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Аннотация. Рассматриваются особенности вза-
имодействия творчества В.И. Даля с анекдотом – 
фольклорным жанром, находящимся под сильным 
влиянием литературы, а также с анекдотом как рас-
сказом о забавном или замечательном случае. В 
частности, прослеживается связь далевского героя 
Евсея Лирова с типом героя-чудака фольклорной 
сказки (повесть «Бедовик»), рассматриваются исто-
рические анекдоты и мемораты-анекдоты («Рас-
сказы о временах Павла I», «Круговая беседа»). 
Делается вывод о том, что в произведениях Даля 
анекдот хранит память о своём фольклорном проис-
хождении благодаря сказовой манере повествова-
ния и в то же время ориентируется на литературную 
традицию. 
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Abstract. The article deals with peculiarities of in-
teraction of works by V. Dahl and anecdote as folklore 
genre intensely influenced by literature and as a story 
about funny or remarkable incident. In particular, the tie 
between Dahl’s character Evsey Lirov and a weirdo in 
folklore fairy-tale (short novel “Trouble-maker”) is stud-
ied along with historical and family anecdotes (“Tales 
about times of Paul I”, “All round Talk”). Anecdote in 
Dahl’s works keeps memory about its folklore routes 
due to the narration. At the same time it is based on 
literature tradition.
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1

Жанр анекдота относится к числу широко распространённых фольклорных жанров – как 
в отношении встречаемости в фольклоре разных народов, так и в отношении его непре-
ходящей современности. Популярность анекдота, вероятно, объясняется известной «про-
стотой», способности к воспроизводимости: «На вопрос о том, какого рода жанры имеют 
больше всего шансов на выживание, мы можем так же мало ответить, как на вопрос о жиз-
неспособности того или иного рода животных в процессе естественного отбора. <…> Одно 
только, по-видимому… более вероятно: это – выживание простейших. <…> В литературе 
такая судьба выпала на долю частушки и анекдота» [17, с. 307]. 

Анекдот привлекал внимание исследователей ещё в XIX веке (в частности, о нём писали 
А.А. Потебня и А.Н. Веселовский), но активное его изучение началось в нашей стране от-
носительно недавно, в постперестроечное время, что не в последнюю очередь объясняется 
тем, что в советское время одной из самых популярных была политическая разновидность 
анекдота. В последние годы появилось большое число исследований, посвящённых этому 
большому фольклорному пласту (см, например [1; 2; 11; 16]).

Традиционно под понятием «анекдот» подразумевают либо «короткий рассказ о незначительном, 
но характерном происшествии из жизни исторического лица», либо «небольшой устный шуточный 
рассказ самого различного содержания с неожиданной и остроумной концовкой» [9, с. 234]. 
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Вопрос о происхождении анекдота иссле-
довал в ряде своих работ Е.М. Мелетинский. 
Согласно его концепции, анекдот возникает 
из анекдотических сказок, которые, в свою 
очередь, восходят к протоанекдотическим 
мифологическим сказаниям о плутах-трик-
стерах – демонически-комических двойни-
ках культурных героев [12, c. 59]. Как счи-c. 59]. Как счи-. 59]. Как счи-
тает учёный, стадиально истоки анекдота 
являются очень древними, эта традиция 
складывается на протяжении тысячелетий. 
При этом «по сравнению с повествования-
ми о первобытных трикстерах и со сказкой 
о животных сказка собственно анекдотиче-
ская углубляет тему глупости, которая суб-
станционально связана с анекдотической 
парадоксальностью» [12, c. 63]. Важно отме-c. 63]. Важно отме-. 63]. Важно отме-
тить, что, согласно Е.М. Мелетинскому, па-
радоксальность определяет «лицо жанра»: 
«…абсурдные парадоксы являются спец-
ифической чертой анекдотического жанра, 
именно они, а не просто шутливость или 
остроумный финал, определяют его форму» 
[12, c. 27]. 

Одна из характерных черт жанра анек-
дота заключается в его тесной связи с ли-
тературной традицией. Анекдотическая 
сказка является «плодом и итогом длитель-
ного и сложного взаимодействия собственно 
фольк лорных и книжных источников (ин-
дийских, античных, средневековых), но в ко-
нечном счёте сами эти книжные источники 
также имеют фольклорное происхождение» 
[12, c. 59]. 

Взаимодействие жанра анекдота и лите-
ратуры Нового времени – тема, требующая 
обстоятельного изучения. В рамках нашего 
исследования мы обратимся к рассмотрению 
того, каким образом анекдот и анекдотиче-
ское проявились в творчестве Владимира 
Ивановича Даля.

