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«Календарная история» представляет собой особый синкретический нарративно-сентенциональный тип текста. 
Как и любой тип текста она обладает рядом прототипических черт. Во многом эти черты не являются уникаль-
ными (за исключением источника происхождения календарных историй – календаря) и в той или иной степени 
присутствуют в других типах текста. Сравнение исследуемого типа текста с близкими жанрово-структурными 
образованиями позволяет определить место «календарной истории» в иерархии литературных жанров. В каче-
стве сравниваемых «родственных» нарративных жанров выступают сказка, притча, басня, короткий рассказ, ис-
торический анекдот и шванк. При сравнительном анализе принимаются во внимание семь основных параметров 
в каждой группе произведений: тип текста, форма, сюжет, композиция, персонаж, языковое оформление и целе-
вая аудитория. В заключении делается вывод о том, что «календарная история» обладает уникальной комбина-
цией прототипических черт, которая не повторяет в полной мере отличительные признаки ни одного из «род-
ственных» типов текста, и занимает особое положение в иерархии литературных жанров, которое с точки зрения 
сюжетно-композиционного построения произведений максимально приближается к короткому рассказу, истори-
ческому анекдоту и шванку. 
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«Календарная история» (нем. «Kalendergeschichte») представляет собой синкретический сентенци-
онально-эпический тип текста, развившийся из немецкого «народного календаря» (нем. «Volkskalender») 
и сохранивший при историческом выходе за рамки периодической печати его основные черты, который 
с помощью персонифицированного нарратора повествует в лапидарной и общедоступной форме о забав-
ном или необычном случае из жизни простого человека, имеющем поучительный характер. 

Справедливости ради следует отметить, что представленные в авторском определении «кален-
дарной истории» прототипические черты во многом не являются уникальными (за исключением, по-
жалуй, источника происхождения календарных историй, оказавшего непосредственное влияние на 
формирование их отличительных свойств) и в той или иной степени присутствуют в других типах тек-
ста. В связи с этим особый интерес представляет сравнение исследуемого типа текста с близкими жан-
рово-структурными образованиями с целью определения места «календарной истории» в иерархии ли-
тературных жанров. 

Прежде чем провести собственный сравнительный анализ, обратимся к работам зарубежных 
лингвистов (отечественными лингвистами подобные анализы не проводились), в которых истории из 
календаря были рассмотрены в качестве текстовой формы, состоящей в тех или иных отношениях с 
другими типами текстов: 

1) в качестве долитературной формы; 
2) в качестве литературного жанра; 
3) в качестве родового понятия; 
4) в качестве деревенских рассказов. 
Согласно первому подходу, календарные истории представляют собой простейшую литера-

турно-речевую форму, выделенную в результате поляризации «лишней» простой формы меморабилии 
[17] (хроника, записки знаменательных событий) и противопоставленную закрытому (по типу кон-
цовки) историческому анекдоту. Примечательно, что впоследствии обе полярные формы меморабилий 
– открытая календарная история и закрытый исторический анекдот – приняли форму короткого рас-
сказа, и в долитературной традиции продолжили одновременно существовать три простые вневремен-
ные и многократно репродуцирующиеся литературно-речевые формы – календарная история, истори-
ческий анекдот и короткий рассказ [18]. 



476 У.А. Небеснюк  
2024. Т. 34, вып. 2  СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

 
В рамках второго подхода Г. Зайдлер понимает под календарными историями уже не просто ав-

тономную долитературную форму, а исторически сложившую группу литературных произведений  
[19, с. 518], развившуюся из устного народного творчества – фольклора [20, с. 119] и занимающую в 
иерархи литературных жанров позицию между историческим анекдотом и коротким рассказом. 

Уже родовому понятию «календарная история» (третий подход) Г. Баузингер подчиняет жанр 
средневековой латинской литературы «exempla» («пример»), исторический анекдот [14, с. 199-212], а 
также их многочисленные пересечения, обнаруженные ученым в календарных историях И.П. Хебеля, 
например, исторические анекдоты, в которых историческая личность характеризуется посредством от-
дельного поступка (высказывания), которые впоследствии становятся общепринятой моральной нор-
мой и служат примером для подражания [14, с. 208]. 

Примечательно, что на отождествлении примера и исторического анекдота Г. Баузингер не оста-
навливается. Впоследствии ученый расширяет панораму календарных историй, понимая под exempla не 
только «пример», но и дидактическое стихотворение (поэму), притчу и басню, а под историческим анек-
дотом – также шванк, в котором анекдотическая составляющая уступает место сатирической [14, с. 210]. 

