


Î ïåðåâîäå, åãî àâòîðàõ 
è î ðàçëè÷íûõ âåðñèÿõ ýòîé ñêàçêè
Ìû âçÿëè çà îñíîâó ëó÷øèé è íàèáîëåå òî÷íûé, 
íà íàø âçãëÿä, ïåðåâîä «Ðóñàëî÷êè» íà ðóññêèé ÿçûê, 
âûïîëíåííûé 120 ëåò íàçàä ñóïðóãàìè Àííîé è Ïåòðîì 
Ãàíçåí, ïåðåðàáîòàëè è îòðåäàêòèðîâàëè åãî, ïðèâåäÿ 
â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, 
è àäàïòèðîâàëè äëÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà.

Ï¸òð Ãîòôðèäîâè÷ Ãàíçåí (1846–1930) ïðèåõàë â Ðîññèþ 
èç Äàíèè â 1871 ãîäó è â 1888 ãîäó æåíèëñÿ íà Àííå 
Âàñèëüåâíå Âàñèëüåâîé (1869–1942). Èìåííî ñóïðóãè Ãàíçåí 
îòêðûëè äëÿ ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ ñêàíäèíàâñêóþ ëèòåðàòóðó: 
íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè òðèäöàòè ëåò îíè ïåðåâåëè íà 
ðóññêèé ÿçûê ñîòíè ðàçëè÷íûõ ïðîèçâåäåíèé; èõ ïåðåâîäû 
ñ÷èòàþòñÿ êëàññè÷åñêèìè è äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ ñàìûìè 
ïîïóëÿðíûìè. Â 1917 ãîäó Ï¸òð Ãàíçåí âåðíóëñÿ â Äàíèþ, 
à Àííà Ãàíçåí îñòàëàñü â Ïåòðîãðàäå è ñìîãëà óæèòüñÿ 
ñ íîâîé âëàñòüþ: îíà ïðîäîëæàëà çàíèìàòüñÿ ïåðåâîäàìè 
è äàæå áûëà èçáðàíà ñåêðåòàð¸ì Ëåíèíãðàäñêîãî 
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ. Â ýòîò ïåðèîä Àííà 
Ãàíçåí ïåðåðàáîòàëà ìíîãèå ïåðåâîäû, âûïîëíåííûå ðàíåå 
â ñîàâòîðñòâå ñ ìóæåì. Â ðåçóëüòàòå òàêîé ïåðåðàáîòêè 
ïîÿâèëèñü íîâûå, ñîêðàù¸ííûå è óïðîù¸ííûå âåðñèè 
ñêàçîê Àíäåðñåíà àâòîðñòâà Àííû Ãàíçåí, ëèø¸ííûå 
ãëóáîêîãî íðàâñòâåííîãî è ðåëèãèîçíîãî êîíòåêñòà, 
à òàêæå òåõ ôðàãìåíòîâ è äåòàëåé, êîòîðûå ïðîòèâîðå÷èëè 
èäåîëîãèè íîâîé âëàñòè. Ýòè âåðñèè ñêàçîê èçäàþòñÿ 
è ïîíûíå íàðÿäó ñ êëàññè÷åñêèìè ïåðåâîäàìè ñóïðóãîâ 
Ãàíçåí, ââîäÿ â çàáëóæäåíèå íåîñâåäîìë¸ííîãî ÷èòàòåëÿ. 
Àííà Ãàíçåí óìåðëà â 1942 ãîäó â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå.

Àíäåðñåí áûë ãëóáîêî âåðóþùèì ÷åëîâåêîì, è âñå åãî ñêàç-
êè ïðîíèçàíû èñêðåííåé âåðîé â Áîãà. Ñêàçêè Àíäåðñåíà, 
ïóáëèêîâàâøèåñÿ â ÑÑÑÐ (êðîìå àêàäåìè÷åñêîãî äâóõòîì-
íîãî èçäàíèÿ 1969 ãîäà), ïîäâåðãàëèñü öåíçóðå, óäàëÿâøåé 
ëþáûå íàì¸êè íà õðèñòèàíñêèå ñèìâîëû, èäåè è îáðàçû. 
Â ðåçóëüòàòå ìíîãîå â ñêàçêàõ Àíäåðñåíà îñòàâàëîñü íåïî-
íÿòíûì, à èíîãäà è âåñü èõ ñìûñë êàðäèíàëüíî ìåíÿëñÿ. Òàê, 
íàïðèìåð, â îðèãèíàëüíîé âåðñèè «Ðóñàëî÷êè» âòîðûì âàæ-
íûì ìîòèâîì, ïîáóäèâøèì ãëàâíóþ ãåðîèíþ ñêàçêè ïðè-
íÿòü ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê, ñòàëî æåëàíèå îáðåñòè áåññìåðò-
íóþ äóøó, êîòîðàÿ áûëà ó êàæäîãî ÷åëîâåêà è ïîçâîëÿëà 
ïîñëå ñìåðòè âîéòè â Öàðñòâèå Íåáåñíîå. Èìåííî ñòðàñòíîå 
æåëàíèå îáðåñòè áåññìåðòíóþ äóøó, êîòîðóþ ìîæíî áûëî 
ïîëó÷èòü ÷åðåç ëþáîâü ïðåêðàñíîãî ïðèíöà (à íå òîëüêî ýòà 
ëþáîâü ñàìà ïî ñåáå), ïðèâîäèò ðóñàëî÷êó ê âåäüìå, ïîáóæ-
äàåò âûïèòü êîëäîâñêîå çåëüå è òåðïåòü ìóêè çåìíîãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, òåðÿÿ ïðèíöà, ðóñàëî÷êà òåðÿëà 
íå ïðîñòî æèçíü — îíà òåðÿëà âîçìîæíîñòü âîéòè â âå÷-
íîñòü è äîëæíà áûëà óéòè â íåáûòèå, è ýòî îáñòîÿòåëüñòâî 
óâåëè÷èâàåò äðàìàòèçì ñèòóàöèè ïåðåä ðàçâÿçêîé.

