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Литературные источники философской сказки  
Фазиля искандера «кролики и удавы»

Философская сказка Фазиля искандера «кролики и удавы» впервые была 
опубликована за рубежом, в 1980 г. в «тамиздатовском» журнале «континент» 
(№ 22–23). в ссср ее напечатали в 1987 г. в № 9 журнала «Юность». сказка 
неоднократно становилась предметом критических статей и научных исследова-
ний. традиционно критики и литературоведы останавливались на иносказатель-
ных образах «кроликов и удавов», интерпретируя их с опорой на историко-поли-
тический контекст [см. работы: 2; 4; 5; 8; 10; 11; 13; 14]. однако в некоторых 
случаях произведение рассматривалось с точки зрения различных литературных 
традиций, которым следовал искандер, «опритчевая» реальный социальный 
сюжет и населяя повествование аллегорическими образами «кроликов» и «уда-
вов». речь идет о трудах М. н. липовецкого [7] и е. а. Шевель [16], посвященных 
вопросу жанрового своеобразия. в данной статье мы также — но уже не в контек-
сте проблемы определения жанра — остановимся на литературных источниках, 
«подготовивших» появление философской сказки искандера.

в статье «“знаменитое чегемское лукавство”: странная идиллия Фазиля 
искандера» М. н. липовецкий, с одной стороны, доказывает, что «структура 
“кроликов и удавов” парадоксальным образом возрождает схему волшебной 
сказки… которая под пером искандера трансформируется в антисказку», с дру-
гой — отмечает, что текст «напоминает о традиции животной сказки, басни» [7]. 
действительно, образы зверей, наделенных человеческими качествами, отсы-
лают к басенным и сказочным сюжетам. определенный горизонт ожиданий 
задается уже посредством заголовка, с характерным для басен и животных ска-
зок упоминанием персонажей, где один представляет опасность для другого. на 
близость к сказочной традиции указывает еще одна деталь, на которую обращает 
внимание исследователь т. Ю. угроватова [12]. речь идет о начале повествования 
в «кроликах и удавах»: «Это случилось в далекие-предалекие времена в одной 
южной-преюжной стране» [3, с. 29]. редупликация прилагательных, характер-
ная для традиционного сказочного зачина, также является признаком того, что 
искандер обращается к сказочной традиции. напомним, что в советское время 
сказки о животных, вслед за баснями, принято было воспринимать как «подчер-
кнуто аллегорические повествования, имеющие глубокий социальный смысл» 
[17, с. 75]. и хотя не все басни имели историко-политический подтекст, а фоль-
клорным сказкам о животных, по замечанию исследователя е. а. костюхина, он 
в большей степени «приписывался» советской фольклористикой [6, с. 112], тем 
не менее существовала определенная тенденция социологического истолкования 
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такого рода произведений. на интерпретацию «кроликов и удавов» как социаль-
ной сатиры, вероятно, и рассчитывал ее автор.

о том, что сказка искандера воспринималась как социальная сатира, можно 
судить по отзывам критиков [4; 10; 11; 14] и замечаниям исследователей [2; 5; 7; 
8; 16]. и те и другие пишут, что за персонажами и ситуациями виднеется вполне 
реальный историко-политический контекст. следуя иносказательной традиции, 
знакомой по произведениям М. е. салтыкова-Щедрина (об отношениях преем-
ственности между двумя сатириками пишет о. Шаврина [15]), искандер создает 
узнаваемые пародии на значимые политические фигуры своего времени. как за 
образами градоначальников из «истории одного города» салтыкова-Щедрина 
скрывались политики и цари, которых иносказание делало уязвимыми для автор-
ской сатиры, так и в образе великого питона угадывался сталин, а в образе при-
дворного поэта прослеживались черты Максима горького.

кроме того, что сказка искандера, по замечанию критика Юлии тролль, 
представляла собой «печальный документ советской эпохи» [11, с. 313], и за опи-
санными событиями виднелись реалии современной искандеру жизни, изобра-
жаемая ситуация отсылала также к тексту дж. оруэлла «Ферма животных» [7]. 
перекличка с различными произведениями, являющимися (как басни, книги сал-
тыкова-Щедрина и антиутопия оруэлла) сатирическими или относящимися (как 
сказки о животных) к таковым, свидетельствует о том, что искандер, работая над 
«кроликами и удавами», по закону «памяти жанра» «попал в готовое русло давно 
сложенных жанров» [16].

