил работы над рукописью «Рус-
ской сказки», и при его жизни книга не издавалась. Она 
была подготовлена к печати его женой, Елизаветой Яков-
левной Антиповой, и впервые опубликована в 1984 году. 
Чтобы читатель имел возможность проследить за мыс-
лью автора, в  тексте этого издания сохранены черновые 
пометки, которые он планировал распространить или 
оформить в  виде библиографических сносок. Вставки 
заключены в  угловые скобки.

Издатель взял на себя смелость изъять ссылки на по-
литически выверенную литературу (труды В. И.  Ленина, 
Ф.  Энгельса и  проч.), актуальную для времени под-
готовки «Русской сказки», а  также комментарии на ее 
счет: как правило, связь выдержек с  основным текстом 
весьма натянута и  лишь уводит в  сторону от рассужде-
ний автора.





Введение

ВВЕДЕНИЕ



Похвала сказке

Эмпирически все мы как будто очень хорошо знаем, 
что такое сказка, и  имеем о  ней более или менее 

ясное представление. Мы, может быть, храним о  ней 
поэтические воспоминания, помним ее с  детства. Мы 
интуитивно чувствуем ее обаяние, наслаждаемся ее кра-
сотами, смутно понимаем, что перед нами что-то очень 
значительное. Короче говоря, в  понимании и  оценке 
сказки нами руководит поэтическое чутье.

Поэтическое чутье совершенно необходимо для пони-
мания сказки, и  не только сказки, но любых произведе-
ний словесного искусства. Такое чутье  — дар, получен-
ный от природы. Далеко не все им обладают, и  это не 
всегда худшие люди. Мы не знаем, почему одни родятся 
со склонностями, способностями и  интересом к  мате-
матике, другие  — к  химии, к  физике, к  музыке. Среди 
наук гуманитарные занимают несколько особое место. 
Ботаник не обязательно должен понимать красоту цветка, 
строение и  жизнь которого он изучает. Однако и  здесь 
такое эстетическое восприятие вовсе не исключается. Ака-
демик Ферсман с  детства понимал красоту камней. Тем 
более такое восприятие, такое чутье обязательно для всех, 
кто занимается любыми видами искусства, и  в  том числе 
искусства народного. Если такого чутья, стремления или 
интереса нет, то лучше заняться чем-нибудь другим.
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Однако поэтического восприятия, хотя оно и  необ-
ходимо для понимания сказки, еще недостаточно. Плодо-
творным оно окажется только в соединении со строгими 
методами научного познания и исследования.

Для изучения сказки наукой сделано чрезвычайно 
много. О сказке существует огромная, необозримая лите-
ратура. Один только библиографический перечень назва-
ний трудов о  сказке и  сборников, выходивших во всем 
мире, мог бы составить целый том.

В нашу задачу не входит широкое, всестороннее мо-
нографическое изучение сказки и раскрытие всех связан-
ных с нею проблем. Мы только слегка приоткроем дверь 
в  эту сокровищницу и  сквозь щелку заглянем в  нее.

Область сказки огромна, для ее исследования тре-
буется работа нескольких поколений ученых. Изучение 
сказки — не столько частная дисциплина, сколько само-
стоятельная наука энциклопедического характера. Она 
немыслима без истории народов мира, этнографии, ис-
тории религии, истории форм мышления и поэтических 
форм, языкознания, исторической поэтики. Обычно 
сказка исследуется в  пределах национальных и  языко-
вых границ. Так поступим и мы. Мы будем изучать рус-
скую сказку. Однако, строго говоря, такое изучение еще 
не раскрывает нам всех проблем, связанных с  жизнью 
сказки. Сказку надо изучать сравнительным методом на 
материале всего земного шара. Сказка распространена 
по всему миру. Нет такого народа, который не знал бы 
ее. Сказку знали все культурные народы древности: древ-
него Китая, Индии, Египта, античного мира. Достаточно 
вспомнить «Сказки 1001 ночи»  — собрание, известное 
арабам уже в IX  веке, чтобы проникнуться величайшим 
уважением к  сказочному искусству арабов. Необычай-
ным сказочным богатством обладают народы, населяв-
шие азиатскую часть <бывшего> СССР: буряты, та-
джики, узбеки, эвенки, якуты и  многие другие, а  также 
народы Поволжья и  Европейского Севера. Армянские, 



Русская сказка10 

грузинские сказки, как и сказки других народов Кавказа, 
славятся во всем мире. Все это тщательно собирается, 
записывается, изучается. Издается лишь ничтожная доля.