Вслед за Г. Баузингером Л. Виттман, не конкретизируя понятие «календарная история», ставит 
данный тип текста в один ряд со шванком, историческим анекдотом, притчей, биографией (легендой), 
сказкой, легендой о приведениях и рассказом [21, с. XII]. 

В отличие от Г. Баузингера и Л. Виттмана, Э. Хауке, автор четвертого подхода, не пытается рас-
ширить понятие «календарная история» за счет отнесения к нему произведений близких литературных 
типов, а предлагает отождествлять «календарные истории» с «деревенскими историями» Л. Анценгру-
бера, которые, по мнению исследователя, представляют собой аналогичные сборники сочинений, про-
славляющие жизнь простых людей в сельской местности [16, с. 70]. 

Примечательно, что Л. Анценгрубер, который сам пытался дать определение своим «календар-
ным историям» не видел связи места действия, персонажей и действия календарных историй с дерев-
ней и не говорил о сельских жителях как об основных своих читателях. Автор, наоборот, неоднократно 
повторял, что его рассказы настолько различны, насколько различны и его читатели, и именно в этом 
единстве многообразия, основанном на поучительности, побуждении читателя задуматься (а не просто 
развлечься) и гуманности, Л. Анценгрубер видел принадлежность календарных деревенских историй 
к единому жанру, который адресован каждому человеку, не разделяя людей по материальному до-
статку, месту жительства и уровню образования, вероисповеданию, национальности или политическим 
взглядам [13, с. VI]. 

Как следует из приведенного выше разнообразия точек зрения, в науке не существует единства 
мнений относительно места календарных историй в иерархии литературных жанров. В связи с чем 
представляется целесообразным проведение собственного сравнительного анализа историй из кален-
даря с близкими типами текстов, прежде всего сказкой, притчей, басней, коротким рассказом, истори-
ческим анекдотом и шванком, многие отличительные черты которых в той или иной степени обнару-
живаются в исследуемом типе текста. 

При сравнительном анализе будут учитываться семь основных параметров в каждой группе про-
изведений: тип текста, форма, сюжет, композиция, персонаж, языковое оформление и целевая аудитория. 

Ограниченный объем работы не позволяет привести в тексте статьи подробный последователь-
ный анализ календарных историй с каждым смежным типом текста, поэтому ниже будут представлены 
лишь определения литературных жанров и выводы, полученные в результате данного анализа. 

Итак, сказка (фольклорная) представляет собой «эпический жанр устного народного творчества: 
прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов» [11]. 

Вслед за сказкой обратимся к притче – «небольшому повествовательному произведению назида-
тельного характера, содержащему религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегори-
ческой) форме» [11]. 

Еще один дидактико-аллегорический жанр, в основных чертах близкий притче, представляет со-
бой басня – малый повествовательный (эпический) жанр: в стихотворной или прозаической форме, с 
четко сформулированной моралью, сатирический по направленности, имеющий поучительный смысл 
– осмеяние человеческих пороков, общественных недостатков [11]. 

В отличие от ярко выраженных дидактических литературных жанров, короткий рассказ пред-
ставляет собой лаконичное повествование, как правило, завершающееся пуантой (нем. «knappe, zuge-
spitzte Erzählung» [15]). 
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Особый тип короткого повествовательного текста представляет собой исторический анекдот – 
короткая (фикциональная) история, повествующая о занимательном случае из жизни исторической 
личности, характеризующем ее (нем. «kurze (unbeglaubigte) Erzählung, die eine historische Persönlichkeit 
durch eine Begebenheit charakterisiert» [15]). 

Еще одним близким к календарным историям типом текста является шванк – небольшой шутли-
вый, народно-юмористический рассказ, часто в грубоватой форме обличающий человеческие пороки 
и общественные недостатки (нем. «kleinere, scherzhafte, volkstümlich-humoristische, oft derbe Darstellung 
charakterlicher und gesellschaftlicher Schwächen» [15]). 

Как показал сравнительный анализ, тип текста «календарная история» выполняет сразу три 
функции – поучительную, развлекательную и повествовательную. Схожие функции реализует сказка, 
являющаяся одновременно развлекательным, воспитательным и образовательным типом текста. В от-
личие от «календарных историй» притча и басня представляют собой чисто дидактические типы тек-
ста, а у календарной истории и короткого рассказа по-разному расставлены акценты в прагматической 
установке типов текста: короткий рассказ выполняет прежде всего повествовательную функцию, а 
также побуждает читателя к размышлениям, учит его «читать между строк»; истории из календаря – 
это прежде всего поучительный тип текста, который использует нарратив в качестве композиционно-
формальной основы текста и одновременно выполняет развлекательно-повествовательную функцию. 

