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Аннотация. Автор анализирует сатирический 
цикл «Невинные сказки» философа и прозаика 
И.А. Ильина. Философ предстает в статье как глу-
бокий исследователь русского фольклора и культу-
ры России и талантливый писатель,  произведени-
ям  которого свойственны лаконичность, интерес к 
глубинам национального характера, тонкий юмор и 
горячая любовь к России. В сказках Ильина чётко 
прослеживаются традиции легенд, бытовых сказок, 
святочных рассказов, анекдотов, преломленные в 
соответствии с особенностями памфлетного стиля. 
Обращённые в первую очередь к современникам, 
эти произведения философа и сегодня впечатляют 
читателей своей свежестью и актуальностью.
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Abstract. The author  analyzes a satirical series «In-
nocent tales» by philosopher and novelist I. Ilyin. The 
philosopher appears in article as the deep researcher of 
Russian folklore and culture of Russia and the talented 
writer, whose works are characterized by brevity, inter-
est to depths of national character, subtle humour and 
passionate love to Russia. Traditions of legends, fairy 
tales, Christmas stories, jokes are accurately traced in 
Ilyin’s tales, refracted according to features of pamphlet 
style. These works of the philosopher are addressed pri-
marily to his contemporaries, but impress readers with 
their freshness and relevance today.
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Современные исследователи литературного процесса �� ве�а среди �ул�турны� де�те-�� ве�а среди �ул�турны� де�те- ве�а среди �ул�турны� де�те-
лей Русс�ого Зарубеж�� выдел�ют И.А. Ил�ина не тол��о �а� философа, теорети�а ис�ус-
ства и литературоведа, но и �а� прозаи�а, наделённого �р�им талантом, обладающего своим 
оригинал�ным �удожественным миром. Хот� прежде всего это им� ассоциируетс� сегодн� с 
пон�ти�ми «философи�», «полити�а», «православие», «защита монар�ии», тем не менее всё 
чаще можно встретит� в �нижны� магазина� (даже в виде аудио�ниг) отдел�ные издани� 
�удожественны� произведений Ил�ина. В первую очеред� представлены за�онченные им в 
последние годы жизни три �ниги ду�овно-философс�ой прозы, из �оторы� наиболее попу-
л�рна «Поющее сердце. Книга ти�и� созерцаний» (1954 г.)

Но в�ождение Ивана Ил�ина в �удожественную литературу началос�, �онечно, намного 
ран�ше, чем были созданы эти увенчавшие его творчество произведени�. Многочисленные 
политичес�ие стат�и философа-эмигранта �вл�ютс� замечател�ным примером публицисти�и, 
а литературоведчес�ие сочинени� содержат вполне выразител�ные �удожественные пассажи. 
Многолетн�� перепис�а Ил�ина и И.С. Шмелёва �вл�етс� �р�им образцом �удожественно-
эпистол�рной прозы; известны не�оторые сти�отворные опыты Ивана Але�сандровича. 
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В �ачестве приложени� � «Перепис�е дву� 
Иванов» опубли�ованы «Невинные с�аз-
�и» – ци�л из дес�ти небол�ши� по объёму 
сатиричес�и� зарисово�, объединённы� са-
мой важной дл� всей жизни Ил�ина темой 
причин, �ода и последствий революции в 
России. К с�аз�ам и по времени (середина 
1930-� годов), и по содержанию примы�ает 
полушутливое «Древнее с�азание ˝Правед-
ный народ˝», отличающеес� от ни�, одна�о, 
своим траги�о-эпичес�им стилем.

«Невинные с�аз�и» стали дл� философа 
�а� бы пробой пера в начале литературной 
де�тел�ности. В 1935 году Ил�ин получил 
ис�реннюю и важную дл� него авторитет-
ную оцен�у своего писател�с�ого таланта от 
�удожни�а-прозаи�а, � �оторому философ 
относилс� с необычайным интересом и лю-
бов�ю, – от И.С. Шмелёва: «Вы... наделены 
от Бога даром �удожни�а-мастера, острым 
ду�овным глазом, гор�чим сердцем, пла-
менным словом, богатствами русс�ой речи, 
потр�сающими мен�... Вы мен� называете 
поэ том, но Вы-то воистину Поэт-мыслител�, 
главой у�од�щий в обла�а, а ногами ступаю-
щий по Вселенной, не тол��о по родной зем-
ле...» [3, c. 74].