Я зашел бы слишком далеко, если бы стал перечис-
лять все народы мира, у  которых есть сказки. Каждый 
народ имеет свои национальные сказки, свои сюжеты. 
Но есть сюжеты и  другого рода — сюжеты интернацио-
нальные, известные на всем земном шаре или хотя бы 
группе народов. Замечательно не только широкое рас-
пространение сказки, но и  то, что сказки народов мира 
связаны между собой. До некоторой степени сказка  — 
символ единства народов. Народы понимают друг друга 
в  своих сказках. Независимо от языковых или террито-
риальных или государственных границ сказки широко 
переходят от одного народа к  другому. Народы как бы 
сообща создают и развивают свое поэтическое богатство. 
Мысль, что сказку надо изучать в  международных мас-
штабах, уже давно владеет наукой, особенно со времен 
братьев Гримм, которые в  третьем томе своих «Детских 
и домашних сказок» привели огромное количество вари-
антов сказок народов всей Европы. Я  несколько отвле-
кусь, но все же хочу напомнить, что тогда, когда испол-
нилось 100 лет со дня появления первого тома сборника 
братьев Гримм (1812), в  ознаменование этой даты два 
ученых, немецкий ученый Иоганнес Больте и  чешский 
ученый Иржи Поливка, начали выпускать огромный труд 
под названием «Примечания к  сказкам братьев Гримм». 
Они продолжили дело, начатое братьями Гримм, и  ко 
всем 225 сказкам этого сборника привели варианты ска-
зок уже не только Европы, но и  всего земного шара. 
Список вариантов занимает три толстых тома. Кроме 
того, они выпустили еще два тома материалов к  исто-
рии сказок у  различных народов. Издание этих «При-
мечаний» длилось около 20 лет (1913–1932)1.

Чтобы дать некоторое представление о  распро-
странении сказок и  отдельных сюжетов, я  приведу 



Введение  11

один пример. Остановлюсь на сказке о  шуте, кото-
рый всех обманывает. Шут едет в  город продавать 
кожу зарезанного им быка. По дороге он случайно 
находит клад и  говорит, что выручил деньги за кожу. 
Его односельчане тоже режут быков, но не выручают 
ничего. Он совершает целый ряд других проделок. 
За большие деньги продает горшок, который будто 
бы сам варит, плетку или флейту, которая будто бы 
оживляет мертвецов, пригоняет чужое стадо и  гово-
рит, будто пригнал его со дна озера. Его завистливые 
недруги прыгают в  воду, чтобы тоже добыть такое 
стадо, и  тонут. Проделки могут варьироваться, но ва-
риаций немного, и  тип сказки устойчив. Эту сказку 
знают русские, украинцы, белорусы, болгары, чехи, 
словаки, сербы, хорваты, лужичане, немцы, польские 
кашубы. Сказка эта известна в  Голландии, Швеции, 
Норвегии, Дании, Исландии, на Фарерских островах, 
в Шотландии (в Англии ее нет), во Франции, Италии, 
Испании (баски), Албании, Румынии. Она известна 
народам Прибалтики: литовцам, латышам, эстонцам. 
Эту сказку знают финно-угорские народы (финны, 
венгры), ненцы, народы Приволжья (удмурты, мари, 
татары). Она известна народам Кавказа и  Малой 
Азии. В  Азии она засвидетельствована также в  Афга-
нистане, в  Индии (на  нескольких языках), у  айнов. 
Она есть в Африке: на острове Маврикий, на Мадага-
скаре, в  Конго, в  Тунисе, у  народов суахили, у  каби-
лов, в  Судане. В  Америке она засвидетельствована на 
Багамских островах, на Ямайке, в  Луизиане (США), 
в  Перу, Бразилии, на острове Гренландия.

