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В статье сделана попытка рассмотреть рассказ Николая Веревочкина «Нарисуй мне 
золотое сердце» как литературную сказку с целью выявить интертекстуальные связи это-
го произведения с «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери, «Синей звездой» 
А.И. Куприна, «Старухой Изергиль» М. Горького. Основное внимание уделено анализу 
и интерпретации функций отсылок и аллюзий, заимствований и других форм интертек-
ста. По мнению авторов статьи, сказка «Нарисуй мне золотое сердце» создана в постмо-
дернистской манере, рассказчик по принципу матрешки создает иной мир, в котором жи-
вут его герои и сам рассказчик, свободно перемещающийся в пространстве и времени. 
В статье также рассмотрены точки соприкосновения сказки Н. Веревочкина со сказками 
Г.Х. Андерсена, А.И. Куприна, М. Горького для того, чтобы определить общее в назначе-
нии произведений этих писателей.
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Введение

Современные писатели в последнее время все активней обращаются к 
жанру литературной сказки. Во-первых, она сохраняет «память» фольклорно-
го жанра, во-вторых, необходима в воспитании в детях нравственных ценно-
стей, формирующих их духовную культуру, помогает понять «секретный мир 
детей в пространстве мира взрослых» [1]. Также стало аксиомой понимание, 
что литературная сказка сегодня транслирует меняющееся отношение обще-
ства к ребенку, отражает проблемы взаимодействия взрослого мира с миром 
детства. Неслучайно еще в 20-х годах прошлого века фольклорист и знаток 
детской психологии Г.С. Виноградов говорил, что у детей «особый быт, 
с не встречающимися у взрослых особенностями» [2. С. 710], и предлагал 
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уделять повышенное внимание особому детскому мировидению и мифо-
творчеству. Из множества существующих на сегодняшний день определений 
литературной сказки наиболее полным является предложенное Л.Ю. Брауде: 
«Литературная сказка – авторское, художественное, прозаическое или поэтиче-
ское произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо сугубо 
оригинальное; произведение преимущественно фантастическое, волшебное, 
рисующее чудесные приключения вымышленных или традиционных героев 
и в некоторых случаях ориентированное на детей, произведение, в котором 
волшебное чудо играет роль сюжетообразующего фактора, служит отправной 
точкой характеристики персонажей» [3. С. 234]. От других произведений того 
или иного автора литературная сказка отличается тем, что в ней имеется па-
раллельный мир, некое сказочное царство, где существует волшебство. 
Эта среда порождает в ребенке веру в таинственное и необычайное, стиму-
лирует его после знакомства со сказочным сюжетом к игре, то есть игра ста-
новится средством познания жизни. К.И. Чуковский утверждал, что в своих 
играх «ребята выступают как авторы и в то же время исполнители сказок, 
воплощающие их в сценических образах» [4. С. 218]. В игре создается «иное, 
несуществующее, воображаемое пространство, “уход” в которое из реально 
существующего, привычно организованного пространства является непре-
ложным условием игры» [5. С. 162]. Ребенок развивает в себе навыки к мифи-
ческому моделированию, созданию собственной фантастической реальности.

Обсуждение

Все описанные параметры литературной сказки можно обнаружить в твор-
честве современного казахстанского писателя Николая Веревочкина, прозаика 
и художника-карикатуриста, автора «Страны без негодяев», повестей «Гриб-
ной дождь в Новостаровке», «Жертвенный осел», «Человек без имени», «Гро-
за с заячьим хвостиком», романов «Белая дыра», «Зуб мамонта», современной 
пьесы «Ковчег-транзит, или Время строить лодку» и др. Неполный перечень 
написанного Николаем Веревочкиным свидетельствует о его тяготении к не-
обычному и необычайному, о близости писателя к сказочной прозе, об этом 
говорят и названия его произведений, акцентирующие эти взаимосвязи (к при-
меру, «Городской леший, или Ероха без подвоха»), то есть сказочные персона-
жи углубляют и расширяют смысл сугубо реалистичного происшествия.