С�азочные мотивы не случайно по�вл�-
ютс� в творчестве философа. Мир русс�и� 
с�азо� с ранни� лет был близо� Ивану Але�-
сандровичу, получившему традиционное 
образование и воспитание ребён�а из мо-
с�овс�ой двор�нс�ой сем�и �онца �I� ве�а. 
Через много лет, уже будучи изгнанным из 
России, напечатав множество статей и �ниг, 
в совершенстве владе� русс�ой реч�ю и не-
с�ол��ими иностранными �зы�ами, Ил�ин 
много�ратно возвращалс� � с�аз�ам в �оде 
подготов�и � бесчисленным ле�ци�м 1920-
1930-� годов. Они были прочитаны с цел�ю 
�а� можно полнее рас�рыт� перед жител�ми 
Германии, Франции и други� стран Европы 
�ул�турный мир России, по�азат�, «�а� рус-
с�а� душа выражает себ� в �удожественном 
творчестве».

Естественно, дл� выполнени� этой зада-
чи оратору понадобилос� глубо�ое изучение 

русс�ого фол��лора и �лассичес�ой �удоже-
ственной литературы. Чтобы лучше донести 
до иностранны� слушателей и читателей 
«аромат» родной речи, Ил�ин вз�л на себ� 
смелост� сделат� перевод не�оторы� русс�и� 
с�азо� и сти�отворений на немец�ий �зы�. 
Дл� этого потребовалос� бу�вал�но «про-
пустит� через свою душу» �аждое слово ори-
гинала. Сопри�аса�с� все глубже со сти�ией 
нашей литературы и испытыва� сердечную 
бол� за суд�бу России, И.А. Ил�ин пришёл � 
естественному дл� него вступлению на писа-
тел�с�ую стезю.

Прежде чем начат� подробно говорит� об 
авторс�и� с�аз�а� И.А. Ил�ина, об и� �удо-
жественном мире, остановимс� на его ста-
т��� «Ду�овный смысл с�аз�и» и «Русс�а� 
душа в свои� с�аз�а� и легенда�». Это важно 
особенно потому, что многие �ачества рус-
с�и� с�азо� и легенд, о �оторы� Ил�ин рас-
с�азывает аудитории, отразилис� в его твор-
чес�ом опыте «с�азочни�а». 

Народные с�аз�и привле�ают его сво-
ей поэтичност�ю и глубиной. Философ сам 
становитс� немного поэтом, �огда говорит о 
ни�: с�аз�а – «�а� полевой цвето�, �оторый 
сам обсеетс�, сам у�оренитс�, сам листоч�и 
выгонит и чашеч�у развернёт, Бож�им сол-
ныш�ом угрет, Бож�им дождич�ом полит, 
Бож�ей птич�ой опет, Бож�ей пчёл�е мёд 
свой отдаст» [1, c. 260].

Ил�ин много пишет о ла�оничности, сим-
воличес�ой �онцентрированности с�азо�, об 
и� сосредоточенности на основны� вопроса� 
быти� челове�а (о добре и зле, о счаст�е, о 
суд�бе и т. д.), и� вели�ой с�ромности и не-
прит�зател�ности, о «�рабрости с�аз�и быт� 
глупой» [1, с. 261]. Но самое главное – обна-
руживает в с�аз�е многие глубины нацио-
нал�ного �ара�тера. «Душа народа выс�азы-
вает в с�аз�е свои заветные думы, ча�ни�, 
уповани�, мечты; здес� и невыпла�анные 
слёзы, и неисполненные желани�, и прозор-
ливост�, и интуици� совести – всё собрано, 
всё образно отражено…» [2, с. 38]. 

Ил�ин считает, что с�аз�а – �вление до-
�ристианс�ое. Он пишет, что в то же врем� 
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в ней «т�нетс� доброе сердце народа из суе-
верно-�зычес�и� рамо� времени � �ристиан-
ству» [2, с. 43]. Там же, где возни�ает вера 
и надежда на Спасител�, уже перед нами не 
с�аз�а, а легенда или предание, пишет он. 
Это мнение может быт� отнесено и � автор-
с�им с�аз�ам самого Ил�ина. 

О том, �а�ое важное место в истории на-
рода занимают произведени� фол��лора, пи-
сал Ю.И. Со�р��ов в своей монографии: «По 
мнению Ил�ина, с�аз�а – это перва�, дорели-
гиозна� философи� народа <…>, изложен-
на� в свободны� мифичес�и� образа� и �у-
дожественной форме <…> Призвание с�аз�и 
Ил�ин видит в том, что она способна у�реп-
л�т� челове�а, утешат� его и умудр�т�…» [6, 
c. 85, 77].