Хотя список народов, знающих эту сказку (опубли-
кован в  1915  году), очень велик, он явно неполон. Есть 
народы, которые очень мало или даже совсем не охва-
чены собирательской работой.

Но если сказка распространена по всему миру 
и  есть в  полном смысле слова международные сюжеты, 
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имеет ли тогда смысл и  возможно ли изучать сказку 
одного народа в  отрыве от сказок других народов? Это 
не только возможно, но и необходимо. Во-первых, каж-
дый народ, а  иногда группа народов, имеет свои на-
циональные сюжеты. Во-вторых, даже при общности 
сюжета каждый народ создает национальные формы 
его. Рассмотренная нами сказка о  шуте  — отнюдь не 
только веселый фарс. Каждый народ вкладывает в  нее 
свою специфическую жизненную и  социальную фило-
софию, определяемую бытом и  историей народа. Рус-
ские сказки о  шутах в  такой же степени национальны, 
как немецкие, французские или турецкие. И, наконец, 
в-третьих, создание сравнительной фольклористики 
в  мировом масштабе есть дело довольно далекого буду-
щего. Для этого нужны предпосылки. Одна из них  — 
полное овладение прежде всего национальным материа-
лом. Русскую сказку в  первую очередь должны изучать 
русские  — это наш долг.

Мы не будем сейчас входить в  вопрос о  том, чем 
такая универсальность сказки объясняется. Об этом речь 
впереди. Универсальность сказки, ее, так сказать, повсюд-
ность, столь же поразительна, как и  ее бессмертие. Все 
виды литературы когда-нибудь отмирают. Греки, напри-
мер, создали великое драматическое искусство. Но гре-
ческий театр как живое явление умер… Сейчас для чте-
ния Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана требуется 
некоторая подготовка. То же можно сказать о литературе 
любой эпохи. Кто сейчас может читать Данте? Только 
образованные люди. Между тем сказку понимают реши-
тельно все. Она беспрепятственно переходит все языко-
вые границы, от одного народа к другому, и сохраняется 
в  живом виде тысячелетиями. Ее в  такой же степени 
понимают не приобщенные к  цивилизации представи-
тели народов, угнетенных колониализмом, как и стоящие 
на вершине цивилизации умы, такие как Шекспир, или 
Гете, или Пушкин.
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Это происходит потому, что сказка содержит ка-
кие-то вечные, неувядаемые ценности. Эти ценности 
раскроются перед нами постепенно. Пока же я  огра-
ничусь указанием на поэтичность, задушевность, на 
красоту и  глубокую правдивость сказки, на ее весе-
лость, жизненность, сверкающее остроумие, на соче-
тание в  ней детской наивности с  глубокой мудростью 
и  трезвым взглядом на жизнь. Конечно, каждый текст 
в  отдельности может обладать какими-то дефектами 
или недостатками. Эти недостатки отнюдь не следует 
сглаживать, нивелировать или скрывать, как, к  сожа-
лению, часто делают. Сказка раскрывает свои сокро-
вища только при широком сопоставительном изучении 
каждого из сюжетов. Это требует труда и  терпения, но 
такой труд будет богато вознагражден.

Роль сказки в  становлении 
европейской литературы

Изучать сказку побуждают нас не только ее народно-
поэтический характер и  ее эстетические достоинства. Зна-
ние сказки необходимо всем литературоведам, в особенно-
сти историкам литературы. Сказка сыграла огромную роль 
в  становлении и  развитии европейской литературы. Влия-
ние сказки, ее воздействие на процесс развития литера-
туры связаны с определенными периодами этого развития.