Â íàøåé âåðñèè «Ðóñàëî÷êè» ýòà ñþæåòíàÿ ëèíèÿ, 
ðàíåå èçûìàâøàÿñÿ èç ìíîãèõ ïåðåâîäîâ ñêàçêè ïî 
èäåîëîãè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì, ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíà, 
à ñàì êîíòåêñò ýòîé òðîãàòåëüíîé è ñâåòëîé èñòîðèè äàåò 
âîçìîæíîñòü ïîãîâîðèòü ñ ðåá¸íêîì î âå÷íûõ öåííîñòÿõ — 
î ëþáâè è âåðíîñòè, ñìåðòè è áåññìåðòèè, áîðüáå äîáðà 
è çëà â äóøå êàæäîãî èç íàñ.
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Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки 
самых красивых васильков, и прозрачная, 
как хрусталь, только очень глубока — 
так глубока, что никакого якорного каната 
не хватит, чтобы достать до дна. Много 
колоколен надо поставить одну на другую, 

чтобы верхняя показалась на поверхности.  
Там, на дне моря, живёт подводный народ.

Только не подумайте, что там, на дне, один 
голый белый песок; нет, там растут невиданные 
деревья и цветы с такими гибкими стеблями 
и листьями, что они шевелятся, как живые, при 
малейшем движении воды. Между их ветвями 
снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как 
птицы в воздухе у нас наверху. В самой глубокой 
впадине стоит коралловый дворец морского 
царя с большими остроконечными окнами 
из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, 
которые то открываются, то закрываются во время 
прилива и отлива; это очень красиво, ведь 
в каждой раковине лежит по жемчужине такой 
красоты, что и одна из них украсила бы корону 
любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, 
и хозяйством у него заправляла его старушка 
мать — женщина умная, но слишком гордившаяся 
своей родовитостью; она носила на хвосте целых 
двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам 
полагалось носить только шесть. Вообще же 
она была особа достойная и очень любила своих 
маленьких внучек.







Все шесть принцесс были прехорошенькими русалочками, 
но милее всех была самая младшая, с кожей нежной 
и чистой, как лепесток розы, с глубокими и синими как 
море глазами. Только у неё, как и у других русалок, 
не было ног, а вместо них был хвост, как у рыб.

День-деньской играли принцессы во дворце, 
в просторных палатах, где по стенам росли живые цветы. 
В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас, 
бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким 
принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; в нем росли огненно-
красные и тёмно-синие деревья с вечно колеблющимися 
ветвями и листьями; плоды их сверкали золотом, 
а цветы — горячим огнём. Сама земля была усыпана 
мелким голубоватым, как серное пламя, песком; на дне 
морском на всём лежал удивительный голубоватый 
отблеск — можно было подумать, что паришь высоко-
высоко в воздухе, и небо у тебя не только над головой, 
но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть 
солнце; оно казалось пурпурным цветком, из чашечки 
которого лился свет.

У каждой принцессы было в саду своё местечко; тут 
они могли копать и сажать что хотели. Одна устроила себе 
цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы 
её грядка была похожа на русалочку, а самая младшая 
сделала себе грядку круглую, как солнышко, и засадила 
её такими же ярко-алыми цветами. Странное дитя была 
эта русалочка: тихая, задумчивая... Другие сёстры 
украшали себя разными разностями, которые находили на 
затонувших кораблях, а она любила только свои красные 
как солнышко цветы да ещё красивую мраморную статую. 
Ýто был прекрасный юноша, высеченный из чистого 
белого камня и упавший на дно морское с какого-то 
погибшего судна. Русалочка посадила у статуи красную 



плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви её 
перевешивались через статую и клонились на голубой 
песок, где колебалась их фиолетовая тень: вершина 
и корни точно играли и целовались друг с другом!