Дела� переводы на европейс�ие �зы�и 
произведений русс�ого народного творче-
ства, Иван Але�сандрович иногда снабжал и� 
своими оригинал�ными �омментари�ми. Та�, 
� истории о царевне Несме�не, �оторую, даже 
не жела� того, рассмешил проста�-работни�, 
он добавил: «Отчего ж не сме�лас� царевна? 
Ка�а� печал� сердцем её овладела? Не сме�-
лас� она оттого, что была о�вачена мировой 
с�орб�ю; она зрила и чу�ла злую сти�ию мира, 
видела дисгармонию челове�а с природой, до-
гадывалас� о трагичес�ой суд�бе добра на 
земле – и ничто не могло её утешит� и обра-
доват�. И вдруг при�одит праведни� и одним 
своим присутствием… до�азывает, что зло не 
всемогуще, что доб рые дела следуют за пра-
ведни�ом по п�там, что он на�одитс� в таин-
ственной св�зи с природой, что суд�ба добра 
на земле, �от� и трудна и даже трагична по-
рой, всегда трогател�на, всегда поучител�на. 
Царевна узрела, у�ватила эту божественную 
гармонию мира, и радост� восторжествовала: 
царевна рассме�лас�. С�азоч�а с�рывает этот 
драгоценный глубинный смысл под налётом 
лёг�ого, светлого �омизма, не реша�с� выс�а-
зат� заложенную в ней мудрост� напр�ми�» 
[2, c. 50-51].

Име� та�ое трепетное отношение � народ-
ной с�аз�е, родн�щее его со многими русс�и-
ми писател�ми, в первую очеред� с гор�чо 

любимым и высо�о ценимым им А.С. Пуш-
�иным (�оторого он называет «солнечный 
центр нашей истории»), Ил�ин со временем 
при�одит � мысли облеч� свою бол� о родине 
в форму усто�вшегос� фол��лорного жанра. 

Дес�т� небол�ши� публицистичес�и� 
произведений, названны� «Невинные с�аз-
�и», были в бол�шинстве опубли�ованы 
уже после смерти автора. Эти с�аз�и имеют 
рез�ий, часто даже памфлетный, �вно сати-
ричес�ий �ара�тер. Част� из ни� («Парниш-
�а и чёрт», «Гений», «Ка� Обалдуй Россию 
спасал», «Неуместна� шиш�а») направлены 
против �он�ретны� личностей и по стилю 
во многом напоминают «С�аз�и» М.Е. Сал-
ты�ова-Щедрина, одна�о при внешнем с�од-
стве острие сатиры здес� направлено пр�мо 
в противоположную сторону. Если гротес� 
Щедрина, всецело прони�нутый «революци-
онно-демо�ратичес�им мировоззрением ав-
тора», служил безраздел�но будущему разру-
шению самодержави�, то Ил�ин по�азывает 
всю подлинную омерзител�ност� разрушите-
лей разны� уровней и разного проис�ожде-
ни�. Становитс� очевидным, что и непри�а-
�нный парниш�а из просты�, и играющие в 
революцию интеллигент и двор�нин, и ино-
странный «радетел�» со�рушают не тол��о 
власт�, но и само живое тело и душу России.

По форме бол�шинство с�азо� Ил�ина на-
поминают пространные историчес�ие ане�-
доты, не случайно персонажи нос�т здес� 
«говор�щие» фамилии: Гадю�ин, Гугнидов, 
Шушуришер, Блудомович, Белиберд�ев, Бур-
чеев. Исследователи творчества Салты�ова-
Щедрина отмечают и в его произведени�� 
важную рол� подобного приёма. Например, 
И.Б. Павлова выдел�ет среди героев писател� 
целую группу с�ожи� персонажей: «…буржу-
азные �ищни�и, наделённые писателем «го-
вор�щими» фамили�ми, Дерунов, Разуваев, 
Колупаев и др., �оторы� отличает страст� � 
ст�жател�ству, алчност�, неразборчивост� в 
средства�, аморализм, глубо�ое невежество, 
отсутствие гражданс�и� чувств» [5, c. 141].