Поэтому закономерно и неслучайно, что из множества литературных ска-
зок ХХ–ХХI веков, созданных казахстанскими писателями (сказки Елены 
Зейферт «Зеркальные чары. Сказка для тех, чья душа похожа на розу без ши-
пов», Ольги Марк «Курирури, или Большой поход», Зиры Наурзбаева и Лили 
Калаус «В поисках Золотой чаши. Приключения Бату», Тони Шипулиной 
«Ведьма Страны Туманов» и др.), в обновленную программу по русской ли-
тературе для 5-го класса казахстанских школ была включена сказка Николая 
Веревочкина «Нарисуй мне золотое сердце».

Николай Веревочкин – один из немногих писателей эпохи постмодерниз-
ма, который нашел возможность приспособить фольклорные жанры, в част-
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ности, сказочные приемы, к потребностям современных детей. В его сказках 
воплотились традиции волшебных сказок, оригинальность сюжетов и ди-
дактика. Еще одно отличительное свойство его сказок – постоянная связь и 
диалог со окружающим миром, что можно легко обнаружить в исследуемом 
произведении. Нужно отметить, что диалогична не только эта сказка Николая 
Веревочкина, но и вся проза писателя: отсылки и аллюзии, скрытая и завуали-
рованная цитация, заимствования и другие формы интертекста являются осо-
бенностью авторского стиля писателя. Николай Веревочкин следует позиции 
М.М. Бахтина, утверждавшего, что «каждое высказывание… полно отзвука-
ми чужих высказываний» [6. С .223]. При этом он понимает, что адекватность 
восприятия его сюжетов зависит от «объема общей памяти» между ним и его 
читателями» [7. С. 35].

«Нарисуй мне золотое сердце» – сказка необычная, в ней автор, то есть 
«человек, который стоит за текстом», явственно присутствует в сюжете, вклю-
чен в систему сказочных персонажей, направляет сказочный сюжет в нужное 
русло и завершает его. В сказке Николая Веревочкина действие происходит на 
границе двух реальностей, одна из которых – обычная действительность, где 
существует сам повествователь-художник. По призванию сказочник, он живет 
на границе между этими мирами: «Мой дом стоит на опушке дремучего леса» [8], 
вокруг него вальсируют метели, а ему одиноко и грустно. В эти часы он ри-
сует смешных человечков. Неслучайно возникает параллель с рассказчиком 
из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, который, встретив Ма-
ленького принца, выполняет его просьбу нарисовать барашка. Тот отвергает 
несколько вариантов и приходит в восхищение от нарисованного ящика: он вообра-
жает внутри ящика барашка. Повествователь Сент-Экзюпери так же одинок, 
он чувствует свою несхожесть с другими: «На своем веку я много встречал 
разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем 
близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше» [9. С. 11]. Оче-
видно, что ему, как и герою Вервочкина, не присуще здравомыслие, они оба 
живут в ином мире, мире фантазии и романтического мироощущения.

То же самое происходит в сюжете Веревочкина, где граница между ми-
рами проницаема. Эта сюжетная особенность дает нам возможность искать 
связи с волшебной сказкой, где герои зачастую выходят за пределы своей ре-
альности в иной мир, другие царства. Да и название сказки – «Нарисуй мне 
золотое солнце» – напрямую указывает на эту связь: нарисуй, то есть создай, 
воплоти мою мечту. 