обращая реальный социальный сюжет в сказочный, писатель следовал 
уже сложившейся традиции иносказательного письма и создавал свое произве-
дение с установкой на понимание читателем аллегорического текста. культур-
ный багаж в совокупности с умением распознавать эзоповскую речь (заметим, 
что в то время эзопов язык был одним из излюбленных приемов инакомыслящих 
советских писателей, а «разгадка тайнописи, поиск подтекста, аллюзий, аналогий 
была одним из самых любимых развлечений советского интеллигента» [1, с. 585]) 
делал содержание искандеровской сказки предельно понятным ее читателям. так, 
«тамиздатовские» критики, комментируя первую публикацию сказки в «конти-
ненте», отметили: «“кролики и удавы” вряд ли когда-нибудь будут опубликованы 
на родине автора… книга совершенно лишена камуфляжа» [11, с. 313].

еще один ранее не учтенный исследователями творчества Ф. искандера 
литературный источник философской сказки «кролики и удавы» позволяет более 
точно интерпретировать ее иносказательные образы. Этим источником была 
книга а. и. солженицына «архипелаг гулаг».

напомним, что в 1970-е гг. книга солженицына не могла быть опублико-
вана в ссср, но была напечатана на западе, в парижском издательстве «YMKA-
Press». первая часть вышла в 1973-м, вторая — в 1974-м и третья — в 1975 г. в то 
время произведения советских писателей, напечатанные за рубежом, пересыла-
лись в советский союз и, пусть со значительными препятствиями, нелегально, 
но распространялись в стране по неофициальным каналам. так что искандер мог 
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познакомиться с произведением солженицына сразу, как только оно появилось 
в «тамиздате». во всяком случае, все основные образы искандеровской сказки 
прямо отсылают читателей к этому тексту. к примеру, кроликами солженицын 
называет людей, которые, попав под следствие, покорно позволяли «органам» 
приписывать себе необоснованные, зачастую абсурдные обвинения. Этих же 
людей, только уже «этапированных» на острова архипелага гулаг, солжени-
цын именует туземцами [9, с. 26, 377, 495]. хотя у солженицына нет прямого 
сравнения служащих нквд с удавами, но в описании сотрудников внутренних 
органов время от времени проступает нечто змеиное. так, в одном из эпизодов, 
описывая вербовку сексота, солженицын характеризует служащего, вербующего 
«стукача», следующим образом: «неизвестный горбоносый капитан с гипнотизи-
рующим взглядом кобры» [9, с. 298].

в «архипелаге» солженицын пытается разобраться в психологии «кроли-
ков», позволяющих «заглотить» себя без сопротивления. среди возможных при-
чин солженицын не исключает гипноз [9, с. 276] (напомним, что в искандеровской 
сказке удавы, охотясь на кроликов, прибегают именно к этому приему). впрочем, 
версия о реальном гипнозе, по мнению писателя, несколько сомнительна, и он 
(как и кролик задумавшийся из сказки искандера) приходит к выводу о том, 
что «без объяснения психологического тут не обойтись» [9, с. 276]. размышляя, 
почему большинство подследственных не сопротивлялось даже тогда, когда их 
приговаривали к смерти, солженицын пишет: «а убить себя человек дает почти 
всегда покорно. отчего так гипнотизирует смертный приговор? <…> надежда! 
что больше ты — крепишь или расслабляешь? <…> все арестованные, на коле-
нях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды» [9, с. 410].

в сказке искандера задумавшийся делает открытие, что гипноз удавов — 
это всего лишь страх кроликов. однако кролики не готовы принять это, потому 
что тогда им придется отказаться от мечты о цветной капусте. вслед за солжени-
цыным, искандер продолжает развивать мысль о гипнотической силе надежды, 
позволяющей управлять «кроликами».

таким образом, инспирированная книгой солженицына «архипелаг 
гулаг», философская сказка «кролики и удавы» содержит явные отсылки 
к этому тексту, что позволяет более точно проинтерпретировать ее образы, создан-
ные при помощи эзопова языка. также среди литературных источников можно 
отметить те, отсылка к которым задает определенный горизонт ожиданий, что 
позволяет воспринимать текст искандера как социальную сатиру, написанную 
в аллегорическом ключе и служащую поучительным целям: сказка рассчитана 
на «мрачнеющего» [3, с. 183] читателя, способного сделать правильные выводы 
и перестать быть «кроликом». 
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т. О. Максимова
Пермь

Литература и блог: возможности творческого взаимодействия  
(на материале прозы т. толстой и н. горлановой)

современные писатели сегодня гораздо ближе к читателю, чем когда-либо. 
интернет дает возможность организовать живой полилог между писателями, 
читателями, критиками, позволяет быть одновременно и писателем, и читате-
лем, и критиком. писатели используют всемирную сеть в качестве рекламной 
площадки для своего творчества; в качестве черновика, проходящего апробацию; 
в качестве пространства, в пределах которого зарождается и раскрывается образ 
писателя.

 © Максимова т. о., 2015