 Сатиричес�ие портреты, �вные и с�ры-
тые политичес�ие ассоциации, переданные 
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живым разговорным �зы�ом, напоминают 
та�же русс�ие бытовые с�аз�и, часто очен� 
ед�ие и нелицепри�тные. Отсюда и множе-
ство шутливы� неологизмов  в ду�е Лес�ова: 
«мордосозерцание», «обалдадетел�ствую», 
«�уманисты», «�леветонщи�».

Основна� направленност� ил�инс�ого 
сар�азма на прот�жении всего ци�ла – по-
пыт�и различны� де�телей ис�азит� истину. 
Андерсеновс�ое зер�ало из «Снежной �оро-
левы» вспоминаетс� при чтении стро� с�аз�и 
«Гений»: «Замечател�ный был журнал. О чём 
бы в нем ни писалос�, всё вы�одило наобо-
рот. Добро сма�ивало на зло, а зло на добро. 
Где все �орошие люди стесн�ютс� или пр�мо 
стыд�тс�, там вы�одит, что и стыдит�с� не-
чего... Иуда Предател� вы�одил в русс�ие на-
ционал�ные св�тые, Сергий Радонежс�ий – в 
толстовцы, Распутин – в мудрецы и правед-
ни�и. Государство строит� – гре�, народ свой 
защищат� – позор, армию обучат� – дело са-
таны. Белое вы�одило чёрным ... �расное – 
пре�расным, пре�расное – опасным» [4, c. 
449]. Самое огорчител�ное дл� Ил�ина в по-
литичес�ой жизни на период создани� с�а-
зо� – то, что многие люди в среде эмигрантов 
перестали «отличат� соввласт� от русс�ого 
национал�ного правител�ства» [4, с. 459]. 
Он бу�вал�но обрушивает всю силу своего 
остроуми� на те�, �то насаждает эту точ�у 
зрени�, в то врем� �а� сам Ил�ин чет�о ощу-
щает опасност� та�ого «размывани� границ» 
и пытаетс� предостереч� от него читателей: 
«Когда Белиберд�ев объ�вил, что �оммунизм 
ест� дело любви и свободы и что революци� 
творит дело Божие, – из Мос�вы ему при-
слали звание заслуженного соревновател� 
и приглашение вернут�с� в Совдепию... Ну, 
в Мос�ву он тоже, �онечно, не пое�ал: дело 
любви и свободы издали виднее, детали не 
заслон�ют» [4, с. 448]. 

Очен� а�туал�но сегодн� звучит с�аз�а 
«Ка� Обалдуй Россию спасал». Главный ге-
рой её не видит иного способа помоч� Рос-
сии, �а� всю её «в опе�у отдат� и по сосед�м 
расписат�. Кому �лин, �ому стан, �ому пол-
ный сарафан» [4, с. 451]. При этом Обалдую 

ни�а�ого дела нет, собственно, до её суд�бы: 
«Одни говор�т, что Росси� распадётс�. Ну да, 
распадётс�! Чего же тут страшного? Пус�ай 
себе распадаетс�... Другие бо�тс�, что Росси� 
вовсе погибнет... Ну да, погибнет! Тут тоже 
бо�т�с� нечего...» [4, с. 452].  «Решили мы 
жит� по-новому и разорват�с� по всем швам. 
Берите. Всё берите. Крым – ваш. И Кав�аз – 
тоже ваш. ... Начинаетс� нова� эра – Обалду� 
Вели�ого...» [4, с. 452]. 

Когда Ил�ин писал с�аз�у «В дура�и», о 
том, �а� «восточный челове� Ибрагим Кав-
�азыч» заманивает русс�и� проста�ов под 
вывес�у «здес� обигрывают дура�ы �арту», 
он, возможно, размышл�л о причина� за�ва-
та власти в России люд�ми ины� национал�-
ностей и глубо�о чуждой ей идеологии. Но в 
наше врем� этот сон, увиденный расс�азчи-
�ом, задремавшим «на лавоч�е в Женеве �а� 
раз напротив Лиги Наций», воспринимаетс� 
нес�ол��о иначе. До боли современно звучат 
от�ровени� «восточного челове�а неизвест-
ной нации»: «Ты антирес свой панымаеш�? 
Не панымаеш�! Я тэбэ абисню. Ты без мэнэ 
�то та�ов? Иша� иврапэйс�ий. Под�оды, 
�лады за�лад» [4, с. 445]. 