Говоря о жанровом синтезе в творчестве 
В.И. Даля, исследователи, как правило, ука-
зывали на активное включение в сказки 
писателя пословиц и поговорок, которые 
нередко даются целыми сериями. Так, Т.Г. 
Леонова пишет об этом: «Сохраняя, даже от-

теняя фольклорную нормативность содер-
жания пословиц и поговорок, Даль, однако, 
нарушает фольклорные нормы их употре-
бления, приводя их целыми гнёздами» [10, 
c. 127]. Например, в «Сказке о Шемякином 
суде и о воеводстве и о прочем; была когда-то 
быль, а ныне сказка буднишняя»: «Ни ухо ты 
ни рыло, ни с рожи, ни с кожи, а судишь так, 
что не мыто, ни катоно, ни брито, ни стриже-
но; у тебя ум за разум заходит, знать, черес-
чур перевалил; а где тонко, там, того гляди, 
и порвётся! И сатана в славе, да не за добрые 
дела; а иная слава хуже поношенья. Ты бого-
слов, да не однослов; мягко стелешь, да жест-
ко спать; скажешь вдоль, а сделаешь поперёк; 
запряжёшь и прямо, да поедешь криво!» [6, 
c. 386]. Даль прибегает и к использованию 
песен, загадок, бывальщин, народных пре-
даний, сказочных фольклорных сюжетов в 
своём несказочном творчестве (см. об этом 
[14; 15]).

В Толковом словаре В.И. Даля анекдот 
определяется как «короткий по содержанию 
и сжатый в изложении рассказ о замечатель-
ном или забавном случае» [7, c. 43]. (В со-c. 43]. (В со-. 43]. (В со-
временном Большом академическом словаре 
русского языка это значение («Забавное, не-
ожиданное, необычное происшествие, со-
бытие (действительное или вымышленное)») 
дано с пометой «устаревающее» [3, c. 203]). 
Иллюстрация этого определения содержит-
ся, например, в повести «Фокусник», где рас-
сказывается история, определяемая самим 
рассказчиком как анекдот, – это история о 
майоре Посконном, который «засекал до 
смерти несчастных слушателей бесконечны-
ми повествованиями о событиях, которым 
был свидетелем». Майор хватал слушателя за 
пуговицу и не давал тому уйти, пока не рас-
сказывал историю до конца.

Анекдот в том же понимании составля-
ет сюжетную основу рассказа «Удавлюсь, а 
не скажу», главный герой которого накану-
не смерти не открывает своей семье, где он 
прячет свои деньги, и, не в силах ни сопро-
тивляться уговорам родных, ни отдать своё 
богатство, кончает с собой. Действие расска-
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за происходит на Пасху, но это пасхальный 
рассказ, в котором вместо преображения и 
очищения торжествует грех алчности и со-
вершается тяжкий грех самоубийства. Поль-
зуясь определениями Даля, можно сказать, 
что случай, описанный в рассказе, замеча-
тельный, но нисколько не забавный. 

Собственно анекдотическим (в современ-
ном смысле) может быть назван сюжет рас-
сказа «Двухаршинный нос». Герой рассказа, 
крестьянин, который в городе работает извоз-
чиком, рассказывает ездоку обо всех своих мы-
тарствах, в числе которых и история с ошибкой 
в его паспорте. Писарь по ошибке указал, что 
нос извозчика два аршина шесть вершков, на-
писав в этой графе его рост. Несмотря на яв-
ную нелепость этой записи, извозчика задер-
живают и обвиняют в том, что паспорт не его 
или фальшивый. Комический потенциал этой 
ошибки у Даля не получает развития: напро-
тив, она позволяет показать бессилие человека 
и самой жизни перед написанным в документе. 

Главный герой повести «Бедовик» Евсей 
Стахеевич Лиров, как представляется, схо-
ден с типом героя-чудака, который встреча-
ется в сказках-анекдотах, например в сказках 
о пошехонцах. 

Евсей Стахеевич Лиров, чиновник, живу-
щий в провинциальном городе Малинове, 
после потери своего места вынужден уехать 
в другой город в поисках работы. Характер 
этого героя психологически достоверен и со-
циально обусловлен, в повести описана его 
семейная история, условия, сформировав-
шие Лирова: «Евсей, несмотря на здравый 
ум свой и необыкновенное терпение, был 
несколько малодушен; он вырос и возмужал 
в каком-то уничижении: обстоятельства не 
дали развиться в нём силе и самостоятель-
ности» [5, c. 23]. Уже выехав из Малинова, он 
не знает, куда точно едет – в Москву или в 
Петербург. Нерешительность и робость ге-
роя приводят к тому, что он по пути несколь-
ко раз меняет своё решение, поворачивая в 
сторону то Москвы, то Петербурга, и нако-
нец всё же возвращается в Малинов. Евсей 
Стахеевич, склонный к задумчивости, часто 

разговаривает сам с собой, может вместе с 
котлетой съесть и бумажную обёртку, что 
вызывает насмешки окружающих. Вместе с 
тем, несмотря на отсутствие практического 
ума, он понимает нелепость светских обы-
чаев, удивляется неспособности людей вы-
ражать мысли на бумаге, обнаруживая про-
ницательность и наблюдательность: «Для 
чего люди не пишут запросто, как говорят, и 
выбиваются из сил, чтобы исказить и язык и 
смысл!» [5, c. 24–25].

