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принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! 
Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство^.» (стр. 332). 

Реально-исторический материал Пугачевского восстания (прощение 
Пугачевым капитана Башарина) претерпевает, таким образом, серьезную 
деформацию. «Повесть отличается от истории, — писал А. Цейтлин: — 
Гринева прощают не по просьбам солдат, а из-за „заячьего тулупчика . . . 
Изменение мотивировки было явно обусловлено потребностями сюжето-
сложения».81 Законен вопрос: что же это за «потребности»? Почему 
Пушкин должен был отказаться от такой убедительной мотивировки про
щения, как заступничество гарнизона, — обусловления, которое прямо 
диктовалось документами и ничуть не противоречило замыслу «Капитан
ской дочки»? Ответить на этот вопрос вразумительно — значит признать, 
что деформация была вызвана не абстрактными «потребностями сюжето-
сложения», а нормами с к а з о ч н о й организации повествования, по
скольку «сказка, — если верить Проппу, — вовлекает в свой мир только 
то, что укладывается в ее конструкцию».82 

Встреча с Пугачевым аналогична встрече с чудесным помощником не 
только в плоскости сюжетных последствий, но и в аспекте локальных и 
предметных символов, участвующих в текстовой организации этого эпи
зода. 

Вот что пишут Вяч. Вс. Иванов и Топоров о пространственных клас
сификаторах в древнеславянских знаковых системах: «К числу . . . вымо
рочных мест относятся . . . овраги, трущобы, а также распутья, перекрестки 
дорог, границы полей и т. д. . . . Особая роль . . . этих мест . . . отра
жена в былинах и сказках, где с ними сопряжена необходимость выбора 
между ж и з н ь ю — с м е р т ь ю , д о л е й — н е д о л е й » . 8 3 Как раз к «вы
морочному месту» я приурочено столкновение Гринева с Вожатым. Встреча 
происходит на р а с п у т ь е (на это указывает присутствующая в пуш
кинском тексте пространственная аппозиция правый/левый, которая об
суждается в разговоре ямщика с Пугачевым), в поле, неподалеку от 
о в р а г о в : «Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные 
холмами и оврагами. Все было покрыто снегом» (стр. 286—287).84 

Предварительному испытанию сопутствует метель.85 Не исключено, что 
этот символ имеет то же значение, которое, например, в исландском 
фольклоре в сходном контексте приписано туману: «Мистический ту
ман, — свидетельствует Мелетинский, — играет важную роль в исландских 
сказках: он всегда предшествует появлению чудесных лиц, людоедов или 
разбойников, демонических персонажей».86 Да и в русских сказках кон
такт с волшебными силами иногда сопряжен с символами ненастья: 
«Отец повел своево сына, Ванюшку, учить. Застала их дорогой буря — 
ненастье. Пошол дош. Заблудились они. Пришли нечаянно к какому-то 
дому. — „Станем мы, тятька, к забору: не так будет нас дожжем бить". 
А в этом дому живет старик — ему 500 годов» (Зеленин, № 1). Нако-
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