В этой с�аз�е-ане�доте Ил�ин по�азыва-
ет себ� мастером ла�оничного сатиричес�о-
го портрета. Вот желающие «проиграт�с�»: 
«�реп�о п��ный Сём�а в немец�ой �еп�е», 
«�упец в амери�анс�ом цилиндре», «рабо-
чий в итал��нс�ой чёрной рубаш�е», «тол-
ста� �упчи�а в аглиц�ом пал�то» [4, с. 445-
446]. Пр�мо-та�и вес� мир собралс� у буд�и 
шарлатана, люди убеждают друг друга, вдруг 
начав тоже безудержно врат�, что здес� мож-
но «�апиталы поправит�». Вот �ари�атур-
ный портрет самого «восточного челове�а», 
наглого и самоуверенного, совершенно не-
проницаемого дл� вс��и� попыто� его разо-
блачит�: «Лоб в полверш�а. Волосы щёт�ой, 
глаз�и мален��ие, свиные. Морда брита�, 
усы �низу» [4, с. 445]. 

Автор блест�ще передаёт сти�ию �рма-
рочного безудержа через просторечные диа-
логи, на �оторы� построена вс� эта истори�: 

« – А пробали с ним �л�стат�с�-то? 
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– Нет, не пробали... Чаво �л�стат�с�? Зна-
мо обжулит... 

– А може и не обжулит? Не пробал, та� не 
говори...» [4, с. 444].

В дву� из «Невинны� с�азо�» Ил�ин соз-
даёт �а� бы две модели дал�нейшего разви-
ти� событий в не�оей стране, где произошла, 
�а� он это ироничес�и называет, «вели�а� 
и бес�ровна�». В с�аз�е «Вонюча� гора» ре-
волюци� символичес�и предстаёт перед чи-
тател�ми �а� неожиданно по�вившийс� на 
с�рещен�е бол�ши� дорог зловонный �олм, 
мерз�ий запа� от �оторого стал разносит�с� 
на вес� мир – «планетарно». 

«Вылезла гора и утвердилас� – вроде госу-
дарства; во все стороны ощетинилас�, снизу 
шипит, а навер�у �ло�очет. Ближние соседи 
носы зажали; а с трем� англичан�ами даже 
дурно сделалос�, – грогом отпаивали» [4, с. 
434]. 

Ка� и в народны� с�аз�а�, зло стремитс� 
подчинит� себе вес� мир: «Утвердилас� гора 
и стала свои запа�и по всем ветрам распус-
�ат�; полетели гнойные пылин�и, начали 
оседат�, а где ос�дут, там сейчас же тоже во-
нюча� гор�а сделаетс�... Беда, да и тол��о: до-
роги перегорожены, ни пройти не прое�ат�, 
ни товары провезти; и подойти противно, и 
дома сидет� неспо�ойно...» [4, с. 434]. Ни�а-[4, с. 434]. Ни�а- с. 434]. Ни�а-]. Ни�а-. Ни�а-
�ие попыт�и уничтожит� эту гору не при-
вод�т � успе�у. Наоборот, по�вл�ютс� ори-
гинал�ные идеи: «это нова� замечател�на� 
ал�па поделалас�, и мы должны на неё взо-
брат�с� и вид посмотрет�; может быт�, нам 
от этого новые идеалы от�роютс�. И начали 
лазит�» [4, с. 435]. Плачевный резул�тат не 
замедлил �вит�с�: путешественни�и, по-
бывавшие на горе, «все упач�алис�, да та� 
и рас�аживали ... были и та�ие, что после... 
всю жизн� тол��о шепталис� и подмигивали 
во все стороны; и та�ие, что всамделе новые 
идеалы проповедыват� стали, – надо де «всё 
отринут�» и «измарат�с�» и через «всеобщую 
гр�з� и вон� настанет обновление жизни» [4, 
с. 435]. Дал�нейшее развитие событий и вовсе 
неожиданное: «надумали соседи друг друга 
вонючей горой стращат�», обращат�с� � ней 

за помощ�ю и даже ... молит�с� на неё! «Все 
повзбесилис�, всем гной в голову вступил» 
[4, с. 435]. В момент полного торжества горы 
она обнажает свою до того с�рытую сущ-
ност� – с гро�отом взрываетс�, тыс�чи злы� 
ду�ов и огон� разлетаютс� по земле, «при-
шёл час сатаны: за�рутил чёрный ураган». 
Но вслед за этим при�одит и избавление: из 
жерла нового жут�ого вул�ана вдруг по�вл�-
ютс� трое самы� просты� «обувателей», «в 
обмот�а� истлевши�», �оторы�, �азалос� бы, 
давно и безнадежно засосала гора. Они по�в-
л�ютс� с ру�ами, сложенными дл� �рестного 
знамени� и с гром�им возгласом: «Оборони, 
Господи, Расею нашу силою Ду�а Твоего!» «И 
тол��о с�азали – про�атилс� гром Господен� 
и полил на землю невиданный дожд� �рова-
вый; и залил он гору вонючую и сравн�л её с 
землёю... И очистилас� вселенна� от гною и 
смрада молитвою тре� обувателей» [4, с. 436]. 