В русской средневековой литературе мы еще не обна-
руживаем никакого влияния сказки, почти никаких ее 
следов. Лишь в  отдельных случаях сказочные мотивы 
проникают в  житийную литературу. Такова, например, 
повесть XV века о князе Петре и деве Февронии, одна из 
прекраснейших повестей не только русской, но и миро-
вой литературы. Это старинная благочестивая повесть, 
вся, однако, пронизанная сказочными мотивами.
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В Западной Европе дело обстояло несколько иначе, но 
в  целом культура Средневековья как Запада, так и  Рос-
сии носила клерикальный характер. Эта культура создала 
грандиозные памятники архитектуры, живописи и  лите-
ратуры. Достаточно вспомнить Кельнский собор, Реймс-
кий собор, храм Василия Блаженного или Успенский 
собор в Москве, Кижский погост. Достаточно пройти по 
залам древнерусской живописи в  Третьяковской галерее 
в  Москве или в  Русском музее в  Ленинграде, чтобы по-
лучить представление о  грандиозности этого искусства. 
В  такой же степени религиозному мировоззрению была 
подчинена и  средневековая литература.

Развитие этого искусства длилось столетиями, но оно 
не могло длиться вечно. Перелом наступил в XIV веке — 
в  так называемую эпоху Ренессанса, или Возрождения, 
эпоху гуманизма. Новое искусство не могло уже опи-
раться на христианскую средневековую традицию или 
продолжать ее. Оно в  своих формах опирается на язы-
ческое искусство Античности. Центром этого нового 
искусства становится Италия.

Я не буду здесь говорить о проблемах архитектурного 
и  изобразительного искусства эпохи Ренессанса  — это 
завело бы меня слишком далеко. Процесс высвобожде-
ния человека из плена аскетических идеалов церковного 
мировоззрения сказался и на развитии словесного искус-
ства: началось изучение латинской и  греческой литера-
тур. Но повествовательное искусство не могло в  такой 
степени ориентироваться на античную культуру, как это 
имело место в  живописи и  архитектуре. Новая светская 
литература создавалась на базе национального фольк-
лора, главным образом фольклора повествовательного, 
и  прежде всего сказки. Так объясняется появление од-
ной из знаменательных фигур литературы Возрождения, 
а именно Боккаччо (1313–1375). Его знаменитый «Дека-
мерон» (1350–1353), с  которого в  Европе начинается 
светская литература, наполовину состоит из фольклор-
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ных сюжетов. Даже те из сюжетов, которые не засвиде-
тельствованы в  фольклоре, явно представляют собой не 
вымысел Боккаччо, а  пересказ обращавшихся в  город-
ской среде рассказов и  анекдотов.

Такая ориентация на фольклор  — не индивидуаль-
ная особенность Боккаччо, это знамение времени, исто-
рическая необходимость и  закономерность. Боккаччо  — 
только наиболее выдающийся, наиболее знаменитый из 
целой плеяды новеллистов. В  Англии ему соответствует 
Чосер (1340?–1400) с  его «Кентерберийскими расска-
зами» (1387–1400). Двадцать девять паломников, про-
стых людей разного рода занятий, встречаются в  хар-
чевне по дороге в Кентербери на могилу св. Фомы Бекета. 
На ночлеге и  в пути они обмениваются занимательными 
историями, в  которых фольклорист легко узнает сказки. 
Всего у  Чосера двадцать один рассказ, изложенный про-
стым разговорным языком (хотя и  стихами), частично 
даже с  элементами диалектов. И  здесь, как и  в  Италии, 
новая светская повествовательная литература реалистиче-
ского характера вырастает на почве сказочного фольк-
лора.

В следующий за эпохой Ренессанса период влияние 
сказки не слабеет, а  наоборот усиливается. В  1634–
1636 гг. в Неаполе вышло подражание Боккаччо, обычно 
называемое «Пентамерон», т. е. пятидневник (декаме-
рон  — десятидневник). Автор, Д.  Базиле,  — простой 
солдат, который в походах наслышался всяких необыкно-
венных историй. Рамочный рассказ сводится к  тому, что 
некий царевич, чтобы развлечь царевну, нанимает десять 
женщин, из которых каждая в течение пяти дней должна 
рассказать по одной сказке. Всего получается пятьдесят 
сказок. Все пятьдесят сказок  — по сюжетам подлинные 
итальянские народные сказки, хотя и  изложенные лите-
ратурным языком и  стилем.

Все эти произведения объединены одной общей 
чертой. Они представляют собой как бы реакцию на 
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