Евсей Стахеевич, с одной стороны, вы-
ступает в повести в той же функции, что и 
глупец в народной сказке: поступки героя за-
ставляют людей удивляться его неразумно-
сти. С другой стороны, он оказывается спо-
собным к глубоким мыслям и обобщениям, 
превосходя в этом всё своё окружение.

Целая серия исторических анекдотов при-
ведена Далем в «Рассказах о временах Павла 
I», это забавные случаи, связанные с при-», это забавные случаи, связанные с при-
чудами Павла и порядками при этом импе-
раторе1. Любопытно, что один из рассказов 
посвящён истории о прапорщике Киже, поя-
вившемся в документах из-за ошибки писаря 
и повышенным Павлом до чина полковни-
ка. Когда Павел вызвал к себе на аудиенцию 
этого никогда не существовавшего человека, 
было решено сообщить ему, что полковник 
умер, на что император сказал: «Жаль… был 
хороший офицер» [4, c. 296]. (Любопытно, 
что именно этот исторический анекдот лёг в 
основу повести Ю.Н. Тынянова «Подпоручик 
Киже».) Сюжет этого анекдота напоминает 

1 Исторические анекдоты не всегда понимаются Далем 
как рассказы только о забавных случаях, произошедших 
с историческими лицами. Анекдотами также называют-
ся предания. Так, в произведении «Записки институтки. 
Предание о Патриотическом институте с 1818 г. по 1834 г.» 
рассказываются два анекдота об императрице Елизавете 
Алексеевне: о том, как она отказалась покидать Россию во 
время Отечественной войны, и о том, что её смерть, как 
и кончина императора Александра, была мнимой и они 
оба удалились в пустынь. Последний анекдот – отраже-
ние бытовавших легенд о том, что смерть императора и 
императрицы была инсценировкой и они стали отшель-
никами. В этих анекдотах, рассказываемых бывшей ин-
ституткой, подчёркивается их устное бытование: первый 
она припоминает как то, что рассказывали ей в детстве, в 
числе многих историй о благородстве Елизаветы Алексе-
евны, а второй услышала на почтовой станции. 
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историю с паспортом из «Двухаршинного 
носа», здесь мы также видим способность 
документа создавать фантасмагорические 
обстоятельства, которые герои готовы под-
держивать ради верности букве. Но то, что в 
«Рассказах о временах Павла I» представле-I» представле-» представле-
но как классический исторический анекдот 
(собственно, весь он исчерпывается своей 
фабулой, суть которой сводится к мысли о 
бумажной неразберихе при императоре Пав-
ле), в «Двухаршинном носе» в контексте сю-
жета о маленьком человеке приобретает со-
циальное звучание.

Иначе комический случай интерпретиру-
ется в рассказе «Круговая беседа». Герои этого 
произведения – охотники, которые расска-
зывают истории, чтобы скоротать время на 
привале. Один из героев рассказывает мемо-
рат-анекдот о том, как тётка лишила его на-
следства по недоразумению: он случайно лёг 
спать в той же комнате, где уже спали его де-
вушки-родственницы. История эта, окончив-
шаяся для рассказчика печально, тем не менее 
может быть названа комической: такой её де-
лает отношение говорящего к описанным им 
событиям, которым он предпосылает слова: 
«Что вы, братцы… на ночь, да ещё в чистом 
поле, такое нехорошее рассказываете… Луч-
ше я вам расскажу, за что тётка прогнала меня 
из дому и лишила наследства: это будет хоть 
глупо, да повеселее!» [8, c. 404], а также реак-c. 404], а также реак-. 404], а также реак-404], а также реак-], а также реак-
ция слушателей, которые рассмеялись. 

Другой рассказчик «Круговой беседы» так-
же рассказывает меморат-анекдот, связанный 
со своей биографией, – историю о почтальо-
не, который на учении конного полка крикнул 
«стой!», боясь попасть под копыта лошадей, 
чем действительно остановил весь полк. 

Все анекдоты, рассказываемые в произве-
дениях Даля, даны посредством сказа, вложе-
ны в уста героев, поэтому можно говорить о 
том, что сохраняются фольклорные условия 
бытования этого жанра. При этом анекдоти-
ческое в творчестве Даля, с одной стороны, 
наследует народную культуру, опирается на 
жанр семейного анекдота («Круговая бесе-
да»), с другой – ориентируется на литератур-

но-письменную традицию («Рассказы о вре-
менах Павла I», «Двухаршинный нос»). 
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