Другой, противоположный вариант ис-
�ода революции И.А. Ил�ин предлагает в 
с�азании «Пылесос» (с подзаголов�ом «Мо-
настырс�а� легенда из эпо�и бол�шевизма»). 
Если предыдуща� с�аз�а по своему �зы�у 
напоминает простонародную бай�у, то здес� 
всё строже и страшнее. В небол�шом город-
�е на соборной площади в глу�ую ноч� по-
�вл�етс� не�ий странный «серый челове�» 
с бездонным меш�ом. Из него он извле�ает 
«невиданную машину» с «п�тиугол�ным 
�расным немигающим глазом на �онце» 
длинного �обота. Шепча «невн�тные за�ли-
нани�» с масонс�ой символи�ой, он обводит 
воющим аппаратом вес� город и исчезает. 
Последние слова за�линани�: «...властны 
мы... наша риза ... царство �рости и т�мы» [4, 
с. 436-437]. Наутро в городе начинаетс� пол-
ный развал. 

Картину обезумевшего города Ил�ин пе-
редаёт �орот�ими отрывистыми фразами: 
«Ни�то не шёл на работу. Ни�то не думал о 
дела�, о службе, о дет��. Все �отели всего и 
от�рыто выс�азывали свои желани�... То и 
дело впадали в �рост�, поносили друг друга и 
гром�о �ощунствовали. Громили дома и во-
ло�ли всё, что нравилос�. Вспы�ивали ди�ие 
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дра�и... К вечеру всюду вал�лис� раненые и 
убитые... Ноч�ю зав�залис� �ровавые побо-
ища» [4, с. 437]. Через три дн� город погиба-
ет, он «полон трупов, и ветер разносит плам� 
и смрад» [4, с. 438]. Не нашлос� в нём даже 
трё� мол�щи�с� «обувателей», и суд�ба горо-
да безнадёжна. Тем более это грустно, что всё 
действие «легенды» развертываетс� во�руг 
бол�шого собора в центре города. 

Близ�и друг � другу и в то же врем� во 
многом противоположны с�аз�и «Жертвен-
на� овца» и «Медведица». С одной стороны, 
здес� по�вл�ютс� образы животны�, под �о-
торыми подразумеваютс� люди, �а� это не-
ред�о бывает в литературны� и народны� 
с�аз�а� и басн��. С другой, перва� из назван-
ны� с�азо� расс�азана с определённой долей 
теплоты и иронии, втора� же ближе всего � 
фол��лорным «страшным расс�азам». Лиш� 
изред�а в «Медведице» блеснут ис�ры мрач-
ного юмора. 

С�аз�а «Жертвенна� овца» даже начина-
етс� по-фол��лорному: «Жила-была овца, 
добра�-предобра�» [4, с. 438]. Та� же, �а� в 
други� с�аз�а� и басн��, она подвергаетс� 
опасности растерзани� со стороны серого 
�ищни�а-вол�а. По вине �оз�ина овцы, Ива-
на Шалого, вол� получает беспреп�тствен-
ный доступ � овце и её �гн�там. Это совсем 
не тот Ивануш�а-дурачо�, добрый и непра�-
тичный праведни�, побеждающий зло и ве-
сел�щий царевну Несме�ну! Ла�оничный 
и сар�астичес�ий портрет Шалого бол�ше 
всего напоминает пародию на действи� Со-
ветс�ой власти с её п�тилет�ами: «А Шалый 
и был шалый: добра не берёг, с�ота не сте-
рёг, всё проматывал и пустые выдум�и вы-
думывал. «Я, – говорит, – челове� с планом: 
вот начну шубу выворачиват� и оп�т� вво-
рачиват�, по�а три шубы сразу не сделаетс�, 
тогда – на �рман�у, продават�» ... Уж соседи 
над ним сме�лис�: твои, дес�ат�, планы одни 
обманы да изъ�ны; а тот �оро�оритс�: «� вам 
в обиду не дамс�, у мен�, может быт�, за ови-
ном сто пулемётов за�опано ... �отел �от�т 
на шубы разводит� и глин�ную посуду в че-
реп�и бил, чтобы будущим �от�там из чего 