Повествование о забавных случаях из жизни простых и великих людей приближает истории из 
календаря к историческому анекдоту, часто имеющему юмористическое содержание, и шванку, создаю-
щему комический эффект [2, с. 44]. В то же время юмористичность и комизм не являются обязательными 
составляющими историй из календаря, а потому их едва ли можно назвать сатирическим типом текста. 

Вслед за сказкой, басней, историческим анекдотом и шванком календарные истории развились в 
самостоятельный тип текста из фольклора. Исключение в данном случае составляют короткие рас-
сказы, появление которых связывают с развитием периодических изданий журнального типа в XIX в. 
в Америке. 

В то время как сказки, притчи и исторические анекдоты существуют в культурах всех народов, 
истории из календаря представляют собой особый тип текста, отражающий специфику исторического 
развития немецкого народа. В частности, в отличие от шванков, аналогами которых признаются фран-
цузские фаблио и итальянские фацеции, истории из календаря не получили широкого распространения 
в литературе других стран. Так, под влиянием календарных историй одноименный тип текста развился 
лишь в словенской литературной традиции. 

Примечательно, что, как и большинство вышеназванных фольклорных типов текста, календарные 
истории, выйдя за пределы календаря, продолжили существовать в немецкой литературной традиции 
исключительно в виде самостоятельных литературных произведений. В отличие от них притча до сих 
пор нередко существует в контексте («по поводу» [7]) – в качестве вставного повествования в рамках 
более сложного синтаксического целого, поднимая описание на более высокий – философский – уровень. 

Вслед за «родственными» типами текстов истории из календаря существуют как в прозаической, 
так и стихотворной традиции. Однако, в отличие от басни, которая зачастую реализуется в стихотвор-
ной форме, реже в прозе или смешанной форме (основное повествование в прозе, диалоги героев в 
стихах), истории из календаря отдают предпочтение прозаическим текстам при участии отдельных 
«эпических» стихотворений. 

Подобно историческим анекдотам календарные истории не отличаются документальной истори-
ческой достоверностью, хотя и используют для некоторых сюжетов исторические факты. Тем не менее 
в отличие от сказки, в которой действует установка на вымысел, все средства истории из календаря 
направлены на создание иллюзии правдоподобия изображаемых событий. Иными словами, если в ос-
нове сюжета сказки лежит необычное (фантастическое, чудесное или житейское) событие [8], то в ка-
лендарных историях поучительная история из жизни простого (реже известного) человека может со-
относиться с историческим фактом (т.е. обладать «сомнительной достоверностью», по М.А. Житнико-
вой [3, с. 25]) и представлять собой то, что было, или то, что могло быть характерного в ситуации с 
исторической точки зрения, хотя и не совершалось [12, с. 64]. 

Наряду со сказками календарные истории избегают религиозных и философских тем (для срав-
нения: темы, поднимаемые в притчах, отличаются более высоким уровнем философских или религи-
озных рассуждений), наряду со шванками отказываются от истории и политики (про особенности 
шванка в поэзии российских немцев см. у Е.И. Зейферт [4, с. 98]). Подобно шванкам и басням истории 
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из календаря обличают традиционные пороки человеческого характера (лень, невежество, глупость), 
изображают несправедливость, социальный конфликт или противоречия в общественной жизни  
[1, с. 66], хоть и не в такой аллегорической форме, как  басни, и не с таким юмористическим подтек-
стом, как шванк. Демонстрация пороков человека и недостатков общественной жизни в текстах кален-
дарных историй происходит на примере занимательных (а не знаменательных как в коротких расска-
зах) случаев из жизни простых (как в коротких рассказах и шванках) или знаменитых (как в историче-
ском анекдоте) людей, нередко на фоне знаковых исторических событий. 

Действующие лица в текстах историй из календаря объединяют в себе персонажей исторических 
анекдотов и шванков. Вслед за историческими анекдотами в календарных историях действуют известные 
всем носителям немецкого языка персонифицированные деятели немецкой и западноевропейской куль-
туры, искусства, науки (поэты и писатели, актеры и режиссеры, композиторы, дирижеры, солисты, кри-
тики, художники и скульпторы, врачи, естествоиспытатели, социологи и мн. др.) [5, с. 36], художествен-
ная роль которых зачастую сводится к роли авторитетного учителя-наставника. Наряду со шванками в 
историях из календаря действуют выдуманные персонажи, собирательные образы разных социальных 
типов, представители определенной национальности/народности или человеческого порока (еврей, гас-
конец, глупец, обманщик) [10, с. 159-160], в совокупности составляющие образ «маленького человека». 