В сказке «Нарисуй мне золотое сердце» отсутствует традиционный ска-
зочный сюжет с его запевом и зачином, но интертекстуальные связи со сказкой 
налицо: рассказчик берет карандаш и бумагу и рисует смешных человечков, 
которые оживают и начинают жить своей жизнью в стране, созданной рассказ-
чиком. Писатель ориентируется на детскую аудиторию, которая хорошо знает 
маленьких человечков братьев Гримм, помогавших доброму башмачнику шить 
обувь и сделавших его богатым, смешного человечка, живущего на крыше, 
Винни-Пуха и его друзей, Чиполлино и Буратино, хоббитов и мумий-троллей, 
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Незнайку, домовенка Кузю, Белоснежку и гномиков, Дюймовочку и других 
сказочных человечков. Такой широкий контекст произведения Н. Веревочки-
на позволяет отнести его к жанру литературной сказки, созданной в постмо-
дернистской манере.

Действие в сказке Веревочкина происходит в двух реальностях: рассказ-
чик-художник создает иной мир, иную реальность, герой своим карандашом 
(своей фантазией) стирает границы между этими мирами, художник и его 
герои свободно перемещаются в пространстве и во времени:

«Я нарисовал голубые глаза с маленькими солнышками в зрачках, длин-
ные робкие реснички, мягкие волосы, пухлые губы, маленькие уши, прямой но-
сик, воздушное платьице, легкие башмачки. Девочка улыбнулась мне.

– Кто ты? – спросил я.
– Ведьма.
Я рассердился: ну, разве можно так наговаривать на себя! А Ведьма, 

усевшись на желтый карандаш, словно на бревнышко, принялась разгляды-
вать ледяные узоры окна, за которым пела вьюга» [8].

И Ведьма, и пузатые человечки, и мудрец Золотая Голова, Длинные Уши, 
Мастер На Все Руки, и странствующий рыцарь Носикротикоборотик со сво-
им экипажем живут на созданной художником планете, где есть место и ему 
самому. В отличие от традиционных сказочных сюжетов переход в другое 
пространство осуществляет сам художник, живущий обособленно на опушке 
дремучего леса. В метельные дни ему одиноко и грустно, и он вступает в раз-
говор с нарисованной девочкой, которая представилась ему Ведьмой, отвеча-
ет созданному им пузатому человечку, с большим носом-огурцом, маленькими 
глазками, лохматой копной волос, маленькими ручками, коротенькими нож-
ками в громадных ботинках, который потребовал нарисовать еще корону, за-
дает вопросы мудрецу. 

Таков оригинальный зачин внешнего сюжета сказки Н. Веревочкина: 
определены место и время действия, названы главный герой и основные дей-
ствующие лица. По своим функциям экспозиция внешнего сюжета сказки 
отсылает нас к архитектонике «Старухи Изергиль» М. Горького, где прием 
рассказа в рассказе используется для того, чтобы определить, каким должен 
быть человек, как ему жить среди людей и в чем смысл его жизни. Интертекст 
горьковского текста и далее явно присутствует в сказке Веревочкина.

Другим интертекстом сказки «Нарисуй мне золотое сердце» является 
сказочная новелла Александра Куприна «Синяя звезда», написанная писате-
лем в 1927 году [10]. Первоначальный вариант названия «Принцесса-дурнуш-
ка» с подзаголовком «Легенда». Сюжет сказки Куприна в свою очередь имеет 
интертекстуальные связи с «Гадким утенком» Ганса Христиана Андерсена. 
Все три сказочные новеллы объединяет отсутствие навязчивой дидактики и 
нравоучений, внутренний, подтекстовый смысл, художественная фантазия 
авторов и тяготение к фольклорной, сказочной традиции. Назначение сказок 
Г.Х. Андерсена, А. Куприна, М. Горького и Н. Веревочкина – объяснить смысл 
существования мира и места человека в нем, а это и есть главная функция 
жанра сказки.
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В сказке казахстанского писателя переосмыслены фольклорные и литера-
турные источники и приемы их поэтики, трансформированы их темы, мотивы 
и образы. Отсутствие традиционного сказочного зачина позволило Веревоч-
кину-рассказчику непосредственно переместить созданных им героев в ска-
зочный сюжет: «Между тем, вьюга утихла, светлый месяц окрасил серебром 
морозные узоры, и началась сказка» [8]. В сказке действуют особые герои: 
Ведьма, которая, вопреки своему назначению, добра и красива; толстенькие 
карапузики с большими красными носами, маленькими глазками, бурной ше-
велюрой и крошечными лбами, у которых было свое представление о красоте 
и уродстве. Этот мотив отсылает нас к купринской легенде «Синяя звезда», 
где описана земля, не тронутая цивилизацией, люди добры от природы, но, 
как сказал их мудрый король Эрн I, «мужчины моей страны умны, верны и 
трудолюбивы; женщины – честны, добры и понятливы. Но – прости им Бог – 
и те и другие безобразны» [8]. У Куприна через все повествование красной 
нитью проходит мотив о том, что душевная красота человека важнее его фи-
зической красоты. Ведьма Веревочкина, как и купринская Эрна, добра, умеет 
сопереживать, сострадать, неслучайно рыцарь Носикротикоборотик, прибыв-
ший выручать из беды голубоглазую Ведьму, называет ее Золотинкой. Ради 
нее он готов пожертвовать своей жизнью и победить вечную ночь: 