�лебат� было...» [4, с. 438]. За этими зан�ти-[4, с. 438]. За этими зан�ти-, с. 438]. За этими зан�ти-]. За этими зан�ти-. За этими зан�ти-
�ми он и не заметил, �а� в огромную щел� в 
обветшавшем сарае прони� вол� и собралс� 
напаст� на овцу. 

Если продолжат� аналогию, можно пред-
положит�, что под вол�ом с его шипением 
«низша� порода» подразумеваетс� Гитлер, 
�оторый начал уже своё страшное шествие 
по Европе в период написани� автором «Не-
винны� с�азо�». Философ пророчес�и своим 
чут�им сердцем и трезвым умом ощущает, 
чем могут �ончит�с� заигрывани� с фаши-
стами наивны� русс�и� людей, эмигрантов, 
надеющи�с� с помощ�ю Гитлера победит� 
�оммунистов, граждан Советс�ого Союза, 
поверивши� в прочност� договора о ненапа-
дении. Та�и� обол�щённы� писател� уподоб-
л�ет овце. Она ведёт глупую и опасную бе-
седу с �ищным вол�ом: «За�лючимте с вами 
общественный договор. Не еш�те мен� всю. 
С�ушайте тол��о утробу мою; она у мен� 
слад�а� и мле�оточива�. Жертвую её вам дл� 
спасени� семейства моего... А мен� остал�-
ную и �гн�точе� мои� отпустите на свобо-
ду!» И слышит в ответ: «Я, – говорит (вол�), – 
вообще без согласи� ем. И утробу можно. И 
мозжечо� �орошо. А насчёт �гн�то� видно 
будет» [4, с. 439]. 

И тол��о с помощ�ю соседей, �оторые 
сбежалис� и прогнали вол�а, жертвенна� 
овца спаслас�. 

Интересно, что, несмотр� на всю глупост� 
и непра�тичност� овеч�и� речей, Ил�ин поч-
ти с нежност�ю говорит про неё, может быт�, 
потому что она во многом представл�етс� 
ему образом запутавшегос� народа России. 
В начале с�аз�и (пожалуй, это единственное 
та�ое лиричес�ое место во всём ци�ле) автор 
с теплотой повествует о «жертвенном» жи-
вотном: «И послал ей Бог пару �гн�т, – тёп-
лы�, лас�овы�, гладен��и�. Забота с ними! то 
облизни, то по�орми, то угрей; отосп�тс� и 
сейчас оп�т� лизат� надо; тол��о оближеш�, 
оп�т� сосат� тычутс�. И �лопотливо, и слад-
�о. Та� и жила – за детей трепетала» [4, с. 438]. 

В «Медведице» эмоционал�ное напр�-
жение с�азочного ци�ла достигает своей 
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�ул�минации. Здес� та�же наибол�ша� �он-
центраци� событий — первый абзац пове-
ствовани� содержит в свернутом виде дву�-
сотлетний период русс�ой истории: от Петра 
I, �оторый «прин�л» эту огромную и грозную 
медведицу «на рогатину у Ладожс�ого озера» – 
до Ни�ола� I, �оторый повелел из ш�уры сде-
лат� чучело и поставит� в спал�не Зимнего 
дворца, – и далее: «Слышала она страшный 
взрыв в столовой дворца. Видела цар�-муче-
ни�а, умирающего в �рови. Видела сына его, и 
вну�а, и правну�а... Всё видела и слышала. Но 
ТАКОГО ещё не видала...» [4, с. 460]. 