Подобно притче, которая, определяя героя по его социальному положению, неизменно сопро-
вождает эту характеристику атрибутом «некий», позволяющим читателю видеть в «царе» и «земле-
дельце» не конкретное лицо, а человека «вообще», облеченного властью и земными обязанностями в 
большей или меньшей степени [9, с. 101], календарные истории (как впрочем и сказку) интересуют не 
столько индивидуальные личности с их неповторимыми ценностями и идеалами, сколько типы людей, 
воплощающие в себе определенные (национальные) манеру поведения и образ мыслей. 

Примечательно, что в отличие от басен, основными действующими лицами в которых выступают 
животные, птицы и рыбы, наделенные человеческими качествами и помещенные в бытовые ситуации, 
в историях из календаря антропоморфные персонажи представляют собой исключения. 

Как и для притч, для календарных историй характерны лаконичность (хоть и не сверхкраткость 
как для исторических анекдотов), отсутствие точного указания на время и место действия, крайне сжа-
тые характеристики и описания героев, изображение событий, охватывающих небольшой промежуток 
времени (несколько минут, часов, дней). 

Календарные истории не имеют строго регламентированных форм зачина и концовки, которые 
являются неотъемлемыми частями любой сказки: сказку мы воспринимаем обычно как что-то, что 
начинается с «жили-были» и заканчивается словами «жили долго и счастливо» [6]. 

Сюжетно-композиционная организация календарных историй и коротких рассказов отличается 
открытостью (в отличие от «закрытого» исторического анекдота). Конструктивную роль в организации 
конечной позиции текста календарных историй, а вместе с ними притч, коротких рассказов, историче-
ских анекдотов и шванков играет некая смысловая пуанта. 

Подобно басне, мораль календарных историй может формулироваться эксплицитно в начальной 
или конечной авторской ремарке. В остальных случаях мораль имплицитно присутствует в тексте ка-
лендарной истории (по типу короткого рассказа и притчи), а роль автора сводится к побуждению чи-
тателя к размышлениям. 

Языковое оформление календарных историй и «родственных» жанров отличается близостью 
устной, разговорной речи, активным использованием диалектизмов, простых синтаксических кон-
струкций, несложных стилистических фигур. В то же время календарные истории не отличаются гру-
боватыми выражениями, типичными для шванков, и не прибегают к более изысканному стилю изло-
жения, как исторический анекдот. 

Подобно другим исследуемым типам текста календарные истории ориентируются на массового 
читателя: одинаково доступны взрослым и детям, деревенской и городской публике. В отличие от ис-
торического анекдота, календарные истории не апеллируют к юмористической компетенции реципи-
ента и не требуют от него наличия фоновых знаний. 

«Календарная история» как самостоятельный литературно-нарративный тип текста сентенцио-
нальной направленности обладает особой комбинацией прототипических черт, не повторяющей в пол-
ной мере отличительные признаки ни одного из «родственных» типов текста (сказки, притчи, басни, 
короткого рассказа, исторического анекдота, шванка), хоть и максимально приближающейся к особен-
ностям сюжетно-композиционного построения короткого рассказа, исторического анекдота и шванка. 
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«Calendar story» is a special syncretic narrative-sententional text type. Like any text type, it has a number of prototypical 
features. In many ways, these features are not unique (except for the source of origin of calendar stories – the calendar) 
and are more or less present in other text types. Comparison of the text type under study with similar genre-structural 
formations makes it possible to determine the place of the German «calendar story» in the hierarchy of literary genres. 
The related narrative genres being compared are fairy tales, parables, fables, short stories, anecdotes and schwanks. The 
comparative analysis takes into account seven main parameters in each group of works: text type, form, plot, composition, 
character, language and target audience. The article concludes that «calendar story» has a unique combination of proto-
typical features, which does not completely repeat the distinctive features of any of the related text types and takes a 
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special position in the hierarchy of literary genres, which (from the point of view of the plot-compositional construction 
of works) is particularly similar to short stories, anecdotes and schwanks. 
 
Keywords: calendar story, Kalendergeschichte, fairy tale, parable, fable, short story, anecdote, schwank. 
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