«Носикротикоборотик попросил художника:
– Нарисуй мне золотое сердце.
– Зачем? – удивились все.
– Чтобы оно светилось.
– То, что светится, – пробубнил из глубины дупла мудрец, – обычно го-

рячо. Люди с золотыми сердцами, как правило, быстро сгорают.
– Подумаешь, – весело ответил странствующий рыцарь, – мир не изме-

нится, если сгорит один человечек, тем более нарисованный. Самое главное, 
чтобы при этом кому-то было тепло» [8].

Заключение

Поступки рыцаря и его спутников – музыканта, художника и поэта, на-
рисованных рассказчиком и имеющих прототипы в реальной жизни, сопостави-
мы с действиями горьковского Данко, пожертвовавшего своей жизнью во имя 
спасения людей из тьмы. Финал сказки, нарисованной рассказчиком-худож-
ником, трагически печален, но оптимистичен: рыцарь Носикротикоборотик 
сгорает, превратившись в солнышко, Ведьма, став по его желанию Золотин-
кой, доверяет ему свои тайные мысли, художник, поэт и музыкант остаются 
жить на нарисованной сказочной планете, чтобы объяснять людям, что жизнь 
прекрасна при солнечном свете. Сам рассказчик не остается в сотворенном им 
инобытии, возвращается в другой мир, в свою реальность. Но тот мир, воз-
никший в его фантазии, существует и далее в его сознании, что дает автору 
возможность по принципу матрешки создавать новые миры и новых героев 
до бесконечности. 
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Research article

Intertexts of fairy tales by Nikolai Verevochkin 
“Draw Me a Golden Heart” 

Bayan U. Dzholdasbekova, Ruslan U. Shanayev

Al-Farabi Kazakh National  University 
71 Al-Farabi Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan

The article attempts to consider the story of Nikolai Verevochkin “Draw Me a Golden 
Heart” as a literary fairy tale in order to reveal the intertextual links of this work with the “Little 
Prince” of Antoine de Saint-Exupery, “Blue Star” of A.I. Kuprin, “The Old Woman Isergil” 
of M. Gorky. The main attention is paid to the analysis and interpretation of functions of refe-
rences and allusions, borrowings and other forms of intertext. According to the authors of 
the article, the fairy tale “Draw Me a Golden Heart” is created in a postmodern manner, 
the narrator on the principle of mise en abyme creates a diff erent world in which live his cha-
racters and the narrator himself, freely moving in space and time. The article also considers 
the points of contact of N. Verevochkin’s fairy tale with the tales of H.C. Andersen, A.I. Kup-
rin, M. Gorky in order to determine the common purpose of the works of these writers.

Keywords: literary tale; intertextual connections; folklore and literary sources; the prin-
ciple of mise en abyme
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