Ил�ин делает огромную медведицу �а� бы 
мифичес�им чудовищем и свидетелем рево-
люции, несмотр� на то что дл� все� во�руг 
она «просто чучело». Это даёт писателю воз-
можност� по�азат� её глазами целую цепоч�у 
шаржей на глубо�о омерзител�ны� дл� него 
людей: предполагаетс�, что читател� сам до-
гадаетс�, �то та�ие «бледный франт, челюст� 
вперёд, усы �вер�у» и другой «�ри�ун дёр-
ганый». По�вл�ютс� во дворце «толстый, 
�руглоносый, в чёрной �урт�е»; «плюгавый 
пари�ма�ер с �озлиной бород�ой у злобного 
рта», «тупомордый Клим» и «�итрый грузин» 
[4, с. 461]. Более того, уже оживша�, но ещё 
сто�ща� на своём месте и не подающа� при-
зна�ов жизни медведица читает во взгл�де 
«злобны� щёло� самозванного грузина» все 
планы дал�нейшего развити� событий: «и 
растленные помыслы о России; и �ровавые, 
жадные замыслы его о други� страна�. О том, 
�а� русс�ого мужи�а подорват� и в бараний 
рог согнут�; �а� из русс�и� рабочи� послед-
ние со�и выжат�; �а� �расноармейца одура-
чит�, �а� бывшего русс�ого барина до �онца 
раздавит�; �а� истребит� православного св�-
щенни�а; а над тайной полицией свер�тай-
ную свер�полицию учредит�; и �а� все� непо-
слушны� �оммунистов на �олени поставит� и 
в подвала� при�ончит�» [4, с. 462]. 

Не менее страшно то, что видела медведи-
ца своими глазами. Вес� ужас революцион-
ны� событий вмещаетс� у Ил�ина в предел�-
но сжатый те�ст, ма�симал�но насыщенный 
событи�ми и выразител�ный: «Слышала она 

здес� допросы с пристрастием, с �артавым 
визгом, с пистолетной стрел�бой. Видела за-
седани� и попой�и. Слышала мерный сту� 
и глу�ие выстрелы. ... Видела она и героев, и 
роб�и�; и трусов, и предателей; и злодейство 
безмерное, и Ар�ипастыр� на допросе. Всё ви-
дела и слышала. И грозно молчала» [4, с. 461]. 

Медведица оживает не �огда-либо, а имен-
но в тот ден�, «�огда православные люди про 
себ� Рождество Христово справл�ли» [4, с. 
462]. Тем самым повествование парадо�-
сал�ным образом превращаетс� в подобие 
св�точного расс�аза. Этот жанр, со своими 
строго определёнными условност�ми, �ото-
рые не преп�тствовали бес�онечному много-
образию сюжетов, был на долгое врем� забыт 
в России после революции, а до переворо-
та пол�зовалс� бол�шой попул�рност�ю. В 
наше врем� он возрождаетс�. Призна�и это-
го жанра: чудесност� событи�, �оторое, �а� 
правило, проис�одит в св�точные дни, тор-
жество справедливости с Бож�ей помощ�ю в 
финале – присутствуют в ил�инс�ой с�аз�е. 

Было бы ошиб�ой считат�, что, изобра-
жа�, �а� неуловимый звер� с жут�им ры-
чанием обезглавливает одного за другим 
бол�шевистс�и� начал�ни�ов, вплот� до «не-
навистного грузина» – злобные мечтани� ав-
тора или призыв � террору.

Медведица с�орее символизирует неотвра-
тимост� возмезди� за преступлени�, а та�же 
тот тёмный стра�, �оторый неотступно пресле-
довал де�телей революции, не дава� им насла-
дит�с� в полной мере своей власт�ю и застав-
л�� уничтожат� друг друга. В �онечном итоге 
революци� обречена – читател� это понимает 
по самой логи�е событий пра�тичес�и во все� 
ил�инс�и� с�азочны� повествовани��. 

Можно с�азат�, что в с�аз�а� в полной 
мере про�вилас� уни�ал�на� и всецела� со-
средоточенност� Ил�ина-философа, Ил�и-
на-оратора, Ил�ина – публициста и писател� 
на суд�бе России. Дл� него �а� будто ниче-
го в мире бол�ше не имело значени�; жит� и 
творит� в любы� �райне ас�етичес�и� усло-
ви�� во им� спасени� Родины был его един-
ственный способ существовани�. 
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Раздел II. Литература / Публикации аспирантов

Писател�с�ий талант и своеобразный 
с�лад ума Ил�ина, многообразное чувство 
юмора и умение с поистине афористичес�ой 
точност�ю и порой шо�ирующей читател� 
�атегоричност�ю выражат� свои мысли, глу-
бо�ое знание «изнутри» наследи� русс�ой 
�ул�туры, подлинна� ду�овност� сделали 
с�аз�и изгнанного из России мыслител� за-
мечател�ной страницей в истории русс�ой 
литературы �� ве�а. 
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