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МЦНТИБК 195-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева



23 июля 1826 года, родился ученый-фольклорист, замечательный 
сказочник и вообще вольная птица, каких мало

Нет и быть не может сомнений: его читали 
все. Александр Николаевич Афанасьев (1826 – 
1871) - это наша энциклопедия и кладовая. Русские 
народные сказки, собранные и пересказанные 
Афанасьевым, для многих из нас стала «вратами в 
литературу». Он открыл нашенский материк 
фольклора. И это только часть огромного наследия 
учёного и писателя, просветителя и журналиста. 
Афанасьев необходим не только детям: без изучения 
его «Поэтических воззрений славян на природу» не 
обходятся историки и филологи.





А потом – московский университет. Вот тут Афанасьеву повезло: он застал лучшие 
годы дома на Моховой. На кафедрах блистали полные сил корифеи: Тимофей 
Грановский, Пётр Кудрявцев, Сергей Соловьев… Любимцем Афанасьева 
стал Константин Дмитриевич Кавелин, увидевший в воронежском гимназисте 
будущего историка права. Они сблизились, Кавелин опекал Афанасьева, но к концу 
университетского курса на студента всё сильнее влиял молодой профессор Фёдор 
Буслаев, вернувшийся из Германии в ореоле ранней мудрости. В буслаевской 
«мифологической школе» было ощущение тайны, это завораживало. Афанасьев всё 
серьёзнее задумывался о фольклоре, о народном характере, о познании мира через 
миф, изучал немецкую и французскую филологию с прицелом на исследование 
русской сказки.





В 1858-м Афанасьев стал редактором задуманного им журнала «Библиографические 
записки». Издательское бремя взял на себя книготорговец Николай Щепкин – сын 
выдающегося актера Малого театра, соратник Афанасьева. Им удалось впервые 
опубликовать по рукописям некоторые произведения Пушкина, Лермонтова 
Гоголя… Сотрудничал с афанасьевским журналом и видный историк Иван Забелин. 
Он мечтал опубликовать и ввести в научный оборот всю «потаенную» русскую 
литературу, ходившую в списках. Но пройти через «узкие райские врата цензуры» 
удавалось далеко не всегда. Самые крамольные рукописи издатели 
«Библиографических записок» переправляли в Лондон, Герцену, для публикации в 
«Полярной звезде». Афанасьевский журнал завоевал ученую аудиторию, но 
финансовой поддержки хватило только на двадцать номеров…

В научном мире его по праву считали корифеем фольклористики. Один из первых 
английских славистов Уильям Ролстон в 1870 году беседовал с Афанасьевым в его 
московской квартире. Британский ученый с теплотой вспоминал эту встречу и 
набросал любопытный портрет русского сказочника: «Я провел с ним очень короткое 
время в его совершенно русском доме, стоявшем посреди такого обширного двора 
(даже можно сказать пустыря), что легко можно было подумать, будто 
находишься в деревне, а не в столичном городе. Комната его со всей ее обстановкой 
была именно в таком роде, в каком можно было надеяться встретить в доме 
такого истинного ученого — повсюду книги и везде следы и указания на 
литературный труд.



На одной из немногих сохранившихся фотографий 
(прижизненных живописных портретов 
Афанасьева вроде бы не существует) мы видим 
измождённого, пожилого человека, успевшего 
выполнить неподъемный земной долг. 
Современники восприняли его раннюю смерть как 
укор. Иван Сергеевич Тургенев размышлял в 
письме к Фету: «Недавно А. Н. Афанасьев умер 
буквально от голода, а его литературные заслуги 
будут помниться, когда наши с Вами, любезный 
друг, давно уже покроются мраком забвения». Так 
бывает: слава не спасла учёного от нужды, от 
преждевременной смерти. Но и бессмертие 
сказочника всея Руси не оспаривается.

Всего лишь 45 лет прожил Афанасьев.



Без сказок трудно понять историю. Трудно осознать, к чему 
наши предки относились с уважением, о чём мечтали, а чего 
боялись. Самое удивительное, что во многом мы с ними 
совпадаем


